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Б.М. Позднеев, М.В. Сутягин

Развитие международных стандартов 
по информационным технологиям 
в образовании, обучении и подготовке
В статье обоснованы необходимость использования международных стандартов и лучших мировых 
практик для развития индустрии электронного обучения и модернизации российского образования. 
Акцентировано внимание на необходимости дальнейшего развития законодательной базы и создания 
комплекса национальных стандартов, гармонизированных с основополагающими международными 
стандартами и учитывающих специфику российского образования.

Ключевые слова: электронное обучение, индустрия электронного обучения, закон, международный 
стандарт, национальный стандарт, технический комитет.

THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL STANDARDS FOR INFORMATION 
TECHNOLOGY IN LEARNING, EDUCATION AND TRAINING 

The article proves the need of using the international standards and the best world practices for development 
of the industry of e-learning and modernization of Russian education. The attention is focused on the need of 
further development of legislative base and creation of a complex of the national standards harmonized with 
fundamental international standards and considering specifics of Russian education.

Keywords: e-learning, industry of e-learning, law, international standard, national standard, technical 
committee.

Введение

Уходящий 2014 г. ознамено-
вался двумя важными событиями в 
сфере международной и националь-
ной стандартизации – исполнилось 
15 лет со дня основания ИСО/МЭК 
СТК1/ПК36 «Информационные 
технологии в обучении, образова-
нии и подготовке» (ITLET) и 10 лет 
ТК 461 «Информационно-коммуни-
кационные технологии в образова-
нии» (ИКТО). В настоящее время в 
ПК36 проводится активная работа 
по созданию новых стандартов, оп-
ределяющих требования к менедж-
менту в образовательных организа-
циях, системам совместного обуче-
ния, моделям описания компетен-
ций, электронному тестированию 
знаний, электронному портфолио 
обучающегося, управлению знани-
ями и др. Следует отметить, что по 
ряду направлений деятельности на-
циональные стандарты более широ-
ко отражают сферу информатизации 
и особенности российского образо-

вания, в свою очередь, в междуна-
родных стандартах более подробно 
отражены технологические аспекты 
электронного обучения.

В статье подробно рассмотре-
на эволюция развития междуна-
родных стандартов (ITLET) и на-
циональных стандартов (ИКТО), 
акцентировано внимание на необ-
ходимости использования между-
народных стандартов в качестве 
основы для разработки националь-
ных стандартов, отражена специ-
фика российской законодательной 
и нормативной базы с точки зрения 
создания индустрии электронного 
обучения на основе лучших миро-
вых и отечественных практик.

Модернизация 
российского образования 
в аспекте международной 
стандартизации и лучших 
практик

Современный этап модерниза-
ции российского образования осу-

ществляется на основе обновления 
законодательной базы, которая от-
ражает ключевые мировые тенден-
ции. В соответствии с Федераль-
ным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (вступил в 
действие с 1 сентября 2013 г.) опре-
делены такие важные понятия, как 
«электронное обучение» и «дис-
танционные образовательные тех-
нологии». Благодаря этому россий-
ские образовательные организации 
имеют возможность перейти от 
широкого использования средств 
ИКТ в образовании к электронному 
обучению, подразумевающему не 
только системные преобразования 
в области образовательных техно-
логий, но и разработку новых под-
ходов к организации учебного про-
цесса, управлению образователь-
ной организацией, формированию 
информационно-образовательных 
сред, развитию индустрии элект-
ронных образовательных ресур-
сов, управлению интеллектуальной 
собственностью и др.
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Современные тенденции в 
области формирования информа-
ционного общества и развития 
трансграничного образования 
обусловливают необходимость ус-
коренной адаптации российской 
системы образования к общепри-
знанным на мировом уровне пра-
вилами нормам в области обеспе-
чения качества, стандартизации, 
аккредитации, лицензирования, 
подтверждения соответствия, вза-
имного признания результатов 
испытаний [1–5]. С точки зрения 
обеспечения конкурентоспособ-
ности и гарантий качества осново-
полагающее значение имеет разра-
ботка национальных стандартов, 
гармонизированных с междуна-
родными стандартами и услови-
ями международных соглашений 
и договоров. Это возможно пос-
редством активной работы пред-
ставителей Российской Федерации 
в Международной организации по 
стандартизации (ИСО), Между-
народной электротехнической ко-
миссии (МЭК) и различных меж-
дународных объединениях.

Международная организация 
по стандартизации и Международ-
ная электротехническая комиссия 
совместно разрабатывают меж-
дународные стандарты в области 
информационных технологий в 
рамках деятельности Первого сов-
местного технического комитета 
(СТК1/JTC1), в составе которого 
в 1999 г. был создан 36-й Подко-
митет (ПК36/SC36) «Информа-
ционные технологии в обучении, 
образовании и подготовке» (рис. 
1). В настоящее время в работе 

ПК36 участвуют представители 
45 стран, которые в рамках семи 
рабочих групп обеспечивают раз-
работку международных стан-
дартов в области терминологии, 
технологий обучения, управления 
контентом, обеспечения качества 
электронного обучения и др. От 
Российской Федерации функции 
постоянно действующего нацио-
нального рабочего органа ИСО/
МЭК СТК1/ПК36 исполняет ТК 
461 «Информационно-коммуни-
кационные технологии в обра-
зовании» (ИКТО), созданный в 
2004 г. и объединяющий в шести 
подкомитетах более 100 высокок-
валифицированных экспертов из 
образовательных и научно-иссле-
довательских учреждений, веду-
щих отечественных ИТ-компаний 
и других заинтересованных орга-
низаций (рис. 2). С 2006 г. россий-
ские национальные делегации (ТК 
461) активно участвуют в работе 
ИСО/МЭК СТК1/ПК36, вносят 
вклад в разработку международ-
ных стандартов по терминологии, 
структуре метаданных, менедж-
менту качества и гармонизации 
требований стандартов в области 
e-Learning.

Развитие индустрии электрон-
ного обучения связано с необходи-
мостью значительных финансовых 
и интеллектуальных затрат на со-
здание информационно-образова-
тельных сред и многочисленных 
электронных образовательных ре-
сурсов и информационных обра-
зовательных ресурсов для реали-
зации основных образовательных 
программ (ООП) по различным 

Председатель  
ИСО/МЭК СТК1 ПК36

WG1 Терминология
WG2 Коллаборативные 

и интеллектуальные 
технологии

WG3 Информационная 
поддержка преподавателя

WG4 Управление и  
доставка образовательного 

контента

WG5 Обеспечение 
качества и структуры 

описаний

WG6 Платформы, сервисы 
и спецификации для 

интеграции

WG7 Культурные, языковые 
и гуманитарные потребности

AG по бизнес-планированию  
и коммуникациям

Образован в 1999 году
45 стран участников

Проведено  
27 пленарных заседаний

Рис. 1. Структура ИСО/МЭК СТК1/ПК36 «Информационные технологии в обучении, образовании и подготовке»
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Председатель  
ТК 461 ИКТО

Секретариат

Образован в 2004 году,
объединяет более  

40 организаций  
и 100 экспертов

В сентябре 2013 года  
в Москве проведено  

26-е пленарное заседание  
ИСО/МЭК СТК1/ПК36

ПК3/4 – Системы управления 
образованием и образовательными 

ресурсами

ПК1/2 – Общесистемные  
стандарты и профили

ПК5 – Обеспечение  
функциональной  

безопасности ИКТО

ПК6 – Обеспечение  
качества электронного  

обучения

Рис. 2. Структура технического комитета 461 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»

направлениям подготовки (УГСН) 
высшего образования в соответс-
твии с федеральными государс-
твенными образовательными стан-
дартами (ФГОС).

2. Гармонизация нормативной 
базы на международном  
и национальном уровне

В сентябре 2013 г. впервые в 
Российской Федерации состоялось 
важное международное меропри-
ятие – 26-е пленарное заседание и 
заседания рабочих групп Подко-
митета 36 «Информационные тех-
нологии в обучении, образовании 
и подготовке (ITLET)» Первого 
совместного Технического коми-
тета Международной организации 
по стандартизации и Международ-
ной электротехнической комиссии 
(ИСО/МЭК СТК1/ПК36). В насто-
ящее время членами ИСО/МЭК 
СТК1/ПК36 являются 45 стран (22 
действительных и 23 ассоцииро-
ванных члена): Австралия, Алжир, 
Бельгия, Босния и Герцеговина, 
Великобритания, Венгрия, Гана, 
Германия, Гонконг, Дания, Индия, 
Индонезия, Иран, Ирландия, Ис-
пания, Италия, Казахстан, Канада, 
Кения, Китай, Колумбия, Люк-
сембург, Малайзия, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Норвегия, Пор-
тугалия, Российская Федерация, 
Румыния, Саудовская Аравия, Сер-
бия, Сингапур, Словакия, США, 
Тунис, Турция, Украина, Финлян-
дия, Франция, Чехия, Швейцария, 
Швеция, Южная Африка, Южная 
Корея, Япония. Председатель ПК 

36 – Эрланд Оверби (Норвегия), 
секретарь – Чани Ли (Южная Ко-
рея). От Российской Федерации 
функции постоянно действующе-
го национального рабочего органа 
ИСО/МЭК СТК1/ПК36 исполняет 
ТК 461 «Информационно-комму-
никационные технологии в образо-
вании (ИКТО)» [6–8].

На 26-м пленарном заседании 
ПК 36 (SC 36) приняли участие бо-
лее 70 экспертов, представляющих 
национальные делегации Австра-
лии, Великобритании, Германии, 
Дании, Канады, Китая, Норвегии, 
Республики Кореи, Российской Фе-
дерации, Франции, Японии, пред-
ставители ряда других стран и пар-
тнерских организаций (AUF, CEN 
и др.). 

В соответствии с традицией 
перед началом 26-го пленарного 
заседания ИСО/МЭК СТК1/ПК36 
был проведен Международный от-
крытый форум (IT LET-2013) «Ин-
формационные технологии в обу-
чении, образовании и подготовке» 
(6–7 сентября 2013 г.). Форум орга-
низован при поддержке: Государс-
твенной Думы, Правительства РФ, 
Минобрнауки России, Минкомсвя-
зи России, Росстандарта, Московс-
кой городской думы, правительства 
Москвы, Российской академии об-
разования, Союза машинострои-
телей России, Российского союза 
промышленников и предпринима-
телей, ведущих российских и зару-
бежных университетов и ИТ-ком-
паний. Программа форума вклю-
чала пленарное заседание, между-
народную научно-практическую 

Максим Валерьевич Сутягин,
к.т.н., начальник отдела технического 
и информационного обеспечения НОУ 

«Корпоративный институт  
ОАО «Газпром»

Тел.: (495) 719-4027
E-mail: M.Sutiagin@institute.gazprom.ru

Maxim V. Sutyagin, 
PhD in Engineering Science,  

Head of IT department,
Corporate Management Institute of 

Professional Training, Gazprom
Tel.: (495) 719-40-27

E-mail: M.Sutiagin@institute.gazprom.ru
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 ISO / IEC 2382-36 ISO / IEC 2382-36 (3nd ed.)

Терминология

Менеджмент  
качества

Метаописания 
электронных 

ресурсов

Технологии 
современного 

обучения

Информационная 
модель 

компетенций

Адаптируемость 
и доступность 

e-Learning

ISO/IEC 19796-1
ISO/IEC 19796-3

ISO/IEC 30119-1
ISO/IEC 30119-2
ISO/IEC 36000
ISO/IEC 36002
ISO/IEC 36003

ISO/IEC 29163-1
ISO/IEC 29163-2
ISO/IEC 29163-3
ISO/IEC 29163-4
ISO/IEC 12785-1
ISO/IEC 12785-2
ISO/IEC 12785-3
ISO/IEC 19788-1
ISO/IEC 19788-2
ISO/IEC 19788-3
ISO/IEC 19788-4
ISO/IEC 19788-5

ISO/IEC 19788-7
ISO/IEC 19788-8
ISO/IEC 19788-9

ISO/IEC 19788-10
ISO/IEC 19788-11

ISO/IEC 19778-1
ISO/IEC 19778-2
ISO/IEC 19778-3
ISO/IEC 19780-1
ISO/IEC 29127

ISO/IEC 18120
ISO/IEC 18121

ISO/IEC 19778-4

ISO/IEC 20006-1
ISO/IEC 23998
ISO/IEC 24703
ISO/IEC 24763

ISO/IEC 29140-1
ISO/IEC 29140-2
ISO/IEC 29187-1

ISO/IEC 19479
ISO/IEC 20013

ISO/IEC 20006-2
ISO/IEC 20006-3

ISO/IEC 24751-9
ISO/IEC 24751-10
ISO/IEC 20016-2

ISO/IEC 24751-1
ISO/IEC 24751-2
ISO/IEC 24751-3
ISO/IEC 20016-1

Стандартизация 
информационных 

технологий в обучении, 
образовании 

и подготовке (IT LET)

ИСО/МЭК СТК1/ПК36 
(ISO/IEC JTC1/SC36)

Менеджмент  
качества

Электронные 
образовательные 

ресурсы

Процессы  
и технологии 

электронного обучения

Адаптируемость 
и доступность 

e-Learning

Информационные 
системы

Основные  
положения  

и терминология

Учебная 
техника

Комплекс 
национальных 
стандартов по 

информационно-
коммуникационным 

технологиям  
в образовании 
(ТК 461 ИКТО)

ГОСТ Р 52652
ГОСТ Р 52653
ГОСТ Р ИСО/МЭК 2382-36
ГОСТ Р ИСО/МЭК 2382-36 (2 ред.)

ГОСТ Р 53625
ГОСТ Р 53723
ГОСТ Р 54837

ГОСТ Р 52656
ГОСТ Р 52657
ГОСТ Р 53620
ГОСТ Р ИСО 15836
ГОСТ ИСО/МЭК 12785-1
ГОСТ ИСО/МЭК 12785-2
ГОСТ Р ИСО/МЭК 19788-1
ГОСТ Р ИСО/МЭК 19788-2
ГОСТ Р ИСО/МЭК 19788-3
ГОСТ Р ИСО/МЭК 19788-5
ГОСТ Р ИСО/МЭК 29163-1

ГОСТ Р 52655
ГОСТ Р 54818
ГОСТ Р 54623

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19778-1
ГОСТ Р ИСО/МЭК 19778-2
ГОСТ Р ИСО/МЭК 19778-3
ГОСТ Р ИСО/МЭК 24703
ГОСТ Р ИСО/МЭК 23988
ГОСТ Р ИСО/МЭК 19780-1
ГОСТ Р ИСО/МЭК 29127
ГОСТ ИСО/МЭК 29140-1
ГОСТ ИСО/МЭК 29140-2
ГОСТ ИСО/МЭК 29187-1
ГОСТ ИСО/МЭК 24763

ГОСТ Р ИСО/МЭК 24751-1
ГОСТ Р ИСО/МЭК 24751-2
ГОСТ Р ИСО/МЭК 24751-3

ГОСТ Р 53626
ГОСТ Р 53909
ГОСТ Р 54816

конференцию, выставку иннова-
ционных разработок и заседания в 
семи тематических секциях.

В рамках мероприятий Форума 
IT LET-2013 состоялось открытое 

заседание ТК 461, на котором был 
утвержден состав национальной 
делегации для участия в 26-м пле-
нарном заседании ПК 36 и конк-
ретизированы задачи по участию 

членов национальной делегации в 
разработке конкретных стандартов.

В работе Форума прияло учас-
тие около 300 работников образова-
ния, представителей ИТ-компаний 

Рис. 3. Структура международных стандартов ITLET

Рис. 4. Комплекс национальных стандартов ИКТО
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и экспертов в области электронного 
обучения.

Указанные мероприятия прида-
ли новый импульс разработке меж-
дународных стандартов (ITLET) и 
развитию комплекса национальных 
стандартов (ИКТО) в направлении 
их гармонизации с основополага-
ющими международными стандар-
тами. Это можно видеть на основе 
структуры международных и наци-
ональных стандартов, представлен-
ной на рис. 3 и 4.

В соответствии с перечислен-
ными аспектами может быть пред-
ставлена общая модель гармонизи-
рованной нормативной базы и об-
щих подходов к развитию индуст-
рии электронного обучения (рис. 5). 
Очевидно, что дальнейшее раз-
витие этого важного направления 
модернизации российского образо-
вания должно осуществляться при 
управляющем воздействии со сто-
роны федеральных органов испол-
нительной власти (Минобрнауки 
России и других заинтересованных 
органов) и активном создании об-
разовательных кластеров с учетом 
корпоративных интересов образо-
вательных организаций и работо-
дателей.

3. Тенденции развития 
международных стандартов 
ITLET

В перспективном аспекте пред-
ставляет интерес развитие между-
народных стандартов ITLET, о ко-
тором можно судить по результатам 

27-го пленарного заседания ИСО/
МЭК СТК1/ПК36 (23–27 июня 
2014 г., г. Осло, Норвегия).

В настоящее время в РГ1 «Тер-
минология» (конвинер – Мохтар 
Бен Хенда, Франция) ведется ак-
тивная работа над третьей редак-
цией международного стандарта 
ИСО/МЭК 2382-36 «Информа-
ционные технологии. Словарь. 
Часть 36. Обучение, образова-
ние и подготовка», которая будет 
включать более 200 основопола-
гающих терминов, содержащих-
ся в стандартах по ITLET. Необ-
ходимо отметить, что указанный 
стандарт разрабатывается на трех 
официальных языках ИСО (анг-
лийский, французский и русский) 
при активном участии экспертов 
ТК 461. В последующем стандарт 
будет переведен на японский, ко-
рейский, китайский языки, что 
должно способствовать развитию 
трансграничного и транснацио- 
нального образования.

В РГ2 «Технологии коллектив-
ной работы» (конвинер – Тошио 
Окамото, Япония) проведена акту-
ализации ряда стандартов, которые 
в ближайшее время будут опубли-
кованы на сайте ИСО:

•	ISO/IEC 19778-1 ITLET –   
Коллаборативные технологии – 
Коллаборативное рабочее про-
странство – Часть 1: Модель дан-
ных коллаборативного рабочего 
пространства;

•	ISO/IEC 19778-2 ITLET –  
Коллаборативные технологии – 
Коллаборативное рабочее про-

странство – Часть 2: Модель дан-
ных окружения;

•	ISO/IEC 19778-3 ITLET –  
Коллаборативные технологии – 
Коллаборативное рабочее про-
странство – Часть 3: Модель дан-
ных коллаборативных групп;

•	ISO/IEC 19789-1 ITLET –  
Коллаборативные технологии – 
Взаимодействие при коллаборатив-
ном обучении — Часть 1: Тексто-
вое взаимодействие.

По результатам работы РГ2 
принято решение об актуализации 
сроков работы над стандартом ISO/
IEC 19778-4 ITLET – Коллабора-
тивные технологии – Руководс-
тво пользователя для применения, 
адаптации и улучшения коллабора-
тивных приложений, который дол-
жен быть разработан к июню 2016 
г.

В ходе работы группы был 
представлен ряд проектов, кото-
рые в будущем могут послужить 
основанием для разработки новых 
стандартов. Данные проекты за-
трагивали тематику использования 
электронного портфолио в колла-
боративном обучении (Норма Фри-
зона, Канада) и репозитория учеб-
ных объектов (Та Ин Хан, Корея) 
а также вопросы использования 
сабконтента, создаваемого в соци-
альных сетях. Было также приня-
то решение о завершении периода 
исследований в области использо-
вания WEB2.0 и социальных сетей 
для коллаборативного обучения.

В РГ3 «Информация об обучае-
мом» (конвинер – Бернар Бландэн, 
Франция) обсуждались замечания 
к стандарту ISO/IEC 20006-1 «Ин-
формационная модель компетен-
ции. Часть 1: Общая структура и 
информационная модель компе-
тенций». Все замечания были со-
гласованы и соредакторам проекта 
поручено представить скорректи-
рованную версию документа в мак-
симально короткий срок.

В ходе обсуждения были рас-
смотрены и согласованы поступив-
шие замечания по стандарту ISO/
IEC 20006-2 «Информационная мо-
дель компетенции. Часть 2: Инфор-
мационная модель уровня умений».

В целях гармонизации стан-
дартов было проведено совместное 
заседание РГ3 и РГ4, на котором 

Аккредитация, лицензирование

Качество технологий

электронного обучения 
(добровольная сертификация)

Безопасность 
образовательной 

среды 
(обязательная 
сертификация)

Руководства ИСО
Директивы ЕС

Международные стандарты (ITLET)

ИСО, МЭК, МСЭ-Т

Стандарты и спецификации
IEEE, SCORM, IMS

EFQUEL, ENQA,
INQAAHE

Технические
регламенты

Национальные и межгосударственные

стандарты (ИКТО)

Своды правил,
стандарты организаций

ФГОС 3, 3+, 4
Профессиональные 

стандарты

Рис. 5. Гармонизация нормативной базы электронного обучения 
на международном и национальном уровнях
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обсуждался проект стандарта ISO/
IEC 20006-3 «Информационная 
модель компетенции. Часть 3: Ука-
зания по совместному использова-
нию информации о компетенциях 
и данных». Была рассмотрена воз-
можность использования подхода 
«Achievement Standards Network 
(http://asn.jesandco.org/)» при раз-
работке проекта указанного стан-
дарта. В связи с тем, что документ, 
описывающий модель ASN, будет 
опубликован в ближайшее время, 
было принято решение использо-
вать этот подход как элемент, со-
единяющий описание структуры 
компетенций, разрабатываемый в 
РГ3, и структуры описаний обра-
зовательных ресурсов, разрабаты-
ваемый в РГ4. Экспертам РГ4 было 
предложено включить в состав 
соредакторов стандарта ISO/IEC 
20006-3 своего представителя.

По проекту ISO/IEC 20013 «Ба-
зовая структура информации элек-
тронного портфолио» были рас-
смотрены все поступившие заме-
чания и согласованы необходимые 
изменения.

В РГ4 «Управление и доставка 
контента» (конвинер – Йонг Сан 
Чё, Республика Корея) обсужда-
лись современные тенденции в об-
ласти анализа обучения, вопросы 
организационного взаимодействия 
с Программным комитетом ПК288 
(руководитель – Кристиан Штраке, 
Германия) и ПК36/РГ5, а также со-
стояние дел по разработке проектов 
стандартов по метаданным образо-
вательных ресурсов (MLR). 

В настоящее время в различных 
стадиях разработки находится 6 
частей стандарта ИСО/МЭК 19788 
«Информационные технологии для 
обучения, образования и подготов-
ки. Метаданные образовательных 
ресурсов (MLR)», включая:

Часть 4 – Технические элементы;
Часть 7 – Привязки;
Часть 8 – Элементы данных для 

МLR-записей;
Часть 9 – Элементы данных для 

лиц;
Часть 10 – Прикладной про-

филь для элементов доступа, рас-
пределения и интеллектуальной 
собственности (совместимые с 
Всемирной организацией интел-
лектуальной собственности);

Часть 11 – Миграция из LOM в 
MLR.

Принято решение об отмене 
проекта ИСО/МЭК 19788 Часть 
6 – Доступность, распределение и 
элементы интеллектуальной собс-
твенности.

Принято решение о начале ра-
бот по разработке новых приложе-
ний (дополнений) к стандартам:

ИСО/МЭК 19788-2/Amd.1 
MLR – Часть 2 Dublin Core/Amd.1;

ИСО/МЭК 19788-3/Amd.1 
MLR – Часть 3 Базовый профиль 
приложения/Amd.1.

На заседании РГ4 были пред-
ставлены доклады делегаций Кореи 
и Японии по национальному опыту 
в области образовательной анали-
тики. 

Принято решение о запросе к 
национальным делегациям отно-
сительно их заинтересованности 
в работе по этому перспективному 
направлению стандартизации.

В РГ5 «Обеспечение качества и 
структуры описаний» (конвинер –  
Кристиан Штраке, Германия) со-
стоялась продолжительная дискус-
сия о стратегии работы и перспек-
тивных планах работы РГ5 в теку-
щих условиях.

К. Штраке сообщил о состо-
янии дел в Программном коми-
тете 288 «Системы управления 
образовательными организация-
ми – Требования и руководство по 
применению», который приступил 
к разработке одноименного стан-
дарта (ИСО/МЭК 21001). Новый 
проект объединяет все наработки 
ПК36/РГ5, ТК232 «Образователь-
ные услуги вне образовательных 
учреждений» и ПК5 «Требования 
для образовательных организаций» 
ТК176 «Менеджмент качества и 
управление качеством». Он особо 
подчеркнул, что в настоящее вре-
мя отменены проекты стандартов 
ИСО/МЭК 36001 «Качество в обу-
чении, образовании и подготовке –  
Требования к системам менедж-
мента» и ИСО 18420 «Системы уп-
равления качеством – Требования 
для образовательных организаций» 
отменены, а ПК5/ТК176 расфор-
мирован. Кроме того, принято ре-
шение о прекращении работы над 
тремя частями ИСО/МЭК 19796 
«Информационные технологии. 

Обучение, образование и подготов-
ка. Менеджмент качества»:

Часть 4 «Лучшие практики и 
руководство по применению»;

Часть 5 «Руководство по ис-
пользованию ИСО/МЭК 19796-1»;

Часть 6 «Модель оценки соот-
ветствия».

Эти меры приняты для исклю-
чения дублирования при разработ-
ке основополагающих стандартов 
ИСО/МЭК 21001.

В рамках сессии РГ5 была 
продолжена работа над проектом 
стандарта ИСО/МЭК 19796-7 «Ин-
формационные технологии. Обу-
чение, образование и подготовка. 
Менеджмент качества. Часть 7: 
Продукты и услуги – требова-
ния»; новое название данного 
стандарта: ИСО/МЭК 36002 «Ка-
чество в обучении, образовании и 
подготовке. Продукты и услуги –  
требования». Начата работа по 
пересмотру ИСО/МЭК 19796-3  
«Информационные технологии. 
Обучение, образование и подготов-
ка. Менеджмент качества. Часть 3:  
Методы и метрики» (пересмотр 
через 5 лет), принято решение о 
преобразовании в стандарт ИСО/
МЭК 36003 «Качество в обуче-
нии, образовании и подготовке. 
Методы и метрики». Принято ре-
шение о продолжении работы над 
проектом стандарта ИСО/МЭК 
36000 «Качество в обучении, об-
разовании и подготовке. Основные 
положения и словарь», который 
является модифицированной вер-
сией ИСО/МЭК 19796-1. По всем 
проектам стандартов серии 36000 
проведена актуализация списков 
соредакторов. В рамках работы 
над стандартом ИСО/МЭК 30119 
«Электронное тестирование» об-
суждался вопрос корректировки 
названия, так как при переводе 
английских терминов на другие 
языки возникают затруднения. По 
предложению российской делега-
ции в состав соредактров данного 
стандарта была включена Ю.А. 
Северина. Было также принято 
решение о необходимости до кон-
ца 2014 г. завершить сбор лучших 
практик для подготовки 2-й части 
указанного стандарта «Руководс-
тво по использованию с примера-
ми использования».
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В РГ6 «Технологии обеспече-
ния и спецификации для интегра-
ции» (соконвинеры – Жу Житинг 
и Ву Ди, Китай) обсуждалось со-
стояние дел по концептуальной 
разработке проектов стандартов 
по виртуальному эксперименту 
(ИСО/МЭК 18121) и e-TextBook 
(ИСО/МЭК 18120), были обсуж-
дены поступившие замечания и 
внесены соответствующие правки 
в проекты указанных стандартов.

На заседаниях РГ7 «Культур-
ные, языковые и индивидуальные 
потребности» (конвинер – Анас-
тасия Читэм, Канада) продолже-
на работа по проектам двух стан-
дартов: 

1. ИСО/МЭК 24751 «Инфор-
мационные технологии. Индивиду-
альная адаптируемость и доступ-
ность e-Learning в образовании и 
подготовке. Доступ для всех»

Часть 1: Структура;
Часть 2: Реестр;
Часть 3: Профиль приложения.
2. ИСО/МЭК 20016 «Инфор-

мационные технологии для обуче-
ния, образования и подготовки»

Часть 1: Структура (работа за-
вершена);

Часть 2: Языковая доступность 
и эквиваленты человеческого ин-
терфейса.

Особо отмечена необходи-
мость гармонизации терминов и 

определений, использованных в 
стандарте ИСО/МЭК 20016 «Ин-
формационные технологии для 
обучения, образования и подго-
товки. Языковая доступность и 
эквиваленты человеческого ин-
терфейса» с терминами стандарта 
ИСО/МЭК 24751. Работа над вто-
рой частью стандарта ИСО/МЭК 
20016 отложена. 

Заключительная сессия 26-го 
пленарного заседания ИСО/МЭК 
СТК1/ПК36 была посвящена об-
суждению докладов конвинеров 
рабочих групп (РГ): РГ1 «Терми-
нология» (М.Б. Хенда, Франция), 
РГ2 «Технологии коллективной 
работы» (Т. Окамото, Япония), 
РГ3 «Информация об обучае-
мом» (Б. Бландэн, Франция), РГ4 
«Управление и доставка контен-
та» (Й.С. Чё, Республика Корея), 
РГ5 «Обеспечение качества и 
структуры описаний» (К. Штра-
ке, Германия), РГ6 «Технологии 
обеспечения и спецификации для 
интеграции» (Ж. Житинг, Китай), 
РГ7 «Культурные, языковые и 
индивидуальные потребности»  
(А. Читэм, Канада). Был утверж-
ден скорректированный бизнес-
план по разработке проектов 
стандартов (более 30 докумен-
тов), обсуждены новые объекты 
стандартизации, одобрены обра-
щения в СТК1 [9–12].

Заключение

Создание и развитие индустрии 
электронного обучения на националь-
ном и межгосударственном уровне 
(Таможенный союз) должно стать 
одним из приоритетных направле-
ний модернизации российского об-
разования. Для успешного решения 
этой важной общенациональной 
задачи необходимо инициирование 
развития законодательной базы, раз-
работка комплекса национальных 
и межгосударственных стандартов, 
создание отраслевой нормативной и 
методической базы, и, что представ-
ляется особенно важным, широкое 
привлечение к этому процессу про-
грессивной научно-образовательной 
общественности и формирование в 
обществе новых представлений о ка-
чественном образовании в условиях 
существования глобальной сети Ин-
тернет и развития инфокоммуника-
ционных технологий. При этом необ-
ходимо учитывать не только лучшие 
мировые практики и стандарты, но и 
представлять передовой опыт россий-
ского образования в качестве основы 
для разработки межгосударственных 
стандартов. В этой связи особую важ-
ность имеет активизация деятельнос-
ти экспертов национального ТК 461 в 
ИСО/МЭК СТК1/ПК36 и других тех-
нических комитетов указанных меж-
дународных организаций.
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Оценка качества применения ИКТ 
в образовании: мировой опыт 
и российские реалии
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Ю.Б. Рубин, Э.Ю. Соболева

Тема e-learning (электронного обучения) становится все более и более актуальной для российского 
читателя и занимает подобающее место в обсуждении на страницах специализированных изданий в 
сфере высоких технологий и изданий, традиционно ориентированных на образовательную проблема-
тику.

Ключевые слова: e-learning, оценка качества, экспертиза, аккредитация, ИКТ.

CASE OF ICT USAGE IN EDUCATION QUALITY ASSESSMENT

E-learning theme is becoming more and more popular among Russian readers and acquire a suitable place 
in discussions on pages of specialized journals in the sphere of information technologies and journals and 
magazines traditionally oriented towards education issues.

Keywords: e-learning, quality assessment, expertise, accreditation, ICT.

В Западной Европе в течение 
нескольких десятилетий функцио-
нируют экспертные организации, 
которые называются агентства по 
гарантиям качества образования. 
Предметом деятельности данных 
организаций является реализация 
проектов в области оценки качес-
тва образования. В ходе осущест-
вления таких проектов выявляются 
преимущества и недостатки, при-
сущие конкретным образователь-
ным учреждениям (ОУ); проводит-
ся экспертиза качества и гарантий 
качества образования. 

Экспертиза качества образо-
вания и гарантий качества обра-
зования может происходить на 
программном и институциональ-
ном уровнях. При такой эксперти-
зе изучаются критерии гарантий 
качества образования ОУ: общая 
площадь, уровень развития биб-
лиотечных и информационных ре-
сурсов, а также административно-
хозяйственное обеспечение. Кроме 
этого, учитываются финансовые 
возможности и устойчивость вуза, 
качество управления, методы ру-
ководства, уровень компетенций и 
квалификации преподавательского 
и административного персонала. 

Западноевропейские агентства по 
гарантиям качества образования 
обращают внимание на результаты 
и эффективность обучения и уделя-
ют особое внимание общему уров-
ню подготовки студентов. Зарубеж-
ные агентства также оценивают 
«идеологическую осознанность» 
деятельности вуза, которая выра-
жается в таком внутреннем доку-
менте организации, как «миссия 
вуза». Данный документ определя-
ет цели, задачи, «предназначение», 
основные направления развития 
вуза и средства достижения постав-
ленных стратегических целей.

В институциональный аудит 
входят мероприятия по системной 
проверке качества работы профес-
сорско-преподавательского состава, 
качества подготовки учащихся, а 
также достаточности образователь-
ных ресурсов и эффективности их 
использования вузом. При прове-
дении экспертизы на программном 
уровне все вышеперечисленные 
показатели рассматриваются приме-
нительно к реализации конкретной 
образовательной программы, кото-
рая является предметом экспертизы.

Институциональный аудит дол-
жен найти доказательства того, что 

в вузе существует четко налаженная 
внутренняя система менеджмента 
качества образования, которая спо-
собствует поддержанию должного 
уровня качества образования и со-
ответствия результатов обучения 
установленным стандартам.

Результатом образовательного 
аудита является отчет экспертов, 
который по желанию образователь-
ного учреждения может быть пред-
ставлен в совет по аккредитации 
экспертной организации для при-
нятия решения об аккредитации ОУ 
в целом и/или отдельных образова-
тельных программ. На основании 
результатов экспертизы аккредита-
ционный орган экспертной органи-
зации принимает решение об аккре-
дитации учебного заведения или об-
разовательной программы либо дает 
мотивированный отказ в ее получе-
нии. Жесткость такой дихотомичной 
оценки смягчает то обстоятельство, 
что отказ в аккредитации является 
«отложенным решением». Это озна-
чает, что вуз получает возможность 
исправить выявленные недостатки в 
течение некоторого испытательного 
срока (обычно полгода или год) или 
подать повторную заявку на аккре-
дитацию.
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Экспертиза на институцио-
нальном и программном уровнях 
и последующая аккредитация про-
грамм и ОУ позволяют осущест-
влять постоянный контроль учеб-
ных заведений и образовательных 
программ, гарантируя обществу, 
что вузы, заявляющие о своей эф-
фективности и иных качествах, 
действительно являются таковыми. 
Кроме того, успешное прохождение 
аккредитации является гарантией 
того, что образовательные учреж-
дения и программы способны и да-
лее поддерживать и/или повышать 
качество результатов обучения и 
соответствовать установленным 
стандартам. 

Стандарты или критерии, на 
основании которых принимается 
аккредитационное решение, зара-
нее известны и признаны заинтере-
сованными сторонами рынка обра-
зовательных услуг, следовательно, 
получение учебным заведением 
аккредитации означает официаль-
ное признание того факта, что вуз 
достиг или даже превысил опреде-
ленный уровень качества обучения. 

Основным критерием оценки ка-
чества образования на программном 
и институциональном уровнях явля-
ются результаты обучения, т.е. те зна-
ния, умения и навыки, которые при-
обрел выпускник вуза, и его умение 
применить их в профессиональной 
деятельности. Такой подход к оценке 
качества называется результирую-
щим. Он лежит в основе стандартов 
и рекомендаций Европейской ассо-
циации гарантий качества в высшем 
образовании (ENQA) и используется 
как в странах Западной Европы, так 
и в России.

Кроме результирующего су-
ществует процессный подход к 
оценке качества образования. Он 
является основой деятельности 
Международной организации по 
стандартизации (ISO). Данный 
подход заключается в том, что про-
цессы в ОУ (например, процесс со-
здания курсов) должны быть сфор-
мированы определенным образом, 
и тогда результат будет качествен-
ным. 

Результирующий подход лежит 
в основе стандартов по оценке ка-
чества электронного обучения (e-
learning).

Под электронным обучением 
(e-learning) понимается органи-
зация образовательного процес-
са с применением содержащейся 
в базах данных и используемой 
при реализации образовательных 
программ информации и обеспе-
чивающих ее обработку информа-
ционных технологий, технических 
средств, а также информацион-
но-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по ли-
ниям связи указанной информации 
и взаимодействие участников обра-
зовательного процесса [1].

Есть мнение, что e-learning 
является принципиально новым 
процессом достижения компе-
тенций, и поэтому оценивать его 
качество следует по критериям, 
не коррелирующим с критериями 
оценки качества традиционно-
го обучения. Однако это мнение 
ошибочно. Ведь e-learning – это не 
только новые технологии переда-
чи информации. Это, прежде все-
го, контент, который передается с 
помощью ИКТ. Именно поэтому 
электронное обучение, как уже 
было упомянуто выше, является 
одной из форм получения образо-
вания, применение которой может 
быть рассмотрено как одна из со-
ставляющих определенных гаран-
тий качества образования. Данная 
форма предполагает реализацию 
процессов достижения компетен-
ций при поддержке ИКТ.

Последовательный отказ от 
хаотичного применения e-learning 
в пользу внедрения электронного 
обучения мог бы базироваться на 
следующих подходах:

• прагматичное отношение к 
инструментарию e-learning в свете 
концепции рационального выбора;

• унификация и стандартиза-
ция в сфере e-learning;

• оценка e-learning и его ре-
зультатов как составной части 
оценки качества образовательных 
услуг и измерения их результатов 
с учетом совокупности интересов 
всех заинтересованных сторон, 
представленных на рынке образо-
вательных услуг;

• унификация и стандартиза-
ция в сфере терминов и опреде-
лений, имеющих отношение к e-
learning [2].
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Формирование качественной 
системы электронного обучения 
в России может быть обеспечено 
разработкой и правильным приме-
нением моделей и показателей не-
зависимого внешнего аудита и со-
зданием механизмов гарантии ка-
чества электронного образования.

Существуют четыре элемен-
та, необходимых для формирова-
ния системы стандартов е-learning 
и системы обеспечения гарантий 
качества е-learning. Это учет инте-
ресов заинтересованных сторон, 
обеспечение внутривузовских мо-
делей системы е-learning, соблю-
дение международных стандартов 
в сфере е-learning и обеспечение 
государственного контроля в сфере 
электронного обучения [3].

Составляющими e-learning яв-
ляются, согласно действующему 
законодательству РФ [4], следую-
щие компоненты.

1. Электронная информационно-
образовательная среда, состоящая:

• из электронных информаци-
онных ресурсов;

• электронных образователь-
ных ресурсов;

• совокупности информацион-
ных технологий;

• совокупности телекоммуни-
кационных технологий;

• технологических средств.
Электронная информационно-

образовательная среда обеспечи-
вает освоение обучающимися об-
разовательных программ в полном 
объеме независимо от их мест на-
хождения.

2. Электронные образователь-
ные ресурсы – ресурсы получения 
студентом знаний и компетенций 
в предметной области (программа 
обучения, стади-гайд, электронные 
курсы, вебинары, форумы, элек-
тронные кейсы, тесты, ресурсы 
электронных библиотек, удаленные 
базы данных и базы знаний).

3. Совокупность информацион-
ных технологий:

• образовательные оболочки, в 
которых размещены учебные мате-
риалы;

• программы, позволяющие вес-
ти разработку учебных материалов;

• программное обеспечение: 
системы управления обучением 
(LMS).

4. Совокупность телекоммуни-
кационных технологий:

• средства поддержки передачи 
информационных образовательных 
ресурсов, а также интерактивной 
связи преподавателей и учащихся 
(локальные и глобальные сети).

5. Технологические средства: 
серверы, сети, компьютеры, уст-
ройства мобильной связи.

Элементы e-learning включа-
ют в себя: методики мультимедий-
ного интегрированного онлайн- и 
офлайн-обучения; учебно-методи-
ческое обеспечение учебного про-
цесса на электронных носителях 
информации, делающее возмож-
ным аудио- и видеосопровождение 
распределенного педагогического 
процесса; методики обучения в 
виртуальном кампусе; методики 
онлайн-обучения и тренинга на ра-
бочем месте по производственным 
кейсам; методики распределенных 
семинаров и группового распреде-
ленного проектирования; организа-
ция обучения с помощью электрон-
ных репозитариев и электронного 
формирования индивидуальных 
траекторий обучения; поддержание 
линии жизни учащихся с помощью 
e-Portfolio (личное электронное 
образовательное досье каждого 
учащегося); индивидуальное озна-
комление с текстами с помощью 
электронной почты или электрон-
ной библиотеки на веб-сайте.

Система е-learning стала объек-
том стандартизации во всем мире. 
Вопросы оценки качества, управле-
ния качеством и гарантий качества в 
обучении с применением e-learning 
находятся в центре внимания Евро-
пейского фонда гарантий качества 
e-learning (EFQUEL). Сегодня этот 
Фонд, сформированный в 2005 г., 
видит свою цель в создании систем 
гарантирования качества и реализа-
ции высоких стандартов и эталонов 
в области электронного обучения. 
Созданный при поддержке гене-
рального директората Еврокомис-
сии по образованию и культуре, 
EFQUEL объединил наиболее за-
метных представителей e-learning в 
европейском регионе. 

Традиционные высшие учеб-
ные заведения в РФ хотят быть при-
знаны за использование средств e-
learning в своей деятельности, и со-

ответственно, государству необхо-
димы различные инструменты для 
такого признания. Это признание 
может быть обеспечено реализаци-
ей различных проектов EFQUEL.

На основании стандартов ISO, 
используя разработки EFQUEL, в 
России возможно начать процеду-
ры, которые можно назвать вне-
шним аудитом вузов, работающих 
в сфере электронного обучения.

У EFQUEL существует не-
сколько интересных разработок.

1. SEVAQ – представляет собой 
инструмент, созданный с помощью 
ИКТ для проведения самооценки 
качества e-learning в сфере высше-
го профессионального образова-
ния. Инструмент предлагает и обя-
зательные вопросы, и возможность 
создания вопросов пользователем. 
Результаты оценки доступны в ре-
альном времени и в разных формах, 
начиная от графиков и заканчивая 
данными в чистом виде, доступны-
ми для импорта в другие програм-
мные средства. 

2. OPAL («Открытая образова-
тельная инициатива по качеству») –  
поддержка открытых образователь-
ных практик. Это приведет к повы-
шению эффективности преподава-
ния и обучения путем увеличения 
числа и улучшения открытых об-
разовательных ресурсов, которые 
могут быть включены в программы 
высшего образования.

3. Проект CONCEDE посвящен 
вопросам создания контента в от-
крытом образовательном ресурсе 
с участием самих пользователей. 
Примерами таких ресурсов могут 
быть сайты, подобные «Википе-
дии», где каждый пользователь 
свободно может добавить инфор-
мацию. 

4. Проект VISCED предполага-
ет создание базы данных всех евро-
пейских школ, использующих ИКТ 
в своей деятельности. 

5. Проект UNIQUE [5] – это 
инструмент оценки учебных заве-
дений, который составляет инно-
вационный портрет университета 
и его конкурентоспособности, вы-
полняя следующие функции:

a. Показывает приверженность 
университета новым подходам в 
сфере формирования содержания 
учебных программ, учебных тех-
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нологий и инструментов, которые 
позволяют улучшить качество об-
разования;

b. Помогает университетам в 
процессе создания интегрирован-
ного обучения, которое объеди-
няет традиционное обучение и e-
learning;

c. Способствует изменению 
государством парадигмы оценки 
качества от формального к глу-
бокому пониманию. В настоящее 
время государство осуществля-
ет оценку деятельности ОУ на 
программном и институциональ-
ном уровне в плане соответствия 
федеральным государственным 
стандартам образования, в кото-
рые, по сути своей, заложены ми-
нимальные требования к ОУ и к 
реализации ими образовательных 
программ. При этом государство 
определяет вид ОУ и проверяет 
выходные компетенции. Но если 
выходные компетенции выпуск-
ников низкие, то это не означает 
отнесение ОУ к тому или иному 
виду. То есть определение вида ОУ 
не зависит от качества выходных 
компетенций выпускников. Это и 
есть, с точки зрения автора статьи, 
«формальное понимание», так как 
оценивается только соответствие 
стандартам на текущий момент, 
т.е. количественным характерис-
тикам, и не проверяется, способно 
ли ОУ в дальнейшем поддержи-
вать и /или улучшать тот уровень 
качества, который существует на 
момент проверки. 

При этом более глубокое по-
нимание характеризуется проведе-
нием экспертизы качества образо-
вания по критериям, содержащим 
в себе не столько количественные, 
сколько качественные характерис-
тики, как, например критерии «сту-
денческие сервисы» или «качество 
работы профессорско-преподава-
тельского состава». 

В 2012 г. произошли некото-
рые изменения в проекте UNIQUE. 
Если раньше в рамках программы 
можно было оценивать только об-
разовательные учреждения в це-
лом, то сейчас это могут быть и 
отдельные факультеты.

Критериальная база UNIQUE 
включает в себя следующие области.

Область 1: Образовательный / 

институциональный контекст.
Критерий «стратегия и e-

learning» – здесь описывается, на-
сколько образовательное учрежде-
ние или факультет в своих страте-
гических документах предусматри-
вает развитие e-learning.

Критерий «политика иннова-
ций (культура, исследования и раз-
витие)» – насколько укоренено ис-
пользование технологий e-learning 
в образовательном учреждении или 
на факультете.

Критерий «открытость обще-
ству» – насколько образовательное 
учреждение или факультет откры-
ты для сотрудничества с помощью 
технологий e-learning.

Область 2: Образовательные 
ресурсы.

Критерий «ресурсы для обу-
чения» – насколько интенсивно 
используются обучающие ресур-
сы с применением технологий e-
learning.

Критерии «студенты» – на-
сколько интенсивно ИКТ исполь-
зуются при взаимодействии ОУ со 
студентами.

Критерий «ППС (преподавате-
ли, тьюторы, организаторы учебно-
го процесса)» определяет, поощря-
ется ли использование ИКТ сотруд-
никами ОУ и насколько последние 
его действительно используют.

Критерий «техническое осна-
щение» определяет уровень техни-
ческого оснащения учебных ауди-
торий.

Область 3: Образовательные 
процессы.

Критерий «качество предло-
жения (каталоги и услуги, орга-
низация обучения)» – насколько 
интенсивно в учебном процессе 
используются ИКТ, и насколько ис-
пользование ИКТ влияет на качест-
во обучения.

Критерий «менеджмент за-
щиты авторских прав» – насколь-
ко соблюдается защита авторских 
прав разработчиков учебных кур-
сов.

Критерий «развитие персо-
нала/человеческих ресурсов, сту-
денческие сервисы» – насколько 
интенсивно ИКТ используются 
для повышения квалификации 
ППС и административного персо-
нала.

6. В 2012 г. у EFQUEL начался 
новый проект Open ECB-CHECK 
(Open e-learning in Capacity Building 
Check). Дословно название проекта 
переводится как «оценка роли элек-
тронного обучения в наращивании 
потенциала (развитие компетен-
ций)». Проект направлен на оцен-
ку качества и гарантий качества e-
learning на программном уровне и 
на уровне обучающих курсов.

Ульф – Даниэль Элерс, прези-
дент EFQUEL, в своем определении 
наращивания потенциала говорит: 
«Наращивание потенциала означает 
для индивидуумов дальнейшее обу-
чение с целью приобретения ими 
возможностей принятия участия в 
их жизненном пространстве и пре-
доставления им шанса развития их 
собственных компетенций, необхо-
димых им на рабочих местах. Это 
также относится к усилению орга-
низационного обучения, развитию 
структур управления и созданию 
правовых и политических рамок, 
усилению потенциала для незави-
симого продвижения» [6, p. 16]. Это 
и было определение, положенное 
в основу сертификата OPEN ECB-
CHECK данного сертификата. Ау-
дит в рамках сертификата предпола-
гает проведение экспертизы качест-
ва программы или учебного курса с 
применением e-learning.

Критериальная база сертифи-
ката охватывает семь важных об-
ластей.

1) Информация о программе/
курсе и организации обучения. Ука-
зывается базовая информация, ко-
торая предоставляется студентам о 
программе обучения, организации 
обучения по данной программе и 
квалификации преподавателей. 

2) Ориентация на целевую 
группу. В программе/курсе долж-
ны отражаться требования целевой 
группы (заинтересованных сто-
рон), и чтобы достигнуть этого, за-
интересованные стороны должны 
быть вовлечены в формирование 
программы обучения и препода-
вание. В ходе обучения студентам 
должна оказываться поддержка, а 
также должна существовать систе-
ма приема жалоб и обратной связи.

3) Качество контента (содер-
жания программы). Оценивается 
качество материалов обучения.
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4) Дидактический дизайн. 
Данный критерий рассматривает 
качество обучения на основе общей 
структуры преподавания по про-
грамме, насколько грамотно раз-
работана структура образователь-
ного процесса, например, в части 
чередования форм обучения, в чем 
заключаются экзаменационные ме-
роприятия и задания для самостоя-
тельной работы.

5) Медиадизайн. Учитыва-
ется, применены ли стандарты 
доступности материалов всем 
пользователям, обладают ли пре-
доставляемые обучающие мате-
риалы дизайном, позволяющим 
студентам следить за прогрессом в 
обучении и знать о месте данного 
или иных материалов в структуре 
программы обучения, насколько 
дизайн материалов соответствует 
особенностям пользовательского 
интерфейса, возможность печати 
материалов обучения.

6) Технология: оборудование и 
инфраструктура. Рассматривает-
ся, насколько эффективны исполь-
зуемые программные продукты.

7) Оценка и внутренний аудит. 
Оцениваются технологии оценки 
знаний студентов в ходе обучения 
и проведения процедур внутренне-
го аудита самим образовательным 
учреждением, с целью улучшения 
образовательной программы.

7. Проект SEQUENT направ-
лен на распространение передово-
го опыта в области использования 
ИКТ в сфере высшего образования, 
с целью подготовки европейских 
университетов в рамках европейс-
кой модернизации высшего образо-
вания для трансграничного сотруд-
ничества в реализации инноваци-
онных проектов.

Различные проекты EFQUEL 
могут являться не только дорожной 
картой для тех, кто учится приме-
нять e-learning в своей образова-
тельной деятельности, но и с их 
помощью строится культура качес-
тва e-learning. Все это обеспечива-
ет укоренение e-learning в системе 
российского образования. 

Рассмотрим процедуры отбо-
ра, управления и функции команды 
экспертов по оценке e-learning на 
примере работы Агентства по об-
щественному контролю качества 

образования и развитию карьеры 
(АККОРК). 

В начале процедуры экспер-
тизы необходимо определиться с 
целями и областями экспертизы, 
которые напрямую зависят от жела-
ния руководства ОУ, обратившего-
ся в агентство. Далее на основании 
целей и областей экспертизы фор-
мулируются входные компетенции 
эксперта, т.е. его профиль. На осно-
вании требований к входным ком-
петенциям определяются источни-
ки поиска экспертов и далее фор-
мируется первичная база кандида-
тов в эксперты для последующего 
отбора. Для поиска потенциальных 
кандидатов в эксперты можно ис-
пользовать следующие источники: 
вузы, успешно применяющие тех-
нологии e-learning, профессиональ-
ные сообщества и общественные 
организации, экспертные органи-
зации, специализированные интер-
нет-сайты, посвященные вопросам 
e-learning, специализированные 
мероприятия (форумы, выставки и 
семинары), посвященные вопросам 
ИКТ в образовании, вывешивание 
заявки на сайте агентства. Кроме 
того, свои кандидатуры могут пред-
лагать специалисты, обладающие 
соответствующей квалификацией и 
опытом работы. 

При составлении первичной 
базы кандидатов в эксперты осу-
ществляется их анкетирование. Ан-
кеты, помимо общей информации 
о кандидате, должны содержать 
сведения о ключевых знаниях, уме-
ниях и навыках в сфере e-learning, 
сведения о мотивах работы в облас-
ти e-learning и оценки e-learning, 
рекомендации. 

После анализа представленных 
анкет проводится собеседование 
с кандидатами, во время которого 
важно получить представление о 
личностных качествах кандидата и 
выборочно проверить его навыки в 
области e-learning. Для выявления 
личностных качеств в рамках собе-
седования проводится тестирование 
кандидатов с целью выявить моти-
вацию, личностные характеристики 
кандидата, особенности его поведе-
ния в различных ситуациях.

После тестирования кандидаты 
в эксперты проходят обучение, поэ-
тому агентство может быть уверено 

в том, что эксперты понимают цели 
и задачи, стоящие перед ними, зна-
ют требования агентства и методи-
ки образовательного аудита эффек-
тивности программ с применением 
e-learning. Обучение кандидатов 
заключается в оценке деятельности 
кандидатов в процедурах, имитиру-
ющих реальную деятельность. 

Кандидаты в эксперты, успеш-
но прошедшие обучение и напи-
савшие по окончании обучения 
квалификационную работу на «от-
лично», получают сертификат эк-
сперта, подтверждающий, что они 
являются экспертами агентства. 
Квалификационная работа заклю-
чается в проведении кандидатом 
образовательного аудита той про-
граммы с применением e-learning, 
где он непосредственно является 
одним из участников образова-
тельного процесса. По истечении 
трех лет эксперты обязаны прохо-
дить переаттестацию. Кроме этого,  
АККОРК регулярно организует 
курсы повышения квалификации 
для экспертов в области e-learning. 

Агентство устанавливает объем 
полномочий каждого из экспертов в 
сфере e-learning, постоянно оцени-
вает работу всех экспертов в сфере 
e-learning, используя информацию, 
полученную при проведении обра-
зовательного аудита, периодически 
подтверждает полномочия экспер-
тов в сфере e-learning и, в случае 
необходимости, имеет право пре-
кращать полномочия экспертов в 
сфере e-learning. 

Агентство стремится к тому, 
чтобы среди экспертов были пред-
ставители разных секторов обра-
зования, разных географических 
областей, лица обоих полов, раз-
ной национальной принадлежнос-
ти, специализирующиеся в разных 
дисциплинах, представители сооб-
ществ работодателей и сообществ 
студентов. Все эксперты в сфере 
e-learning проводят не менее трех 
проверок в течение двух лет. Если 
обе стороны согласны, период ра-
боты экспертов продлевается.

Эксперты должны разделять 
идею гарантий качества высшего 
образования и обладать личными 
и профессиональными качествами, 
обеспечивающими доверие к ним 
со стороны руководства вузов.
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Профессиональные требова-
ния к экспертам в сфере e-learning, 
представляющим образовательное 
сообщество:

• подтвержденный непрерыв-
ный стаж работы в области проек-
тирования и реализации образова-
тельных программ с применением 
e-learning – не менее 5 лет, в том 
числе подтвержденный опыт рабо-
ты в области управления образова-
нием – не менее 5 лет;

• подтвержденный опыт рабо-
ты в сфере внутренней и/или вне-
шней оценки качества образования: 
не менее 1 года – в случае функци-
ональной деятельности; не менее 
одного реализованного проекта – в 
случае проектной деятельности;

• наличие публикаций в авто-
ритетных изданиях по актуальным 
вопросам развития и обеспечения 
качества образования в рамках про-
филя экспертной деятельности с 
применением e-learning.

Профессиональные требова-
ния к экспертам в сфере e-learning, 
представляющим сообщества рабо-
тодателей:

• подтвержденный непрерыв-
ный стаж работы в отрасли – не 
менее 5 лет;

• опыт взаимодействия с ОУ 
(организация практик и стажиро-
вок студентов, проведение мастер-
классов, участие в разработке обра-
зовательных программ и прочее) –  
не менее 5 лет;

• подтвержденный опыт рабо-
ты в сфере внутренней и/или вне-
шней оценки качества образования: 
не менее 1 года – в случае функци-
ональной деятельности; не менее 
одного реализованного проекта – в 
случае проектной деятельности.

Профессиональные требова-
ния к экспертам в сфере e-learning, 
представляющим студенческое со-
общество:

• студенты старших курсов 
специалитета, магистерских про-
грамм или аспиранты, имеющие 
отличные результаты обучения;

• опыт работы в сфере студен-
ческого самоуправления.

В обязанности экспертов вхо-
дит:

• ознакомление с предостав-
ленными вузом документами по 
внутренней проверке и их анализ, 

удаленный анализ практики ОУ в 
сфере e-learning;

• работа в соответствии с гра-
фиком аудита, установленным 
агентством и вузом;

• участие в посещениях вуза 
для сбора, исследования и провер-
ки информации о деятельности 
вуза в сфере e-learning;

• вынесение решений и заклю-
чений по стандартам обучения и 
преподавания и качеству предлага-
емых программ;

• выполнение работы над отче-
том в заданные сроки.

Эксперты анализируют и оце-
нивают представленные вузом до-
кументы по внутренней проверке 
вуза, уделяя внимание содержанию 
учебных программ и его соответс-
твию целям обучения. Они изучают 
и оценивают процедуру выставле-
ния оценок по программе и опре-
деляют пригодность процедуры 
для оценки результатов обучения 
(в соответствии с описанием про-
граммы). 

Эксперты оценивают общий 
уровень подготовки студентов, 
влияние качества преподавания на 
результаты обучения студентов, 
набор учебных программ, уровень 
поддержки эффективности работы 
студентов со стороны вуза и уро-
вень обеспечения образователь-
ными ресурсами, в особенности 
применительно к сфере e-learning, 
и их распределение (включая чело-
веческие ресурсы).

Эксперты в сфере e-learning 
участвуют в составлении отчета, 
который передается в агентство. 
Каждый эксперт готовит материа-
лы для разных разделов отчета, при 
этом он указывает источники полу-
ченной информации.

Порой на вопрос о качестве 
деперсонифицированного образо-
вания вполне правомерен и поло-
жительный ответ. Во-первых, не-
сомненно, инструменты e-learning 
могли бы стать неплохой альтерна-
тивой некомпетентным, отставшим 
от жизни преподавателям, привык-
шим проводить занятия, ориенти-
руясь на пожелтевшие конспекты. 
Ведь электронное обучение эффек-
тивно, если его содержание явля-
ется актуальным, а методики спо-
собствуют усвоению учебного ма-

териала и формированию знаний. 
Конкуренция контентов в открытом 
образовательном пространстве – в 
противоположность конкуренции 
преподавателей в закрытом про-
странстве вузовских аудиторий –  
чрезвычайно высока.

Такой контент может конструи-
роваться в интегрированных обра-
зовательных средах, включать об-
разовательные ресурсы различных 
видов и размещаться на различных 
носителях информации. Вопросы 
контента и вопросы образователь-
ных технологий соотносятся меж-
ду собой как содержание и форма: 
не может быть бессодержательной 
формы и неоформленного содер-
жания. В свою очередь, техноло-
гически оформленный контент  
(с помощью «живых» технологий 
преподавания, мультимедийной 
виртуализации, оболочек образо-
вательных порталов, книг, дисков и 
др.) может быть успешно выполнен 
лишь в определенном стандартном 
виде, о котором следует догово-
риться. Во-вторых, в отдельных 
случаях длительное либо полное 
отсутствие контакта с преподава-
телем взамен обучения в вирту-
альной среде оказывается важным 
фактором формирования таких 
компетенций, как умение перераба-
тывать большие объемы информа-
ции и вычленять главное, умение 
применять на практике полученные 
знания, навыки работы в команде, 
желание постоянно учиться. Е.Н. 
Геворкян справедливо определяет 
e-learning как «подотрасль системы 
образования, которая представляет 
собой эффективный высокотех-
нологичный инструмент развития 
человеческого и научного капитала 
в национальной экономике, фор-
мирования институциональных 
элементов новой экономики, осно-
ванной на знаниях» [7]. В исполь-
зовании e-learning проявляется и 
глобальный рационализм, связан-
ный с требованиями экономики, 
основанной на знаниях, с развити-
ем и воспроизводством общества, 
основанного на знаниях. Именно 
в среде e-learning наблюдаются 
самые блестящие перспективы в 
сфере непрерывного образования, 
которое человек может получать в 
течение всей своей жизни. Опреде-
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ленно, стратегическое использова-
ние e-Portfolio, в особенности при 
концепциях смешанного подхода к 
процессу обучения, является также 
наилучшим решением для соче-
тания профессионального образо-
вания и неформального обучения. 
Конечно, по сравнению с другими 
инструментами, часто используе-
мыми в повседневной жизни, инс-
трументы e-learning все еще пред-
ставляют собой нечто необычное 
и не кажутся чем-то необходимым. 
Фактически же отказ от использо-
вания мультимедийных средств, 
интернета и других специфических 
условий обучения не способствует 
достижению надлежащего уровня 
качества образования в том или 
ином российском вузе. Актуаль-
ность информационных навыков 
наблюдается, к примеру, в процессе 

обучения на рабочем месте, учас-
тия студентов в симулирующих 
играх, проведение которых вообще 
не предполагает наличия «живых» 
преподавателей, при виртуализа-
ции производственной практики. 
На наличие указанных компетен-
ций обращают внимание типовые 
работодатели, являющиеся одной 
из заинтересованных сторон на 
рынке образовательных услуг [8]. 
Надо заметить, что распростране-
ние е-learning и укоренение его в 
системе российского образования 
в значительной мере зависит от по-
зиции сообщества работодателей 
как целостного нанимателя и как 
совокупного потребителя образо-
вательных услуг. Внимательное от-
ношение работодателей к степени 
компетентности выпускников и к 
фактическому составу приобретае-

мых профессиональных компетен-
ций, равно как и к необходимости 
постоянного повышения персона-
лом квалификации – желательно на 
своих рабочих местах, без отрыва 
от профессиональной деятельнос-
ти, – уже сегодня создает основу 
для превращения образователь-
ных учреждений и работодателей 
в надежных партнеров в элект-
ронном обучении. Скорость и ин-
тенсивность обучения с помощью 
e-learning, несомненно, придутся 
кстати в процессе внутрифирмен-
ного развития человеческих ресур-
сов в условиях конкурентного со-
перничества работодателей. И та-
кое партнерство, предполагающее 
взаимную ответственность сторон, 
окажется важным обстоятельством 
при формировании механизма га-
рантий качества в e-learning.
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STANDARDIZING THE INFORMATION MODEL  
OF COMPETENCE AND RELATED OBJECTS

The article considers questions of harmonization of requirements of professional standards and federal 
educational standards, the international standardization of information models of competences, an electronic 
portfolio, protection of personal information, development of the national standards harmonizing requirements 
of the Russian legislation and the international standards.

Keywords: competence, qualification, information model, personnel assessment, e-portfolio.

В настоящее время во многих 
ведущих компаниях большое вни-
мание уделяется вопросам оценки 
и развития персонала. Широкое 
применение получил компетен-
тностный подход, который поз-
воляет не только оценить соот-
ветствие кандидата требованиям 
компании, оценить работников, 
но и выстроить индивидуальные 
траектории развития каждого ра-
ботника.

Требования к компетенциям ра-
ботников формируются на основе 
профессиональных стандартов. Од-
нако обучение в вузах проводится 
по образовательным программам, 
созданным в соответствии с феде-
ральными государственными обра-
зовательными стандартами (ФГОС). 
При разработке ФГОС должны учи-
тываться требования профессио-
нальных стандартов. В настоящее 
время завершается разработка око-
ло 800 профессиональных стандар-
тов, часть из которых уже принята. 
В ближайшей перспективе возник-
нет проблема гармонизации ФГОС 
и профстандартов – в настоящее 

время ФГОС нового поколения уже 
разработаны, а профессиональные 
стандарты разработаны не в пол-
ном объеме. Для учета требований 
профстандартов потребуется вно-
сить изменения во ФГОС.

Большие компании при оценке 
персонала сталкиваются с необ-
ходимостью обработки большого 
количества информации. В таких 
компаниях внедрены и функци-
онируют автоматизированные 
системы управления персоналом 
(АСУП). Современные АСУП 
позволяют вести кадровый учет 
персонала, осуществлять отбор и 
прием персонала, проводить оцен-
ку, планировать развитие персона-
ла, вести персонифицированный 
пенсионный учет, осуществлять 
сбор и обработку статистической 
информации. При большой чис-
ленности работников HR-специ-
алистам необходимо затрачивать 
очень много времени для оценки 
персонала и обработки результа-
тов. Применение АСУП позволяет 
значительно сократить временные 
затраты. Дополнительного сокра-

щения затрат на автоматизацию 
деятельности в области управле-
ния персоналом можно достичь, 
организовав загрузку сведений  
о кандидатах из одной автоматизи-
рованной системы, например сис-
темы управления университетом 
или АСУП компании – прежнего 
места работы, в АСУП компании-
нанимателя.

В случае загрузки данных в 
АСУП из других информационных 
систем с большой долей вероят-
ности возникнут проблемы из-за 
несовместимости форматов дан-
ных [1–3]. Профили компетенций 
индивидуальны для каждой компа-
нии, представление компетенций в 
ФГОС, скорее всего, будет не сов-
падать с представлением в АСУП. 
Возникает проблема гармонизации 
требований профессиональных 
стандартов и ФГОС. 

Основой для решения пробле-
мы переносимости данных между 
различными информационными 
системами служат стандарты (меж-
дународные, национальные, орга-
низаций и др.) [4–6].
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1. Международная 
стандартизация электронного 
обучения

В конце 1990-х гг. некоторые 
промышленные и научные орга-
низации приступили к разработке 
стандартов по информационным 
технологиям в области компетен-
ции и навыков для сферы управле-
ния человеческими ресурсами. На 
глобальном уровне эта работа была 
направлена на разработку требова-
ний к взаимодействию информаци-
онной среды, снижению сложности 
управления и обмену информацией 
о компетенциях между различными 
организациями. Этим занимались 
IMS Global Learning Consortium 
Inc., HR-XML Consortium, IEEE 
LTSC, OMG, CEN TC353, HRMLs,  
а также ISO/IEC JTC 1/SC36. Ти-
пичные проблемы, с которыми 
сталкиваются заинтересованные 
стороны, а также информацион-
ные системы образовательных ор-
ганизаций, предназначенные для 
управления и обмена информацией 
о компетенциях, могут быть техни-
ческими, организационными; свя-
занными с информационным об-
меном, обучаемым, практической 
аналитикой, оцениванием, основ-
ными целями и результатами [7, 8].

В настоящее время школы, 
университеты, институты и кор-
порации применяют различные 
информационные системы для 
поддержки использования обра-
зовательного контента, усиления 
внедрения современных образо-
вательных технологий и оказания 
других услуг. Для реализации 
своих целей и задач такие органи-
зации могут привлекать собствен-
ных разработчиков, прибегать к 
услугам поставщиков информа-
ционных систем или системных 
интеграторов либо использовать 
комбинацию этих вариантов для 
внедрения и поддержки информа-
ционных систем. Это означает, что 
информационно-образовательные 
системы и другие информацион-
ные системы, которые имеют дело 
с информацией о компетенциях и 
квалификациях, должны быть сов-
местимы для обеспечения связи 
между организациями, их сотруд-
никами и ИТ-подразделениями [9].

Разработкой международных 
стандартов в области электронного 
обучения занимается Подкомитет 
36 «Информационные технологии 
в обучении, образовании и подго-
товке» Первого совместного техни-
ческого комитета Международной 
организации по стандартизации и 
Международной электротехничес-
кой комиссии (ИСО/МЭК СТК1/
ПК36). В рамках ПК 36 в 2001 г. 
образована Третья рабочая группа 
(WG3) «Информация об обучае-
мом», которая занимается в том 
числе разработкой стандартов в об-
ласти компетенций.

По состоянию на сентябрь 2014 г.  
действуют четыре международных 
стандарта, разработанных WG 3:

1) ISO/IEC TR 24763:2011 «Ин-
формационные технологии в обу-
чении, образовании и подготовке. 
Концептуальная эталонная модель 
для информации о компетенциях и 
связанных объектов»;

2) ISO/IEC 20006-1:2014 «Ин-
формационные технологии в обу-
чении, образовании и подготовке 
– Информационная модель для 
компетенций – Часть 1: Общая 
структура и информационная мо-
дель компетенций»;

3) ISO/IEC 24703:2004 «Ин-
формационные технологии – Иден-
тификаторы участников»;

4) ISO/IEC 29187-1:2013 «Ин-
формационные технологии – Иден-
тификация требований по защите 
персональных данных, касающих-
ся обучения, образования и подго-
товки. Структура и эталонная мо-
дель».

В настоящее время экспертами 
WG3 ведется активная работа над 
несколькими проектами стандар-
тов, связанных с моделями компе-
тенций:

1) ISO/IEC 20006-2 «Информа-
ционные технологии в обучении, 
образовании и подготовке – Ин-
формационная модель для компе-
тенций – Часть 2: Информационная 
модель уровня квалификации»;

2) ISO/IEC 20006-3 «Информа-
ционные технологии в обучении, 
образовании и подготовке – Ин-
формационная модель для компе-
тенций – Часть 3: Руководство по 
агрегированию информации по 
компетенциям и данных»;
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3) ISO/IEC 20013 «Информаци-
онные технологии в обучении, об-
разовании и подготовке – Эталон-
ная структура информации элект-
ронного портфолио»;

4) ISO/IEC 19479 «Информа-
ционные технологии. Обучение, 
образование и подготовка. Оценка 
достижений мобильных обучаю-
щихся».

Работа над проектами стан-
дартов ISO/IEC 29187-2 «Инфор-
мационные технологии – Иден-
тификация требований по защите 
персональных данных, касающих-
ся обучения, образования и подго-
товки. Руководство по управлению 
жизненным циклом и электронным 
обменом данными персональной 
информации» и ISO/IEC 29187-3 
«Информационные технологии –  
Идентификация требований по за-
щите персональных данных, каса-
ющихся обучения, образования и 

подготовки. Многоязыковый сло-
варь» приостановлена в связи с 
изменением европейского законо-
дательства в этой области. Принято 
решение, что целесообразно разра-
ботать новый стандарт, учитываю-
щий изменения в подходах защиты 
персональных данных в различных 
странах.

Взаимосвязь стандартов, со-
держащих требования к информа-
ции об обучаемом, представлена на 
рис. 1.

2. Стандартизация 
информационных моделей 
компетенций

Рассмотрим более подробно 
стандарт по информационным мо-
делям для компетенций ISO/IEC 
20006.

Цель этого международного 
стандарта заключается в создании 

базиса, моделей, системной архи-
тектуры, используемых для инфор-
мации о компетенциях, квалифи-
кациях и способе агрегирования 
информации. Этот стандарт поз-
волит обеспечить общую структу-
ру и информационную модель для 
управления и обмена информацией 
о знаниях, навыках, способностях, 
отношениях и образовательных за-
дачах. Он будет ориентироваться 
на расширение понятий, содержа-
щихся в ISO/IEC TR 24763, предо-
ставляя подробную информацию о 
компетенциях и ее агрегированию. 
Этот стандарт может использовать-
ся разработчиками программного 
обеспечения и системными интег-
раторами, разработчиками методик 
обучения и тестов для того, чтобы 
убедиться, что информационно-
образовательные среды удовлетво-
ряют профессиональным потреб-
ностям обучаемых и организации. 

Рис. 1. Структура международных стандартов для описания информации об обучаемом
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Кроме того, этот стандарт будет 
содержать определения нескольких 
способов агрегации информации о 
компетенциях, которые будут слу-
жить руководством для всех заин-
тересованных сторон, чтобы лучше 
развивать и поддерживать инфор-
мационные системы, обеспечиваю-
щие обмен информацией о компе-
тенциях.

В ISO/IEC 20006-1 [10] рас-
сматривается общая структура ком-
петенций в аспекте информацион-
ной инфраструктуры для базовой 
интеграции информации о компе-
тенциях, взаимосвязи компетенций 
и отдельных элементов компетен-
ций, рассматривается семантика 
информации о компетенциях.

В проекте ISO/IEC 20006-2 [11] 
особое внимание уделяется квалифи-
кации и информационной модели ее 
уровней, приведены примеры того, 
как квалификация и ее уровни могут 
быть описаны в информационных 
системах, используемых для управ-
ления и обмена информацией о ком-
петенциях. На их основе получены 
примеры смысловых выражений, ис-
пользуемых для описания квалифи-
кации и уровня последовательностей 
и структур, определены общности 
в отношении различных структур. 
Результирующие квалификации и 
уровни информационных моделей 
показывают, как квалификация и 
уровень информации в отношении 
компетенций индивидуума могут 
быть выражены в ИТ-системах.

Информация об уровне квали-
фикации имеет несколько прямых 
связей с элементами в информаци-
онной архитектуре компетенции. 
Эта информации может находиться 
в различных типах систем, таких 
как системы управления обучения 
(LMS), информационные системы 
персонала (HRIS), студенческие 
информационные системы (SIS) 
и т.д. Кроме того, она может быть 
выражена различными способами в 
рамках этих систем, что усложняет 
обмен и распространение информа-
ции (рис. 2). По этой причине очень 
важно рассматривать отдельно, как 
выражаются информация о компе-
тенциях и информация об уровне 
квалификации в ИТ-системах.

Информация о компетенциях 
может быть структурирована или 
построена иерархически, содер-
жать дочерние компетенции, име-
ющие свои последовательности 
уровней квалификации.

Подробная информация об обу-
чаемом содержится в его портфо-
лио, в информационных системах –  
в электронном портфолио. Стан-
дарт ISO/IEC 20013 описывает кон-
цептуальную модель применения 
электронного портфолио, исполь-
зуемую для поддержки разработчи-
ков информационно-образователь-
ных систем, с учетом требований 
обучающихся, преподавателей, 
поставщиков образовательных ус-
луг [12]. Концептуальная модель 
определяет содержание и функ-

циональные компоненты, которые 
обеспечивают поддержку систем 
электронного портфолио и решают 
вопросы интероперабельности дан-
ных между этими компонентами.

В стандарте дано определение 
электронного портфолио – это на-
бор электронных объектов, объеди-
ненных в информационной систе-
ме и используемых для поддержки 
образовательного процесса и про-
фессионального развития с помо-
щью автоматических и неавтома-
тических средств с целью хранения 
личных электронных артефактов; 
персональных журналов для глу-
бокого изучения; сопоставления 
доказательства изучения, опыта и 
достижений; представления пре-
зентации выбранных видов контен-
та для потенциальных и существу-
ющих работодателей.

Можно выделить три ключевые 
характеристики электронных порт-
фолио, которые позволяю преодо-
леть ограничения, характерные для 
традиционного портфолио:

•	 гибкость в модификации, 
управлении и переносимости. 
Пользователю легко и удобно мо-
дифицировать свое портфолио, 
управлять своей персональной ин-
формацией и экспортировать ее в 
требуемых форматах;

•	 управление различными ти-
пами данных. Пользователь может 
динамически демонстрировать 
свои достижения, связанные с ком-
петенциями, за счет использования 
мультимедийной информации;

•	 возможность интеграции с 
другими информационными систе-
мами и доступ к портфолио из лю-
бого места за счет использования 
сетевых технологий.

В стандарте предлагается клас-
сификация электронных портфо-
лио по назначению, функционалу и 
целевой аудитории:

• оценочное портфолио: до-
кументирует индивидуальные раз-
мышления и представляет резуль-
таты, которые могут быть исполь-
зованы для демонстрации возмож-
ностей;

• презентационное портфо-
лио: обеспечивает традиционные 
функции портфолио, такие как пре-
доставление возможности сопос-
тавления результатов для демонс-

Рис. 2. Взаимосвязь между компетенцией и квалификацией
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трации достижений и компетент-
ности;

• личное портфолио развития: 
включает наборы данных и инфор-
мации для поддержки трудовой 
деятельности и планирования про-
фессионального развития;

• портфолио обучения: позво-
ляет отслеживать и идентифициро-
вать обучение в течение времени;

• портфолио неформального 
обучения: позволяет собирать кон-
тент, свидетельства и размышле-
ния, касающиеся неформальной и 
личной образовательной деятель-
ности, не обязательно связанные с 
любым систематическим образова-
нием или подготовкой.

Электронные портфолио могут 
быть классифицированы в зависи-
мости от контекста применения:

• портфолио курса: специфич-
ны для конкретного курса и, как 
правило, содержат информацию, 
собранную студентом, докумен-
тирующим успех и размышления 
о достижении результатов. Кроме 
того, портфолио курса часто ис-
пользуются для частичной или пол-
ной оценки курса;

• портфолио программы: оп-
ределенные для всего курса ака-
демического обучения и докумен-
тирующие законченную работу 
обучающихся, приобретенные на-
выки и результаты, которые опре-
деляют требования для получения 
диплома;

• корпоративные портфолио: 
обеспечивает совместное исполь-
зование и оценку корпоративных 
целей и задач, а также, при необхо-
димости, предоставление информа-
ции для повторной аккредитации.

В конкретных учебных и мето-
дических контекстах электронное 
портфолио может быть классифи-
цировано следующим образом:

• портфолио обучающегося: 
имеет основную функцию подде-
ржки учащегося, но может исполь-
зоваться преподавателем для про-
цедуры оценки;

• портфолио преподавателя 
преследует две цели: одна – уп-
равление навыками преподавания 
в целях укрепления и расширения 
компетенции преподавателя, дру-
гая – оценка компетенции препода-
вателя.

На рис. 3 представлена вы-
сокоуровневая концептуальная 
модель электронного портфолио, 
представляющая собой интерфейс 
между тремя основными заинтере-
сованными сторонами: обучаемый, 
образовательная организация и ра-
ботодатель. Такая модель может 
быть представлена с точки зрения 
каждой из этих ключевых заинте-
ресованных сторон.

В стандарте также представле-
ны примеры использования элект-
ронных портфолио в Канаде, Авс-
тралии, Китае, Франции и Южной 

Корее. На основе ряда примеров 
применения электронного портфо-
лио разработана абстрактная модель 
компонентов электронного портфо-
лио, включая категории и связанные 
с ними элементы (рис. 4).

3. Международная 
стандартизация требований 
по защите персональных 
данных

Следует отметить, что содер-
жащаяся в электронном портфолио 
информация содержит персональ-

Рис. 3. Высокоуровневая концептуальная модель интерфейсов систем 
электронного портфолио

Рис. 4. Абстрактная модель компонентов электронного портфолио
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ные данные. В РФ к персональным 
данным относят любые сведения о 
физическом лице, в том числе его 
фамилию, имя, отчество, год, ме-
сяц, дату и место рождения, адрес, 
семейное, социальное, имущест-
венное положение, образование, 
профессию, доходы, другую ин-
формацию. Защите персональных 
данных уделяется большое внима-
ние. Разрабатываемые в ИСО/МЭК 
СТК1/ПК36 стандарты учитывают 
требования законодательства в об-
ласти своего действия.

Стандарт ИСО/МЭК 29187-1 
«Структура и эталонная модель» 
[13] базируется на основных при-
нципах защиты персональных 
данных и содержит ряд концеп-
туальных структурных моделей, 
представленных с помощью «ил-
люстративных» фигур и связанных 
с ними лексических моделей в виде 
правил. Стандарт предлагает комп-
лексный подход к вопросам защи-
ты персональных данных.

Комплексный подход дает не-
сколько преимуществ. Во-первых, 
обеспечивает систематический, ра-
циональный и эффективный подход 
к созданию надежных, многократно 
используемых компонент, обеспе-
чивающих защиту персональных 
данных, включая необходимые для 
облегчения учета как глобальных 
требований защиты персональных 
данных, так и специфических требо-
ваний из области управления персо-
нала на любом уровне детализации. 
Во-вторых, обеспечивает экономию 
для государственных организаций 
и учреждений, обучающихся, а 
также поставщиков образователь-
ных услуг и сервисов, учитывает 
разнообразие мультиязычных тре-
бований, культурную адаптацию, 
индивидуальную доступность и 
разнообразие. В-третьих, ИТ-под-
держка подхода предоставляет пре-
имущество пользователям по всему 
миру (в отношении популяризации 
и поддержки культурного разнооб-
разия), обеспечивает рентабельную 
и эффективную поддержку юри-
дических требований в различных 
областях на любом уровне, полезна 
поставщикам образовательных про-
дуктов и услуг.

В основе структуры и эталон-
ной модели защиты персональных 

данных лежит эталонная модель 
открытого электронного обме-
на данными (Open-edi Reference 
Model – ORM). Ключевое положе-
ние ORM – признание, что обяза-
тельный обмен, смоделированный 
для операционных потребностей, 
рассматривается и поддерживает-
ся в целом. В то же время с точки 
зрения ИКТ признается базе ИТ-
службы поддержки, т.е. представ-
ление функциональной службы 
поддержки изменяется так же, как 
сфера ИКТ в целом, но представле-
ние пользовательских и эксплуата-
ционных требований остается пос-
тоянным. Это действие между пред-
ставлением пользователя и пред-
ставлением ИКТ по моделированию 
транзакции и разработка стандар-
тов в поддержку этого показана в 
ORM как необходимость различать 
бизнес-операционное представле-
ние и функционально-сервисное 
представление. Эталонная модель 
защиты персональных данных для 
сферы образования использует эти 
два понятия для описания соответс-
твующих аспектов образовательных 
транзакций: образовательно-опе-
рационное представление (ООП) 
и функционально-сервисное пред-
ставление (ФСП).

В стандарте сформулированы 
одиннадцать базовых принципов 
защиты персональных данных, 
разработанных на основе анализа 
законодательства Австралии, Евро-
союза, Канады, Норвегии, США и 
Японии. Законодательство ЕС было 
проанализировано как на уровне 
всего Союза, так и на уровне входя-
щих в него стран, например Герма-
нии. В стандарте сформулированы 
правила и руководства по примене-
нию предлагаемых принципов.

Принципы обеспечения защи-
ты персональных данных:

• предотвращение вреда;
• подотчетность;
• определение целей;
• информированное согласие;
• ограниченный сбор;
• ограничение использования, 

раскрытие и хранения;
• точность;
• предосторожность;
• открытость;
• индивидуальный доступ;
• оспаривание соблюдения.

Заключение

В настоящее время в РФ боль-
шое внимание уделяется защите 
персональных данных. С 2006 г. 
действует Федеральный закон от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», который опре-
деляет требования по работе с пер-
сональными данными физических 
лиц в целях реализации конститу-
ционных прав человека, в том чис-
ле права на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семей-
ную тайну.

Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 г. № 236-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации и статью 1 
Федерального закона «О техничес-
ком регулировании» было узако-
нено понятие «профессиональный 
стандарт». В настоящее время рас-
сматриваются поправки в Трудовой 
кодекс РФ, которые должны опреде-
лить перечень организаций, для ко-
торых профессиональные стандар-
ты будут являться обязательными:

• организации, в отношении 
которых функции и полномочия уч-
редителя осуществляют федераль-
ные органы исполнительной влас-
ти, органы исполнительной власти 
субъектов РФ, иные госорганы, ор-
ганы местного самоуправления;

• государственные корпора-
ции, государственные компании, 
хозяйственные общества и иные 
организации, в уставном капитале 
которых доля РФ, субъекта РФ, му-
ниципального образования превы-
шает 50%.

Все эти факты значитель-
но усиливают роль стандартов в 
обеспечении интероперабельности 
информационных систем образо-
вательных организаций и работо-
дателей. Федеральный закон от 27 
декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании» опреде-
ляет, что международные стандар-
ты могут применяться в России, 
однако эти стандарты практически 
не учитывают национальную спе-
цифику. Разработка национальных 
стандартов, гармонизирующих 
требования законодательства РФ и 
положений международных стан-
дартов, позволит разрешить эти 
противоречия.
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От РФ функции постоянно 
действующего национального ра-
бочего органа ИСО/МЭК СТК1/
ПК36 исполняет Технический коми-
тет 461 (ТК461) «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании» (председатель – Б.М. 
Позднеев). С 2006 г. российские 
национальные делегации (ТК 461) 
активно участвуют в работе ИСО/
МЭК СТК1/ПК36, вносят вклад в 
разработку ряда основополагающих 
стандартов в области e-learning. 

На национальном уровне ос-
новной задачей ТК461 является 
разработка национальных и меж-
дународных стандартов. В настоя-
щее время ТК461 ведет разработку 
гармонизированных межгосударс-
твенных стандартов ГОСТ ИСО/
МЭК 24763, ГОСТ ИСО/МЭК 
29187-1 в области информации об 
обучаемом. 

Деятельность ТК 461 по со-
зданию комплекса национальных 
стандартов по информационно-

коммуникационным технологиям 
в образовании, имеющих высокий 
уровень гармонизации с осново-
полагающими международными 
стандартами, создает предпосыл-
ки для повышения конкурентос-
пособности российской системы 
образования в целом, образова-
тельных учреждений и ИТ-компа-
ний в сфере электронного обуче-
ния и продвижения на междуна-
родный рынок образовательных 
услуг.
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В статье рассматриваются механизмы разработки внутривузовской системы оценки качества элек-
тронного обучения, приводится анализ особенностей зарубежной и российской практики стандар-
тизации электронного обучения. Представлена структура и взаимосвязь областей контроля разра-
ботанной критериальной модели. Акцентируется внимание на важности включение системы оценки 
качества электронного обучения в внутренние бизнес-процессы вуза и единую систему менеджмента 
качества организации.
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DEVELOPMENT OF INTERNAL E-LEARNING QUALITY ASSESSMENT SYSTEM 
ON EXAMPLE THE MOSCOW STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS, STATISTICS 
AND INFORMATICS

The article discusses development mechanisms of internal e-learning quality assessment system, an analysis 
of foreign and russian e-learning standardization practice features. The criterion model structure and the re-
lationship between control areas. Focuses on the importance of the e-learning quality assessment inclusion in 
the internal business processes of the university and a unified system of quality management

Keywords: e-learning, quality, quality evaluation model, the international standard.

В основе динамичного разви-
тия современной экономики лежит 
качество образования трудовых ре-
сурсов. Построение современного 
общества с развитой рыночной и 
инновационной экономикой воз-
можно осуществить только, распо-
лагая высококвалифицированными 
кадрами.

На данный момент российс-
кая система высшего образования 
адаптируется к потребностям пред-
приятий, однако, скорость ее изме-
нений не соответствует быстроте 
перемен в экономике.

Сегодня многие представите-
ли высшего управленческого со-
става российских компаний неод-
нократно высказывали жалобы на 
качество образования, – на несоот-

ветствие знаний и умений выпуск-
ников высших учебных заведений 
(ВУЗов) реальным потребностям 
организаций.

В этих условиях отечественные 
организации вынуждены тратить 
значительное время и ресурсы на 
переподготовку молодых специа-
листов, тем самым нанося ущерб 
своей основной деятельности. В 
свою очередь у молодежи на пред-
приятиях увеличивается период 
адаптации, усложняется процесс ее 
вовлечения в трудовую жизнь.

Существующий разрыв меж-
ду потребностями компаний и ка-
чеством подготовки выпускников 
ВУЗов нарастает, что оказывает не-
гативное влияние на темпы роста 
экономики России.

Сложившаяся ситуация усу-
губляется тем фактом, что рос-
сийский бизнес эволюционирует 
чрезвычайно быстро, и требова-
ния к уровню квалификации мо-
лодых специалистов постоянно 
изменяются и растут. Более того, 
усиливается интеграция россий-
ской и международной экономи-
ки, что создает необходимость в 
подготовке кадров, способных 
конкурировать с зарубежными 
коллегами.

Вышесказанное подтвержда-
ет необходимость инновационных 
изменений в сфере высшего обра-
зования. Наиболее эффективным 
и популярным подходом в ВУЗах 
является внедрение систем управ-
ления знаниями.
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Одним из основных элемен-
тов управления знаниями являет-
ся электронное обучение. До 2013 
года данный термин не имел зако-
нодательного закрепления и под 
электронным обучением понима-
лось обучение с использованием 
информационно-компьютерных 
технологий. Единственными доку-
ментами государственного уровня, 
в которых имелось определение 
данного термина были стандарты 
серии ГОСТ-Р. В частности, стан-
дарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 2832-36–
2011 «Информационные техноло-
гии СЛОВАРЬ Часть 36: Обучение, 
образование и подготовка» дает 
определение он-лайн обучения 
(on-line learning): Обучение, осу-
ществляемое при соединении с ИТ-
системой [1]. 1 сентября 2013 года 
вступил в силу новый закон «Об 
образовании в Российской Феде-
рации» [2]. Пункт 2 статьи 13 ука-
занного закона устанавливает, что 
«При реализации образовательных 
программ используются различные 
образовательные технологии, в том 
числе дистанционные образова-
тельные технологии, электронное 
обучение». А пункт 1 статьи 16 оп-
ределяет, что: «Под электронным 
обучением понимается организа-
ция образовательной деятельнос-
ти с применением содержащейся 
в базах данных и используемой 
при реализации образовательных 
программ информации и обеспе-
чивающих ее обработку информа-
ционных технологий, технических 
средств, а также информацион-
но-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по ли-
ниям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и пе-
дагогических работников. Под дис-
танционными образовательными 
технологиями понимаются образо-
вательные технологии, реализуе-
мые в основном с применением ин-
формационно-телекоммуникацион-
ных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обу-
чающихся и педагогических работ-
ников». Таким образом, определе-
ние, указанное в законе дает более 
детальное определение термину 
электронное обучение и указывает 
на условия реализации образова-
тельной детальности с применени-
ем информационных технологий.

Несмотря на то, что законода-
тельно вопрос электронного обу-
чения был закреплен относительно 
недавно, многие организации уже 
более 10 лет используют преиму-
щества данной формы обучения. 
При этом подобные организации 
внедряя новые образовательные 
технологии в свою деятельность 
редко задумываются о необходи-
мости параллельного внедрения 
процессов, которые будут гаран-
тировать качество электронного 
обучения. По данным сайта visual.
ly [3] интерес к качеству электрон-
ного обучения начал проявляться 
лишь в 2011 году (Рис. 1), в момент, 
когда само электронное обучение 
во многих странах достигло зре-
лости и не стало являться иннова-
ционным решением.

Однако, необходимо отметить, 
что первые стандарты в области 
электронного обучения появи-
лись намного раньше. В 2005 году 
международной организацией по 
стандартизации ISO был принят 

Наталья Владимировна Тихомирова, 
д.э.н., профессор, ректор

Тел.: (495) 411-66-33
Эл. почта: NTihomirova@rector.mesi.ru

Московский государственный 
университет экономики статистики 

и информатики (МЭСИ)
www.mesi.ru

Natalia V. Tikhomirova,
Doctorate of Economics, Professor, 

Rector
Tel.: (495) 411-66-33

E-mail: NTihomirova@rector.mesi.ru
Moscow State University of Economics, 

Statistics and Informatics (MESI)
www.mesi.ru

Рис. 1. Интерес к электронному обучению и качеству электронного обучения 
в период с 2005 по 2013 гг.
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стандарт ИСО/МЭК 19796-1:2005 
«Информационная технологий 
Обучение, образование и подготов-
ка. Менеджмент качества, обеспе-
чение качества и метрики. Часть 1. 
Общий подход». В России он был 
принят как ГОСТ Р 53625–2009. В 
указанном стандарте определены 
требования к общему подходу, де-
скриптивной модели процесса и 
эталонной структуре для описания 
подходов к качеству электронного 
обучения. Практические реализа-
ции этих требований при создании 
систем электронного обучения, 
должны основываться на деталь-
ной разработке функциональной 
модели процессов, являющейся ос-
новой для последующей разработ-
ки информационной образователь-
ной среды и управления её конфи-
гурацией [4].

Наряду с работами, прово-
димыми под эгидой ИСО/МЭК 
различными ассоциациями было 
разработано огромное количество 
методик и моделей оценки качес-
тва электронного обучения – по 
данным ассоциации ACADEMIC 
PARTNERSHIP на 2013 год их 
было более 90 [5]. При этом каждая 
из подобных методик, как правило, 
была популярна в своем регионе. 
Основным их отличием от стан-
дартов серии ИСО/МЭК является 
то, что оценка качества электрон-
ного обучения проходит на основе 
набора критериев, а не установле-
нию определенных требований к 
менеджменту процессов в органи-
зации. Более того, окончательное 
заключение в подобных системах 
делается на основе мнения экс-
пертов. Следует также отметить, 
что все системы разделяются на 
2 класса – программные и инсти-
туциональные. Несколько лет на-
зад, именно программные методы 
оценки качества электронного обу-
чения пользовались наибольшим 
спросом, это было связано с тем, 
что образовательные организации 
не применяли в массовом порядке 
электронное обучение при реали-
зации образовательных программ. 
Однако на сегодняшний день стало 
появляться все больше открытых и 
дистанционных университетов, а 
смешанная форма обучения стала 
практически нормой. Таким об-

разом, институциональная оценка 
приобретает все большее значение.

Московский Государственный 
Университет Экономики Статис-
тики и Информатики в 2012 году 
прошел институциональную аккре-
дитацию по системе UNIQUe, раз-
работанную Европейским фондом 
гарантий качества электронного 
обучения (EFQUEL) и, начиная с 
2011 года, ежегодно аккредитует 
несколько программ, по системе 
eXcellence, разработанной Евро-
пейской ассоциацией дистанцион-
ных университетов (EADTU). Как 
отмечалось выше, принципы оцен-
ки, заложенные в подобные систе-
мы в целом схожи, поэтому ниже 
будет рассмотрена лишь одна из 
указанных систем – UNIQUe.

Выполнение требований, зало-
женных в стандарт UNIQUE гаран-
тируют наличие в организации ите-
рационного процесса инноваций в 
области педагогического дизайны и 
доставки образовательного контен-
та. Помимо этого, разработанные 
критерии являются дополнением к 
«Европейским стандартам и руко-
водствам по обеспечению качества 
в высшем образовании», что обес-
печивает постоянное повышение 
качества в области обучения с при-
менением технологий (TEL), и так-
же заложено в требования Болонс-
кого процесса.

Конечным результатом аккре-
дитации по данному стандарту яв-
ляется не только сертификат качес-
тва, но и набор рекомендаций для 
улучшения качества электронного 
обучения. Выданный сертификат 
действителен в течение трех лет, и 
каждая последующая оценка при-
нимает во внимание результаты 
предыдущей – имеющиеся несоот-
ветствия и рекомендации экспертов 
по улучшению. Это означает, что 
организация должна непрерывно 
совершенствовать свои процессы и 
процедуры, чтобы сохранить знак 
качества. Разработчики модели 
EFQUEL постоянно анализируют 
отчеты, полученные в результате 
аудитов в целях обновления руково-
дящих принципов, что гарантирует 
использование экспертами наиболее 
актуальных инструментов для оцен-
ки состояние экосистемы электрон-
ного обучения в организации.
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В основе UNIQUe лежат резуль-
таты десятилетних исследований 
в области сертификации качества 
электронного обучения, так как су-
щественный вклад в разработку мо-
дели внес не только сам EFQUEL, 
но ряд организаций, таких как 
Европейский фонд развития ме-
неджмента (EFMD), сеть MENON, 
а также EUROPACE – каждая из 
которых имеют многолетний опыт 
в области TEL. Критерии UNIQUe, 
как и вся дополнительная инфор-
мация о модели находится в от-
крытом доступе на сайте проекта. 
Процесс аккредитации включает в 
себя шесть этапов, при этом окон-
чательное решение о сертифика-
ции осуществляется независимым 
органом, на основе рекомендации 
экспертной группы.

Модель UNIQUe состоит из 3 
областей и 10 критериев, каждый 
из которых включает в себя набор 
показателей (Рис. 2).

Следует отметить, что содержа-
ние как самих моделей оценки ка-
чества электронного обучения, так 
и процедур аккредитации во мно-
гом схожи. В этом случае нельзя не 
отметить программную аккредита-
цию CEL, разработанную EFMD, 
которая в практически аналогична 
UNIQUe. Более того, если провес-
ти подробный анализ моделей, то 

можно сформировать ряд областей, 
являющихся ядром системы элект-
ронного обучения любой организа-
ции, к ним можно отнести:

1. Стратегический менеджмент;
2. Разработка курса;
3. Разработка учебных планов;
4. Техническое обеспечение;
5. Работа с преподавателями и 

студентами.
Также следует отметить, что 

Министерство образования Рос-
сийской Федерации в сентябре 
2013 года провело мониторинг 
электронного обучения. Основной 
целью мониторинга было выяв-
ление текущего уровня развития 
электронного обучения в ведущих 
вузах РФ и уровня их потенциаль-
ной готовности к участию в межву-
зовских образовательных проектах, 
предполагающих применением 
электронного обучения. Второсте-
пенной целью является расшире-
ние межвузовского взаимодействия 
в области обмена компетенциями, 
технологиями, ресурсами элект-
ронного обучения, а также в облас-
ти сетевой формы реализации об-
разовательных программ[6]. Мони-
торинг был основан на наборе кри-
териев, заимствованных из систем, 
аналогичных UNIQUe и адаптиро-
ванных к особенностям российской 
системы образования и особеннос-
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Рис. 2. Модель оценки качества электронного обучения UNIQUe
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тям электронного обучения в Рос-
сии. Московский Государственный 
Университет Экономики, Статис-
тики и Информатики занял лиди-
рующую позицию по результатам 
мониторинга, однако, процесс его 
прохождения был более простым 
чем аккредитация по стандарту 
UNIQUe. Из этого можно сделать 
один немаловажный вывод – любая 
зарубежная система аккредитации 
(оценки качества), а в том числе 
и электронного обучения требует 
адаптации к реалиям российской 
образовательной системы.

Система менеджмента качества 
МЭСИ была сформирована в 2000 
году и основана на стандарте ISO 
9001:2000 (ISO 9001:2008), а в про-
цессной модели был выделен про-
цесс электронного обучения, вклю-
чающий в себя следующие этапы:

1. Стратегическое и оператив-
ное планирование;

2. Разработка контента;
3. Организация;
4. Обучение;
5. Сопровождение;
6. Мониторинг;
7. Анализ работы и удовлетво-

ренности.
Данный процесс соответствует 

циклу Деминга и является одним 
из восьми принципов менеджмента 
качества, на которых основана се-
рия стандартов ИСО [7]. 

Однако, для получения на-
ибольшего эффекта от работы 
внутренней системы менеджмен-
та качества, которая позволила 
бы проводить точечную оценку 
процесса электронного обучения, 
было принято решение совместить 
существующую СМК европейские 
подходы о которых было сказано 
выше. Иными словами, была пос-
тавлена задача сформулировать 
перечень критериев для оценки 
качества электронного обучения, 
адаптированных к особенностям 
российской системы образования 
и электронного обучения в МЭСИ.

Среди многообразия вариан-
тов по созданию и выбору сово-
купности критериев оценки по-
казателей качества образования 
и их структурных особенностей 
рабочей группой, работавшей над 
выработкой критериев, был вы-
бран подход, традиционный для 

большинства европейских систем 
оценки качества электронного об-
разования: выбор областей оценки 
и критериев по принципу предо-
ставления гарантий достаточно-
го качества образования. Однако, 
учитывая российскую специфику, 
в первую очередь отсутствия сфор-
мировавшийся культуры оценки 
качества электронного обучения 
(единый понятийный аппарат, уни-
фицированное понимание критери-
ев достаточности и необходимости 
отдельных показателей для оценки 
совокупности электронного обуче-
ния, наличие достаточного коли-
чества специалистов и др.), и сло-
жившуюся практику государствен-
ной оценки качества образования в 
порядке проверок (лицензионных и 
иных нормативов), разработанная 
модель была максимально детали-
зирована, приведены подробные 
пошаговые рекомендации эксперту 
по проверке конкретных докумен-
тов, подтверждающих выполнение 
того или иного критерия. 

В основе модели оценки лежит 
представление качественного обра-
зовательного процесса в электрон-
ной среде как результата взаимо-
действия трех областей внимания:

•	Стратегическое управление;
•	Учебные ресурсы;
•	Образовательный процесс.
Рассмотрим более подробно 

каждую из выделенных областей.
Стратегическое управление –  

международный и российский 
опыт оценки качества электронного 
обучения доказывается, что одним 
из важнейших условий функцио-
нирования системы электронного 
обучения в организации является 
понимание и поддержка данного 
процесса со стороны руководс-
тва, выражающаяся как в наличии 
долгосрочного плана (стратегии) 
развития электронного обучения, 
так и гарантии его функциониро-
вания. Этот пункт реализуется, с 
одной стороны, путем определения 
механизмов взаимодействия, задач, 
функций, полномочий и ответс-
твенности участников, вовлечён-
ных в процесс электронного обу-
чения, которые должны быть четко 
определены и прописаны в локаль-
ных нормативных актах, с другой 
стороны – гарантией наличия ре-

сурсного обеспечения со стороны 
руководства.

В данной области было выде-
лено 2 критерия:

•	Стратегия и Электронное 
обучение – в данном критерии рас-
сматриваются вопросы степени 
интеграции процессов электронно-
го обучения в общую процессную 
модель образовательной организа-
ции и видение места электронного 
обучения в стратегическом разви-
тии образовательной организации. 
Внимание уделяется учету мнений 
всех заинтересованных сторон 
(студенты, работодатели, препода-
ватели и др.) при разработке такой 
стратегии и наличию механизмов 
мониторинга и обратной связи, 
позволяющих административно-
управленческой системе оператив-
но реагировать на возникающие 
вызовы. 

•	Открытость для сообщества –  
данный критерий характеризует на-
личие механизмов взаимодействия 
внутренних процессов образова-
тельной организации с внешними 
пользователями. Для современного 
образования крайне важно не быть 
камерным, его приоритет – получе-
ние максимально актуальных прак-
тически значимых знаний и навы-
ков. Поэтому вопрос открытости 
образования, онлайн-взаимодейс-
твия с профессиональными и обра-
зовательными сообщества является 
важным фактором оценки качества.

Следующая область для рас-
смотрения – Учебные ресурсы. 
Являясь, важнейшей областью 
оценки, она объединяет в себе ком-
плексное ресурсное обеспечение 
образовательного процесса: мате-
риальные и нематериальные акти-
вы организации, персонал и слу-
шателей – в рамках данной области 
они рассматриваются с точки зре-
ния факторов обеспечения качества 
электронного обучения.

В данной области было выде-
лено 3 критерия:

•	Учебные ресурсы – крите-
рий, получивший то же название, 
что и область и характеризует ре-
сурсный фонд учебного процесса: 
контент, ИТ-инфраструктуру, орга-
низационный потенциал. Стабиль-
ная и безопасная работа ИТ-инфра-
структуры является необходимым 
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условием функционирования лю-
бой системы электронного обуче-
ния (под стабильностью работы по-
нимается обеспечение доступа 24/7 
к образовательным сервисам, на-
личие и соблюдение процедур ре-
зервного копирования информации 
с минимальной ретроспективой в 
6 месяцев). Немаловажным усло-
вием гарантии эффективной рабо-
ты преподавателей и слушателей 
в системе электронного обучения 
является обязательное ознакомле-
ние с требованиями к аппаратному 
и программному обеспечению, ко-
торое требуется для освоения про-
граммы с применением ЭО и ДОТ. 
Также крайне важна работа кон-
сультационной службы поддержки, 
она является такой же важной час-
тью обеспечения качественного 
функционирования образователь-
ной системы, как и серверное обо-
рудование. Более того, данный воп-
рос заслуживает особо пристально-
го внимания, так как в отличии от 
серверных мощностей куда хуже 
поддается учету и контролю, но 
при этом оказывает существенное 
влияние на оценку образовательно-
го процесса со стороны слушателей 
и преподавателей. С точки зрения 
обеспечения контентом.

•	Слушатели – в данном кри-
терии рассматривается характер 
вовлеченности обучающихся в об-
разовательной процесс с примене-
нием ЭО и ДОТ. Реализация элект-
ронного обучения, безусловно, обя-
зывает образовательную органи-
зацию уделить внимание вопросу 
обеспечения слушателей рабочими 
местами для самостоятельной и 
коллективной работы с сервисами 
электронной среды (в том числе 
при прохождении контрольных ме-
роприятий) и реальными или вир-
туальными рабочими местами со 
специализированными лицензион-
ным или свободным программным 
обеспечением. Таким образом, об-
разовательная организация может 
гарантировать получение доступа 
к электронной среде всеми слуша-
телями вне зависимости от наличия 
у них персональных устройств. По-
мимо этого, для онлайн-программ 
крайне важной областью контро-
ля является развитие информаци-
онно-методического обеспечения 

слушателя (материалы с указанием 
целей программы, порядка и эта-
пов обучения, системы оценок, и 
других инструкции и методические 
рекомендации по изучению дис-
циплин), поскольку именно данные 
материалы призваны компенсиро-
вать отсутствие очного контакта со 
справочной средой образователь-
ного учреждения.

Персонал и преподавательский 
состав образовательной организа-
ции – в данном критерии рассмат-
риваются характер вовлеченности 
сотрудников и преподавателей в 
процесс электронного обучения. 
При определении критериев оцен-
ки готовности преподавателей к 
работе в электронной среде необхо-
димо понимать, что в организации 
должна быть реализована полно-
ценная система внутреннего обуче-
ния, повышения квалификации, ох-
ватывающая как методические, так 
и технологические вопросы элек-
тронной педагогики. Эта система 
обязана гарантировать, что препо-
даватели, допускаемые к осущест-
влению образовательного процесса 
в электронной среде, обладают до-
статочными знаниями, навыками и 
умениями, требуемыми для работы 
в электронной среде.

Последняя в модели область 
контроля – Учебный процесс, в 
данной области рассматриваются 
вопросы, непосредственно связан-
ные с обеспечение внутреннего 
контроля качества процессов элект-
ронного обучения образовательной 
организации.

•	Критерий: Качество предло-
жения – в данном разделе представ-
лены показатели, характеризующие 
наличие внутренних процедур са-
мооценки и регламентации, гаран-
тирующих качество образователь-
ного продукта. Реперными точками 
такого контроля могут выступать 
показатели оценки взаимодействия 
участников образовательного про-
цесса. Упрощенно их можно раз-
делить на 2 вида: взаимодействие 
пользователя и контента (обраще-
ние к учебному курсу/материалу) 
и взаимодействие пользователей 
друг с другом (слушателя с препо-
давателем). В первом случае инс-
трументами контроля может высту-
пать наличие единых требований и 

стандартов качества электронного 
курса, соответствие которым явля-
ется обязательным для образова-
тельной организации, регламенти-
рованная процедура его разработки 
и включения в образовательную 
среду. Во втором случае зоной от-
ветственности образовательной 
организации будет наличие и соб-
людение качественных критериев, 
гарантирующий слушателю полу-
чение ответа в четко установлен-
ные сроки с момента обращения в 
полном объеме.

•	Управление правами на ин-
теллектуальную собственность – в 
данном разделе уделено внимание 
показателям, характеризующим 
правовой аспект использования 
контента. Внимание уделяется 
наличию и функционированию 
механизмов соблюдения прав на 
интеллектуальную собственность 
и авторского права на материалы, 
используемые в учебном процессе 
(например, наличие записей в дого-
ворах с преподавательским соста-
вом о правах на интеллектуальную 
собственность и авторское право на 
материалы, используемые в учеб-
ном процессе).

Как отмечалось выше в МЭСИ 
система оценки качества электрон-
ного обучения интегрирована в су-
ществующую систему менеджмен-
та качества, которая предполагает 
ежегодные аудиты, как внутрен-
ние, так и надзорные, проводимые 
внешним сертификационным ор-
ганом. В ходе внутренних аудитов 
сотрудниками отдела стандартов 
качества совместно со специалис-
тами в области электронного обу-
чения проверяется деятельность 
соответствующих подразделений 
на предмет соответствия тем или 
иным критериям, установленным 
во внутреннем стандарте качест-
ва электронного обучения. В слу-
чае выявления несоответствия по 
критерию, формируется перечень 
корректирующих действий. Дан-
ный подход позволяет гарантиро-
вать:

•	идентификацию процессов 
или ключевых областей электрон-
ного обучения – что является не-
отъемлемой частью длительности 
по обеспечению гарантий качества 
электронного обучения;
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•	оптимизацию процессов 
электронного обучения;

•	эффективность функциони-
рования процессов электронного 
обучения и их соответствие требо-
ваниям заинтересованных сторон. 

Также необходимо отметить, 
что модель оценки качества элек-
тронного обучения является ди-
намической. В МЭСИ сразу после 
вступления в силу первой версии 
стандарта оценки качества элект-
ронного обучения была подготов-
лена вторая версия, включавшая в 
себя новые и доработанные крите-
рии оценки качества. Это связано 
с тем, что требования к системе 
электронного обучения постоянно 
изменяются, что отражается и на 
системе обеспечивающей гарантии 
качества электронного обучения. 
Помимо этого, меняются и требо-
вания, заложенные в международ-
ных системах оценки, что влечет 

за собой необходимость изменения 
внутренних показателей. Одним 
из следующих шагов по развитию 
системы оценки качества электрон-
ного обучения является разработка 
критериев для оценки процессов 
связанных с предоставлением об-
разовательных услуг по средствам 
MOOC.

Необходимо отметить, что 
предложенная модель не является 
эталонной, и может существенно 
меняться, в зависимости от спе-
цифики образовательного учреж-
дения и того, каким образом будет 
построен процесс электронного 
обучения. Помимо этого, перечис-
ленные выше подходы не являются 
достаточными для того, чтобы га-
рантировать стопроцентно качес-
тво электронного обучения. Это 
связано с тем, что качество в дан-
ном случае будет гарантировать 
как наличием эффективно работа-

ющего процесса, так и результата, 
удовлетворяющего потребителя, 
что выражается в положительной 
оценке знаний, полученных слуша-
телями. Гарантию последнего не-
возможно обеспечить без процесса 
текущего мониторинга качества 
обучения, что уже больше отно-
сится к области образовательной 
аналитики и обработки больших 
данных – темам, исследование и 
обсуждение которых становится 
все более и более актуальным за 
рубежом. В итоге, структуры сис-
тем оценки качества электронного 
обучения каждой организации мо-
гут существенно отличаться друг 
от друга в зависимости от выбран-
ных подходов, однако, механизмы и 
инструменты обеспечения качества 
на сегодняшний день уже сфор-
мулированы и необходимо лишь 
принять решение, об их наборе и 
порядке использования.
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В статье рассмотрена информационная модель требований к описанию электронных образователь-
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обеспечения равных возможностей доступа к образовательному контенту для различных категорий 
обучаемых, в том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями. 
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E-LEARNING RESOURCES REQUIREMENTS STANDARDIZATION ACCORDING TO 
LEARNERS’ INDIVIDUAL NEEDS AND PREFERENCES

The article considers the information models of e-learning resources requirements description and of the 
learners’ personal needs and preferences description. It presents the framework and the interconnections 
between the national and international e-learning content accessibility standards for different groups of users, 
including the ones with physical impairments.
Keywords: e-learning, standard, requirements description, accessibility, equal abilities, information model.

Введение

Право на образование является 
одним из прав человека и необхо-
димым средством для реализации 
других его прав, обеспечивающих 
духовное развитие личности и пол-
ноправное участие в жизни обще-
ства [1]. Комитетом ООН по эко-
номическим, социальным и куль-
турным правам выделяются четыре 
основные характеристики права на 
образование: наличие, доступность 
(недискриминация, физическая и 
экономическая доступность), при-
емлемость и адаптируемость об-
разования. Проблема доступности 
неразрывно связана с обеспечени-
ем равных возможностей для обу-
чающихся различных категорий, в 
том числе для лиц с ограниченны-
ми физическими возможностями в 
соответствии с [2]. 

Развитие информационных тех-
нологий и их интеграция в образова-
тельные процессы привели к появле-
нию нового способа предоставления 
образовательных услуг – электрон-
ного обучения, или обучения с при-
менением средств информацион-
но-коммуникационных технологий 
(ИКТ). Появление новых форматов 
контента, средств его визуализации 
и воспроизведения, новых систем 
ввода-вывода и форм обучения со-
здают множество новых возможнос-
тей по повышению качества и до-
ступности учебных материалов для 
различных категорий обучаемых  
[3–5]. В связи с этим возникает про-
блема обеспечения соответствия 
того или иного образовательного 
ресурса требованиям данного кон-
кретного обучаемого, обусловлен-
ным его индивидуальными потреб-
ностями и предпочтениями. 

1. Международная 
стандартизация

В целях создания единого 
средства описания требований до-
ступности к средствам электрон-
ного обучения 36-м Подкомите-
том (ПК36) Первого Совместного 
Технического комитета (СТК1) 
Международной организации по 
стандартизации (ИСО) и Меж-
дународной электротехничес-
кой комиссии (МЭК) разработан 
международный стандарт ISO/
IEC 24751 Information technology –  
Individualized adaptability and 
accessibility in e-learning, education 
and training (Информационные тех-
нологии. Индивидуализированные 
адаптируемость и доступность в 
обучении, образовании и подго-
товке). Стандарт предназначен для 
согласования индивидуальных пот-
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ребностей и предпочтений обучае-
мых с особенностями электронных 
образовательных ресурсов, удов-
летворяющих этим потребностям 
и предпочтениям; для разрешения 
конфликтов персональных потреб-
ностей независимо от их природы, в 
том числе требований к клиентско-
му оборудованию, условиям рабо-
ты, знанию языка и др. 

В ISO/IEC 24751 отмечено, что 
обучаемые испытывают затруднения 
при несоответствии их персональ-
ных потребностей (предпочтений) и 
предлагаемого им образовательного 
контента, причем затруднения обус-
ловлены не личными особенностями 
пользователя, а указанным несоот-
ветствием. Например, слепой или 
слабовидящий обучаемый способен 
воспринимать материал курса в зву-
ковом формате, тогда как обучаемый, 
не обладающий необходимыми ба-
зовыми знаниями или работающий 
в шумной обстановке, не способен. 
Другими словами, образовательная 
среда доступна, если потребности 
обучаемого удовлетворены (путем 
адаптации, замены или изменения 
формы представления цифровых ре-
сурсов). Доступность определяется 
гибкостью образовательной среды (в 
части методов представления и кон-
троля, структуры, метода доступа и 
поддержки обучаемого) и наличием 
контента, альтернативного по фор-
ме, но идентичного по содержанию. 
Потребности и предпочтения поль-
зователей зависят от ситуации и ок-
ружающей обстановки, технических 
требований к пользовательским ус-
тройствам, имеющимся инструмен-
там (например, вспомогательные 
технологии, такие как шрифт Брай-
ля, устройства воспроизведения, сис-
темы распознавания голоса, средства 
ввода), опыта пользователя или ин-
валидности в традиционном смысле. 
Система является доступной, если 
позволяет выполнять настройку ин-
терфейса пользователя и/или кон-
фигурации образовательной среды, 
а также подбирать образовательный 
ресурс и способ его представления 
в соответствии с потребностями и 
предпочтениями пользователя.

К настоящему моменту ука-
занный международный стандарт 
включает три части [6–8]:

Часть 1: Основы и эталонная 
модель. В ней описаны общие при-
нципы и подходы к обеспечению 
доступности и общая структура для 

дополнительных частей. Дополни-
тельные части предоставляют два 
дополнительных набора информа-
ции: описание потребностей и пред-
почтений пользователя в области до-
ступности (требования к структуре, 
отображению, управлению ресурсом 
и наличию альтернативных ресур-
сов) и описание характеристик об-
разовательных ресурсов, влияющих 
на восприятие, понимание и взаимо-
действие с пользователем (наличие 
сенсорных модальностей, способы 
адаптации, методы ввода, доступ-
ность альтернативных ресурсов);

Часть 2: Персональные потреб-
ности и предпочтения при цифро-
вой доставке в системе «Доступ 
для всех»;

Часть 3: Цифровое описание 
источников в системе «Доступ для 
всех».

Вторая и третья части подчиня-
ются общему правилу формирования 
четных и нечетных дополнительных 
частей и посвящены электронным об-
разовательным ресурсам. Во второй 
части приведен полный структури-
рованный набор требований к элект-
ронным образовательным ресурсам, 
обусловленный возможными потреб-
ностями и предпочтениями пользова-
телей с различными ограничениями 
возможностей. В третьей части приве-
ден набор метаданных, позволяющий 
информировать пользователя о том, 
какие специальные и альтернативные 
средства доступа и управления кон-
тентом предлагает указанный ресурс.

Очередные части будут посвя-
щены нецифровому описанию ре-
сурсов, персональным потребнос-
тям и предпочтениям применитель-
но к нецифровым ресурсам, пер-
сональным потребностям и пред-
почтениям при описании событий 
и мест, описанию событий и мест, 
а также языковым особенностям и 
идентичности интерфейсов поль-
зователей в электронном обучении, 
образовании и подготовке.

В течение двух последних лет 
авторами статьи в составе нацио-
нального Технического комитета 
по стандартизации 461 «Информа-
ционно-коммуникационные техно-
логии в образовании» разработаны 
проекты национальных и межгосу-
дарственных стандартов в области 
обеспечения доступности электрон-
ных образовательных ресурсов, гар-
монизированные с ISO/IEC 24751. 
Принятие и введение в действие ука-
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занных стандартов позволит создать 
универсальный инструмент для опи-
сания индивидуальных потребнос-
тей и предпочтений пользователей и 
особенностей средств электронного 
обучения, удовлетворяющих таким 
потребностям и предпочтениям. Та-
кое описание обеспечит решение 
задачи поиска соответствия между 
образовательным контентом и пот-
ребностями пользователей.

В соответствии с принятой кон-
цепцией авторами предложена ие-
рархическая информационная модель 
описания индивидуальный потреб-
ностей и предпочтений обучаемых, а 
также информационная модель опи-
сания электронных образовательных 
ресурсов. Совместное применение 
моделей для создания наборов мета-
данных позволит повысить эффек-
тивность процесса подбора подходя-
щего ресурса каждому конкретному 
обучаемому в соответствии с его 
потребностями и предпочтениями. 
При этом предпочтения приравнены 
к потребностям независимо от их 
природы: с точки зрения выбора под-
ходящего ресурса обучаемый, находя-
щийся в шумном помещении, ничем 
не отличается от слабослышащего.

2. Информационные модели 
доступности

Все возможные потребности и 
предпочтения, а также все аспекты 
описания электронных ресурсов де-
лятся на четыре категории: язык, отоб-
ражение, содержание и управление. 
Исходя из этой укрупненной класси-
фикации, строится схема метаданных, 
с помощью которой может быть опи-
сано соответствие или несоответствие 
той или иной характеристики ресурса 
тому или иному требованию, а также 
может быть найден ресурс, возможно, 
адаптированный, который полностью 
или частично удовлетворяет заявлен-

ному требованию – потребности или 
предпочтению.

Абстрактная модель доступ-
ности представлена на рисунке. 
Модель базируется на следующем 
наборе правил: 

• Каждый пользователь (или 
агент доступа) имеет от нуля и бо-
лее потребностей и предпочтений.

• Каждая заявленная потреб-
ность или предпочтение содержит 
от нуля и более описаний ресурсов.

• Каждая заявленная потреб-
ность или предпочтение содержит 
от нуля и более способов управле-
ния ресурсом.

• Каждая заявленная потребность 
или предпочтение содержит от нуля и 
более способов отображения ресурса.

• Каждая заявленная потреб-
ность и предпочтение содержит от 
нуля и более контекстных описаний.

• Каждый электронный ресурс 
имеет от нуля и более описаний.

• Каждый электронный ресурс 
отвечает потребностям и предпоч-
тениям пользователя (или агента 
доступа).

• Каждый электронный ресурс 
может быть связан с нулем и более 
адаптаций. 

Укрупненная информацион-
ная модель описания индивиду-
альных потребностей и предпоч-
тений обучаемых (два верхних 
уровня) приведена в табл. 1. Мо-
дель представляет собой иерархи-
ческое дерево атрибутов, каждый 
из которых представляет собой 
переменную заданного типа или 
декомпозируемый блок метадан-
ных (последние выделены по-
лужирным шрифтом). Верхний 
уровень модель включает четыре 
атрибута: язык, отображение, уп-
равление и содержание. Нижний 
уровень дерева представляет со-
бой полный набор метаданных, 
достаточный для описания инди-
видуальных потребностей и пред-
почтений обучаемого и сопостав-
ления с описанием электронного 
ресурса.

Укрупненная информационная 
модель описания индивидуальных 
потребностей и предпочтений обу-
чаемых (два верхних уровня) при-
ведена в табл. 2. Информационная 
модель построена по тому же при-
нципу, что и модель потребностей 
и предпочтений. На верхнем уров-
не модели 15 атрибутов.

Абстрактная модель доступности

Таблица 1

 Информационная модель описания индивидуальных потребностей и предпочтений обучаемых

Атрибут верхнего уровня
1. Язык 2. Отображение 3. Управление 4. Содержание

Ти
п 

да
нн

ы
х 

ил
и 

де
ко

м
по

зи
ци

я

текстовая 
строка

•	 Воспроизведение текста
•	 Настройка экрана
•	 Выделение текста
•	 Шрифт Брайля
•	 Тактильное отображение
•	 Предупреждение
•	 Структура

•	 Входящие требования 
•	 Настройка клавиатуры 
•	 Экранная клавиатура
•	 Альтернативная клавиатура 
•	 Эмуляция мыши 
•	 Альтернативный указатель
•	 Голосовое управление
•	 Кодирование
•	 Прогнозирование
•	 Навигация

•	 Адаптация
•	 Цветовое кодирование (булевый)
•	 Угроза
•	 Вспомогательный инструмент
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3. Национальная 
стандартизация

Национальный стандарт ГОСТ 
Р 55769-2013 «Информационные 
технологии. Индивидуализирован-
ные адаптируемость и доступность 
в обучении, образовании и подго-
товке. Часть 1. Основы и эталон-
ная модель» принят в 2013 г. [9] 

Межгосударственные стандарты 
по обеспечению доступности, со-
ответствующие 2-й и 3-й частям 
стандарта ИСО/МЭК 24751, будут 
введены в действие до конца 2014 г.

Необходимо отметить, что на 
последнем пленарном заседании 
ИСО/МЭК СТК1/ПК36, проходив-
шем в июне 2014 г. в городе Осло 
(Норвегия), принято решение о раз-

Таблица 2

Информационная модель описания электронных ресурсов

№ 
п/п Атрибут верхнего уровня Тип данных или декомпозиция

1 Описание режима доступа •	 Оригинальный режим доступа
•	 Используемый режим доступа

2 Гибкость управления Клавиатура, мышь
3 Имеет описание гибкости управ-

ления
URI

4 Адаптируемость отображения Размер шрифта, гарнитура шрифта, 
цвет шрифта и др.

5 Имеет описание адаптируемости 
отображения

URI

6 Цветовое кодирование Булевый
7 Угроза Зрительная, акустическая и др.
8 Имеет адаптацию URI
9 Составной URI
10 Является адаптацией •	 Оригинальный ресурс (URI)

•	 Степень адаптации
11 Является описанием адаптируемос-

ти отображения ресурса
URI

12 Является описанием гибкости уп-
равления ресурса

URI

13 Является составной частью ресурса URI
14 Описание адаптации •	 Тип адаптации

•	 Оригинальный режим доступа
•	 Степень
•	 Форма представления
•	 Язык
•	 Скорость чтения
•	 Уровень образования

15 Вспомогательный инструмент Словарь, калькулятор, глоссарий 
и др.

работке второй редакции междуна-
родных стандартов семейства 24751. 
Необходимость разработки второй 
редакции обусловлена изменениями 
в концептуальном подходе к органи-
зации репозиториев метаданных для 
обеспечения доступности электрон-
ного образовательного контента. Пер-
воначальная концепция построения 
единого централизованного хранили-
ща таких метаданных показала себя 
неэффективной и была изменена в 
сторону децентрализации. Таким об-
разом, допускается создание распре-
деленной системы независимых ре-
позиториев метаданных, содержащих 
идентификаторы признаков электрон-
ных ресурсов, а также потребностей 
и предпочтений пользователей. Такая 
децентрализация способствует конку-
ренции, а значит, повышению качест-
ва таких описаний.

Заключение

Эксперты ТК 461 принимают 
активное участие в разработке вто-
рой редакции указанных междуна-
родных стандартов. С их выходом 
планируется разработка вторых 
редакций соответствующих наци-
ональных стандартов. Высокий 
уровень гармонизации является 
основой гарантии прав человека и 
социальной справедливости.

Необходимо широкое обсужде-
ние поднятых в статье проблем в об-
разовательном сообществе в целях 
организации разработки нового по-
коления электронных образователь-
ных ресурсов, учитывающих инди-
видуальные потребности и предпоч-
тения всех категорий обучаемых, в 
особенности лиц с ограниченными 
физическими возможностями.
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Распространение систем управления вузами и электронного обучения требует оперативной разра-
ботки стандартов, регламентирующих интерфейс их взаимодействия для эффективного обмена дан-
ными о студентах, траекториях их обучения, тематике обучающего контента и текущей успевае-
мости.
Ключевые слова: электронное обучение, e-learning, система управления, АСУ ВУЗ, 1С, стандартизация.

ON STANDARDIZATION AND INTEGRATION OF E-LEARNING SYSTEMS AND 
UNIVERSITY MANAGEMENT

The spreading of university management and e-learning systems demands of effective development of standards, 
regulating the interface of their interaction for efficient data exchange about students, their studying trajectory, 
subjects of studying content and current progress.
Keywords: e-learning, control system, automated control system of universities, 1C, standardization.

Федеральный закон № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 г. «Об образовании 
в Российской Федерации» факти-
чески легализовал дистанционное 
электронное обучение. Термин e-
learning появился более 15 лет назад 
и по определению, данному специ-
алистами ЮНЕСКО, представляет 
собой «обучение с помощью Ин-
тернет и мультимедиа». Как прави-
ло, образовательные организации 
уже имеют в той или иной степени 
реализованные системы управле-
ния учебным процессом или их 
элементы. Вузы, в которых реали-
зуются технологии электронного 
обучения, используют системы e-
learning. Работающие отдельно 
друг от друга системы управления 
и системы электронного обучения 
требуют постоянного участия со-
трудника вуза для загрузки списка 
студентов, для назначения на тес-
тирование, для выгрузки из систе-
мы e-learning результатов прохож-
дения контрольных мероприятий 
и т.п. Такая практика является ис-
точником появления ошибок, труд-
но идентифицируемых искажений 
данных, снижением производи-
тельности труда, наличием узких 

мест, несущих дополнительные 
риски образовательному процессу.

В настоящее время существует 
достаточно много систем электрон-
ного обучения: Moodle, Blackboard, 
Прометей, Дионис, Виртуальный 
Кампус и другие. На их основе 
в вузах функционирует большое 
множество как самостоятельно раз-
работанных, так и промышленно 
созданных систем e-learning. В то 
же время в вузах внедряются такие 
распространенные системы управ-
ления образовательными организа-
циями, как «Infosuite. Управление 
Образовательным Учреждением», 
1С:Университет, Галактика, Тан-
дем, Naumen и др. До сих пор сис-
темы управления и электронного 
обучения существовали обособлен-
но, а в печати не появлялись публи-
кации об их интеграции.

В то же время в ряде работ, 
например [1, 2], были представ-
лены результаты моделирования 
процессов системы электронного 
обучения, соответствующей требо-
ваниям основополагающего меж-
дународного стандарта ИСО/МЭК 
19796-1 и национальных стандар-
тов ГОСТ Р53625-2009 и ГОСТ 

Р53723-2009. Основное влияние в 
них уделено установлению взаи-
мосвязи процессов электронного 
обучения на основе построения 
функциональных моделей IDEF0 
и предложена методика оценки ка-
чества и зрелости процессов на ос-
нове эталонных критериев качества 
и универсальных метрик. Развивая 
стандарты далее, логично предпо-
ложить необходимость описания 
для систем e-learning интерфейса 
взаимодействия с автоматизиро-
ванными системами управления 
образовательными организациями. 
Ориентация на лучшие практики 
[3] дает основание при дальнейшей 
разработке стандартов принять 
во внимание результаты работ по 
интеграции систем управления и 
электронного обучения в Московс-
ком государственном университете 
экономики, статистики и информа-
тики (МЭСИ).

В качестве системы управле-
ния вузом (АСУ ВУЗ) здесь уже не-
сколько лет успешно используется 
программный продукт, полученный 
в результате совместных усилий 
МЭСИ и компании «Инфосьют» 
по модификации и совершенство-
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ванию типового программного 
комплекса «Infosuite. Управление 
образовательным учреждением». 
Комплекс разработан на програм-
мной платформе «Фирмы 1С» и, 
как все продукты этой платформы, 
имеет открытый код и достаточное 
количество специалистов по тех-
нической поддержке. Помимо это-
го комплекс отличается широкими 
возможностями по интеграции с 
другими системами, например с 
Битрикс, 1С:Университет, финан-
сово-бухгалтерскими системами 
и т.п. Комплекс «Infosuite. Управ-
ление образовательным учрежде-
нием» является интегрированной 
информационной системой, позво-
ляющей связать все виды деятель-
ности вуза в единый управленчес-
кий процесс, структура которого 
приведена на рисунке.

АСУ ВУЗ «Infosuite. Управле-
ние Образовательным учрежде-
нием» сертифицирована по ГОСТ 
Р52655-2006 «Интегрированная ав-
томатизированная система управле-
ния учреждением высшего профес-
сионального образования», который 
выступает гарантом качества систем 
автоматизации вузов, прошедших 
сертификацию на соответствие тре-
бованиям стандарта. Современная 
информационная система управле-
ния вузом это, по сути, система уп-
равления знаниями.

В качестве системы электрон-
ного обучения в МЭСИ функцио-
нирует система Кампус. Она разра-
ботана для слушателей, преподава-
телей, авторов контента и менедже-
ров деканатов. Основные функции 
системы:

• управление пользователями;
• управление контентом;
• организация обучения;
• проведение обучения;
• получение результатов обу-

чения;
• отслеживание и анализ ре-

зультатов обучения;
• средства совместной работы;
• средства коммуникации.
Для всех форм обучения, кроме 

экстернов, подключение тестирова-
ния в Кампусе происходит на осно-
вании академической группы, в ко-
торой числится студент. При зачис-
лении студента в академическую 
группу учетная запись студента 

включается в группу безопасности 
для доступа к обучающим матери-
алам в Кампусе.

Описание взаимодействия АСУ 
ВУЗ и Кампус на примере назначе-
ния на тестирование для экстернов:

1. Для студента формируется 
Дополнительное соглашение на оп-
лату за выбранный тест.

2. На основании дополнитель-
ного соглашения происходит фор-
мирование документа «Учет опла-
ты». По дате создания документа 
происходит создание записи в ре-
гистре «Связь с Кампусом».

3. На основании даты учета 
оплаты, логина студента в Active 
Directory и кода теста (код теста 
указывается в регистре «Обеспечен-
ность тестами») происходит форми-
рование назначения. Автоматически 
происходит расчет даты начала и 
окончания тестирования (на основа-
нии количества дней, заданных кон-
стантой «Кампус. Дней на тестиро-
вание») и даты начала и окончания 
изучения (на основании количества 
дней, заданных константой «Кам-
пус. Дней на изучение»).

4. После формирования назна-
чения в АСУ ВУЗ учетная запись 
студента включается в группу бе-
зопасности для доступа к обучаю-
щим материалам на рассчитанный 
период обучения, а в Кампусе ав-
томатически формируется назначе-
ние итогового тестирования.

5. После прохождения тестиро-
вания в Кампусе результат тестиро-
вания передается в АСУ ВУЗ и ав-
томатически формируется документ 
«Индивидуальная ведомость».

6. По истечении периода сдачи 
итогового теста студент исключает-
ся из группы доступа к обучающе-
му тестированию и тест в Кампус 
закрывается.

При передаче назначений на 
обучение и тестирование в Кампус 
должны передаваться следующие 
параметры:

• Id теста по выбранной дис-
циплине;

• наименование дисциплины;
• логин студента (в виде 

<домен>\<логин>);
• наименование дисциплины –  

наименование дисциплины в Кам-
пусе;

• дата начала;
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• дата окончания (дата начала 
+ 45 дней);

• автоматическое завершение –  
всегда принимает значение ИСТИ-
НА (1);

• строгий контроль процесса 
тестирования – всегда принимает 
значение ИСТИНА (1);

• количество попыток – коли-
чество оставшихся попыток.

По результатам прохождения 
или непрохождения итогового тес-
тирования в АСУ ВУЗ из Кампуса 
должен передаваться следующий 
набор данных:

• логин студента;
• Id теста;
• наименование дисциплины;
• дата сдачи теста – дата про-

хождения студентом теста в Кам-
пусе;

• затрачено времени – время в 
минутах, потраченное студентом на 
тестирование, тип числовой;

• время на сдачу – время в ми-
нутах, потраченное студентом на 
тестирование, тип числовой;

• состояние завершения – мо-
жет принимать значение «Заверше-
но», «Отправлено», «Не начато»;

• количество вопросов – коли-
чество вопросов в тесте, тип чис-
ловой;

• правильных ответов – коли-
чество правильных ответов студен-
та в тесте, тип числовой;

• балл – набранный студентом 
балл по тесту;

• сдан – признак успешного 
прохождения теста (1 – успешно,  
0 – не успешно).

По истечении периода прохож-
дения тестирования возможны слу-
чаи продления периода сдачи:

• если по истечении периода 
прохождения итогового тестиро-
вания (90 дней) у студента, полу-
чившего неудовлетворительную 
оценку, остались неиспользован-
ные попытки, то оставшиеся по-
пытки переходят на следующий 

период: период прохождения теста  
+ 90 (45 дней изучение и 45 дней 
на сдачу);

• если по истечении периода 
прохождения итогового тестирова-
ния (90 дней) студент не приступил 
к освоению дисциплины (статус 
«не начато»), Система управления 
учебным процессом (АСУ ВУЗ) пе-
реносит все три попытки на следу-
ющий период прохождения итого-
вого тестирования (90 дней).

При продлении периода в Кам-
пус должен передаться новый на-
бор данных с измененным перио-
дом и количеством попыток:

• Id теста по выбранной дис-
циплине;

• наименование дисциплины;
• логин студента (в виде 

<домен>\<логин>);
• наименование дисциплины – 

наименование дисциплины в Кам-
пусе;

• дата начала;
• дата окончания (дата начала 

+45 дней);
• автоматическое завершение –  

всегда принимает значение  
ИСТИНА (1);

• строгий контроль процесса 
тестирования – всегда принимает 
значение ИСТИНА (1);

• количество попыток – коли-
чество оставшихся попыток.

Если по истечении периода 
прохождения итогового тестирова-
ния (45 дней), студент использует 
все три попытки с неудовлетвори-
тельной оценкой (статус «Отправ-
лено»), то услуга считается оказан-
ной и студент должен приступить к 
повторному освоению курса.

Обобщая сказанное, можно 
говорить о решении актуальной 
научно-практической задачи: раз-
работана модель интеграции сис-
темы e-learning с системой управ-
ления вузом и практически вопло-
щена в виде программного модуля 
(веб-сервиса) в системе управления 

учебным процессом МЭСИ на базе 
комплексной автоматизированной 
системы компании «Инфосьют» 
«Infosuite. Управление образова-
тельным учреждением». Модель 
и ее программная реализация на-
правлены на автоматизированное 
назначение студентам контрольных 
мероприятий в соответствии с их 
учебными планами и получение ре-
зультатов прохождения контроль-
ных мероприятий в системе элект-
ронного тестирования.

Перспективы развития интег-
рации: создание подсистемы уп-
равления учебно-методическими 
комплексами, включающей учеб-
ный контент и электронные тесты. 
Учебный контент может устаре-
вать, может корректироваться и об-
новляться. Необходимо управлять 
порядком доступа к нему. На кафед-
рах должны существовать планы 
создания и обновления учебного 
контента в электронном виде. Пла-
ны должны быть связаны с ответс-
твенными сотрудниками и датами 
выполнения мероприятий. Должно 
быть оповещение ответственных 
сотрудников о мероприятиях, а 
также согласование и утверждение 
разработанного учебного контента, 
размещение его в базе знаний. Это 
должно отражаться в планах самих 
сотрудников, а также в общих пла-
нах вуза по учебно-методической 
нагрузке. По факту исполнения 
фиксируется результат и отража-
ется в отчетах по фактическому 
исполнению учебно-методической 
нагрузки.

Данные результаты успешной 
практики полезно использовать в 
развитии стандартов, относящих-
ся к системам управления вузом 
и к системам e-learning в части 
интерфейса их эффективного вза-
имодействия для использования 
в последующих внедрениях при 
автоматической стыковке этих 
систем.
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PROVISION OF EFFECTIVE EDUCATIONAL PROCESS BASED  
ON STANDARDIZING E-TESTS MEANS

Some issues on increasing education process efficiency as a result of usage of developed system of training 
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particular technique of effective training tests development is shown, followed by analysis of the results of 
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Обеспечение эффективного 
образовательного процесса  
на основе стандартизации средств 
электронного тестирования

Введение

Очередной виток развития 
технологического уровня и уров-
ня доступности информационных 
технологий (ИТ) вновь вызвал по-
вышенное внимание к понятию 
эффективности учебного процес-
са, которое авторы рассматривают 
как обеспечение усвоения учащи-
мися содержания преподаваемо-
го курса в установленные сроки с 
наименьшими затратами времени, 
без ущерба для требуемой степени 
усвоения материала:

• со стороны учащегося – на 
выполнение заданий и  упражне-
ний, направленных на изучение и 
закрепление материала, его осоз-
нанного понимания и практическо-
го применения в дальнейшем;

• со стороны преподавате-
ля – на разработку материалов, 

предназначенных для обучения 
и контроля, в том числе входно-
го контроля с целью определения 
готовности учащихся восприни-
мать планируемый учебный ма-
териал, и на проверку выполнен-
ных  заданий.

Повысить эффективность учеб-
ного процесса, таким образом, мож-
но, совершенствуя как организацию 
работы преподавателя, так и орга-
низацию изучения материала уча-
щимися. 

Одним из возможных способов 
реализации указанных возможнос-
тей является создание и введение в 
кафедральную практику развитой 
системы обучающих электронных 
тестов, разрабатываемых с соблю-
дением единых принципов и реко-
мендаций. 

Отличительными чертами по-
добных тестов являются:

• небольшой объем (20–25 тес-
товых заданий);

• непродолжительное  время, 
отведенное на прохождение теста 
(20–30 минут);

• прилагаемый к тестам учеб-
ный материал (вплоть до готовых 
ответов), изучение которого полно-
стью покрывает задания тестов;

• возможность повторного 
дистанционного прохождения тес-
тирования.

Такой подход, с точки зрения 
методики построения образова-
тельного процесса, имеет две су-
щественных особенности:

• преподаватели заблаговре-
менно получают информацию, 
позволяющую  быстро выявлять 
учащихся, не готовых усваивать 
планируемый материал курса;

• учащиеся заблаговременно 
получают информацию, помогаю-
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щую систематизировать, осознанно 
анализировать и применять наибо-
лее существенные материалы изу-
чаемого курса.

Первая особенность предостав-
ляет возможность преподавателю 
принять решение о внесении не-
обходимых корректировок в план 
обучения. Проведение же тестиро-
вания в электронном виде, с приме-
нением автоматической проверки 
правильности ответов, экономит 
значительное количество рабочего 
времени преподавателя, позволяя 
сразу сосредоточиться на анализе 
полученных результатов.

Вторая особенность предостав-
ляет возможность учащимся:

• всесторонне осмыслить изу-
чаемый материал; 

• обобщить полученные знания; 
• закрепить их;
• применить знания на практи-

ке, в том числе при прохождении 
итогового контроля.

1. Понятие эффективности 
учебного процесса

В современных отечественных 
учебно-методических материалах 
[1, 2] учебный процесс определя-
ется как специально организован-
ный, целенаправленный, система-
тический процесс развивающейся 
и взаимосвязанной деятельности 
преподавателя и обучаемого, на-
правленный на усвоение учащи-
мися системы знаний, умений, на-
выков, с учетом факторов, которые 
этот процесс порождают, услови-
ями, в которых он протекает, ре-
зультатами, к которым он приводит. 
Основу учебного процесса состав-
ляют преподавание – деятельность 
преподавателя по руководству ус-
воением учащимися содержания 
изучаемого курса и учение – систе-
ма интеллектуальных и практичес-
ких действий учащихся, обеспечи-
вающая усвоение ими содержания 
изучаемого курса. 

Вопросам стандартизации 
образовательного процесса, а в 
особенности применению элект-
ронных средств и информацион-
ных технологий (ИТ), уделяется в 
международной и отечественной 
научно-педагогической практике 
самое пристальное внимание [3–7]. 

Приведенная выше терминология в 
целом соответствует терминологии 
международного стандарта [8] в 
области ИТ для обучения, образо-
вания и подготовки. Однако следу-
ет обратить внимание, что указан-
ный стандарт выделяет в учебном 
процессе обучение (англ. learning), 
определяемое как приобретение 
знаний, умений и ориентации, и 
подготовку (англ. training), опреде-
ляемую как развитие умений и/или 
понимания на основе процедурно 
определенных обучающих дейс-
твий, направленных на их конкрет-
ное применение.

Кроме того, международный 
стандарт выделяет в учебном про-
цессе не две, а четыре основные 
роли:

• обучаемый (англ. learner) – 
лицо, которое учится;

• преподаватель (англ. teacher) 
– лицо, которое учит;

• инструктор (англ. trainer) – 
лицо, которое поддерживает, осу-
ществляет и облегчает подготовку;

• наставник (англ. tutor) – лицо 
или ИТ-система, которая помогает 
обучаемому.

Заметим, что при использова-
нии ИТ в образовательном процес-
се международный стандарт допус-
кает полную самодостаточность 
компьютерных систем при их ис-
пользовании в роли наставника. 
Для всех прочих ролей участие в 
образовательном процессе челове-
ка остается обязательным, несмот-
ря на возможности использования 
самых различных видов ИТ в обра-
зовательных целях.

Классическими звеньями учеб-
ного процесса являются:

• подготовка учащихся к вос-
приятию; 

• восприятие учащимися ново-
го материала; 

• осмысление воспринятого 
материала; 

• обобщение; 
• закрепление; 
• применение знаний на прак-

тике; 
• контроль, анализ результатов.
Основополагающий педагоги-

ческий принцип систематичности 
и последовательности образова-
тельного процесса предполагает 
преподавание и усвоение знаний в 
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определенном порядке, по опреде-
ленной системе, требуя логическо-
го построения как содержания, так 
и самого процесса обучения. Пос-
кольку терминологический аппарат 
в любой области знаний является 
основополагающим, позволяя до-
стигнуть взаимопонимания меж-
ду участниками любого процесса, 
особенно учебного, именно осво-
ение терминологии должно зани-
мать в обучении ключевое место, 
начиная с самого первого звена пе-
дагогической работы – подготовки 
учащихся к восприятию.

На основе указанного при-
нципа систематичности можно 
определить понятие общей эффек-
тивности учебного процесса как 
соотношения степени и глубины 
усвоения учащимися требуемых 
знаний, умений и навыков (компе-
тенций) к полным временным за-
тратам всех участников учебного 
процесса: E = Ex × D / ∑ti, где Ex – 
степень усвоения знаний, D – глу-
бина усвоения знаний, ti – времен-
ные затраты i-го участника учебно-
го процесса.

Также можно определить 
экономическую эффективность  
учебного процесса, используя для 
расчета временные и трудовые за-
траты преподавателей [9, 10], ка-
тегоризировать которые можно по 
описанным выше основным ролям:  
E = Ex × D / ∑ti × ci, где Ex – степень 
усвоения знаний, D – глубина ус-
воения знаний, ti и ci – временные 
затраты и ставки i-го преподавателя 
(категории) соответственно.

Определение, а тем более 
адекватная оценка степени и глу-
бины усвоения требуемых знаний, 

умений и навыков – задача более 
сложная с точки зрения ее форма-
лизации, самой распространенной 
формой решения которой является 
проведение различных видов педа-
гогического тестирования [11].

Понятие эффективности учеб-
ного процесса, таким образом, 
неразрывно связано с понятием 
его качества, определяемого как 
расхождение между запланиро-
ванными целями и достигнутыми 
результатами обучения. При этом 
в рамках учебного процесса могут 
быть выделены следующие уров-
ни и соответствующие им способы 
оценки эффективности:

• отдельной учебной програм-
мы;

• отдельного учебного курса;
• отдельного учебного модуля;
• отдельного учебного занятия;
• отдельного учебного (педаго-

гического) приема.
На рис. 1 схематично представ-

лена структура учебного процесса, 
определенного таким образом.

Кроме того, могут быть вы-
делены понятия эффективности и 
точности различных педагогичес-
ких средств контроля, среди кото-
рых нас в основном интересуют 
уровни:

• отдельного педагогического 
теста;

• отдельного тестового вопро-
са (задачи).

При этом понятие эффектив-
ности имеет для тестов и их элемен-
тов другой смысл, заключающийся 
в способности выявлять латентные 
(ненаблюдаемые) параметры уров-
ня подготовленности испытуемого 
[12] при заданных ограничениях 

Рис. 1. Схематичное представление учебного процесса
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по времени прохождения и объеме 
испытаний, а точность – в способ-
ности получения адекватных веро-
ятностных характеристик этих па-
раметров с заданной разрешающей 
способностью.

2. Роль различных видов 
тестов в учебном процессе

Тесты и составляющие их тес-
товые задания принято разделять 
на два различных вида [13]:

• обучающие – задания, на-
правленные на развитие личности;

• контролирующие – задания, 
направленные на диагностику 
уровня и структуры подготовлен-
ности. 

В большей части современной 
педагогической литературы основ-
ное внимание уделяется методи-
ческим вопросам разработки имен-
но контролирующих тестов, в том 
числе тестов в электронной форме. 
Подобная расстановка приорите-
тов не вызывает удивления, пос-
кольку именно контролирующие 
тесты являются наиболее важной 
и ответственной частью оценки 
(англ. assessment) уровня подготов-
ленности выпускников различных 
учебных заведений. Аналогич-
ные по сути тесты используются 
при проведении профессиональ-
ной сертификации специалистов в 
компаниях-вендорах, при оценке и 
профилировании кандидатов в кад-
ровых службах и рекрутинговых 
агентствах, при проведении внут-
ренней аттестации специалистов 
на предприятиях.

Международные стандарты в 
области электронного тестирова-
ния [15, 16] также в основном опи-
сывают требования к разработке и 
применению именно контролиру-
ющих тестов, сосредотачиваясь на 
их особом виде – электронных тес-
тах, имеющих важные последствия 
для испытуемого (англ. high-stake 
e-Tests).

Примером активно использу-
емых тестов подобной направлен-
ности могут служить государс-
твенные экзамены на получение 
водительских прав, единый госу-
дарственный экзамен для школьни-
ков, профессиональные сертифи-
кационные экзамены таких фирм, 

как IBM, Microsoft, Cisco, 1С. Ряд 
из подобных экзаменов уже сейчас 
проводится в электронной форме, 
что предъявляет дополнительные 
требования не только к самим тес-
там, но и к сервисам электронного 
тестирования, среди которых важ-
но отметить необходимость юри-
дически значимой идентификации 
испытуемого.

При описании основных харак-
теристик качественных контроли-
рующих тестов обычно указывает-
ся, что они должны быть надежны 
(англ. reliable), т.е. позволять ста-
бильное измерение и дифференци-
ацию различных уровней подготов-
ленности, и значимы (англ. valid), 
т.е. поставлять полезные сведения 
относительно именно того объекта, 
для проверки которого они предна-
значены. Кроме того, контролирую-
щие тесты должны быть узнаваемы 
(англ. recognizable), т.е. учащиеся 
должны получать все необходимые 
инструкции по их прохождению, и 
реалистичными (англ. realistic), т.е. 
ограничивать необходимое время 
и усилия на их выполнение разум-
ными пределами. Совокупность 
указанных характеристик способ-
на сделать контролирующие тесты  
объективными (англ. objective), т.е. 
избавленными от любых субъек-
тивных влияний экзаменаторов на 
полученные оценки.

Критики идеи активного ис-
пользования в образовательном 
процессе объективных тестов за-
частую указывают на то, что подоб-
ные формализованные тесты про-
воцируют учащихся на «зубрежку» 
и другие стратегии поверхностного 
изучения предмета. Кроме того, 
использование результатов объек-
тивных тестов для оценки образо-
вательной ценности самих учебных 
заведений может провоцировать 
преподавателей на избыточное 
внимание к фактографическим зна-
ниям по предмету в ущерб его бо-
лее глубокому пониманию.

Еще две существенные пробле-
мы, ограничивающие роль и воз-
можности активного использования 
объективных тестов, в особенности 
дистанционных тестов в электрон-
ной форме, связаны с обширными 
возможностями их фальсификации –  
как путем подмены испытуемых в 
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момент прохождения теста, так и 
путем использования запрещенных 
при прохождении теста вспомога-
тельных информационных источ-
ников.

3. Особенности композиции 
заданий в учебных тестах

В наиболее популярной учеб-
но-методической литературе [13], 
посвященной вопросам тестирова-
ния, выделяются понятия тестовых 
заданий, каждое из которых имеет 
определенную форму и предназна-
чено для проверки какого-то оп-
ределенного знания или умения, 
и теста, представляющего собой 
некоторую совокупность (систему, 
композицию) тестовых заданий.

Напомним, что обсуждаются, 
как правило, только контролирую-
щие тесты, среди которых выделя-
ются следующие типы по их отно-
шению к отдельной дисциплине:

• гомогенный – измеряет зна-
ние по одной учебной дисциплине;

• гетерогенный – включает в 
себя несколько гомогенных тестов 
по нескольким дисциплинам;

• интегративный – состоит из 
заданий, для ответа на которые тре-
буются знания нескольких учебных 
дисциплин.

С точки зрения композиции за-
даний выделяются следующие ти-
повые системы:

• цепные задания – задания, в 
которых правильный ответ на пос-
ледующее задание зависит от отве-
та на предыдущее;

• тематические задания – со-
вокупность заданий любой формы, 
созданных для контроля знаний по 
изучаемой теме;

• ситуационные задания – за-
дания, разрабатываемые для про-
верки знаний и умений испытуе-
мых действовать в практических, 
экстремальных и других ситуа-
циях.

Основное внимание уделяется, 
как правило, заданиям в тестовой 
форме, имеющим следующие ос-
новные преимущества:

• утвердительная форма пред-
ложения воспринимается лучше, 
чем вопросительная;

• в тестах лучше понятен 
смысл и значение заданий;

• четкая и быстрая дифферен-
цируемость правильного ответа от 
неправильного.

Среди различных форм тесто-
вых заданий большинство отечест-
венных и зарубежных авторов вы-
деляют шесть типовых:

• с выбором одного правильно-
го ответа (число ответов от 2 до 5); 

• с выбором одного наиболее 
правильного ответа; 

• с выбором нескольких пра-
вильных ответов (число ответов от 
5 до 14). 

• открытой формы; 
• на установление соответствия; 
• на установление правильной 

последовательности. 
В зависимости от формы задания 

к его результату (ответу) могут быть 
применены самые разные методики 
расчета оценки, включая использова-
ние весовых коэффициентов.

Основное внимание при разра-
ботке контролирующих тестов тра-
диционно рекомендуется уделять 
качеству дистракторов (вариантам 
ответов в заданиях с выбором, не 
являющихся правильными реше-
ниями), которые статистически 
должны «обманывать» примерно 
половину тестируемых, а также 
информационной изолированности 
одних тестовых заданий от других, 
не позволяющей испытуемому по-
лучить из них какие-либо дополни-
тельные подсказки.

В более современных и точных 
требованиях, относящихся к раз-
работке сертифицированных учеб-
ных курсов [14], уже выделяются 
требования не только к контроль-
ным, но и другим видам тестов, в 
частности:

• доступ к материалам курса 
должен предваряться перечислени-
ем требований к входному уровню 
знаний слушателя. Рекомендуется 
проводить его проверку входным 
тестом, по результатам которого 
формируется прогноз успешности 
обучения и дается соответствую-
щее методическое указание. Вход-
ной тест в зависимости от целевой 
аудитории может быть как обяза-
тельным для прохождения, так и 
необязательным;

• курс должен содержать учеб-
ные и контрольные тесты, а также 
практические занятия для само-

стоятельной работы (проверочные 
упражнения), обеспечивающие 
контроль усвоения теоретических 
материалов. Неправильные ответы 
к вопросам теста выбираются из 
числа типовых ошибок, допуска-
емых слушателями в ходе очного 
обучения. Вопросы или задания 
учебных тестов должны содержать 
комментарии к ответам, которые 
приводят верный ход решения или 
указывают вероятную причину со-
вершения ошибки. Вопрос теста 
рекомендуется сопровождать ил-
люстрацией, например копией со-
ответствующей экранной формы.

Как мы видим, для учебных 
тестов рекомендуется отказ от 
большинства типовых ограниче-
ний, присущих методикам раз-
работки контрольных тестов. 
Подобный отказ имеет в образо-
вательном процессе очень сущес-
твенное значение, в том числе 
психологическое, поскольку поз-
воляет осуществить переход от 
роли и психологической позиции 
преподавателя-контролера к роли 
и позиции преподавателя-настав-
ника. Кроме того, дальнейшее раз-
витие педагогической практики в 
этом направлении может быть с 
успехом применено для создания 
«дружелюбных» электронных тес-
тов и передачи роли наставника 
компьютерным системам.

С учетом указанных замечаний, 
авторами были сформулированы 
следующие общие рекомендации 
по составлению тестовых заданий 
в кафедральных тестах:

• использовать утвердитель-
ные, а не вопросительные предло-
жения при формулировке задания 
(вопроса);

• не использовать более одного 
придаточного предложения в зада-
нии; 

• не допускать двоякого толко-
вания задания (вопроса); 

• каждый вопрос сопровож-
дать краткой инструкцией;

• ответы к заданиям с выбором 
одного правильного ответа, с выбо-
ром наиболее правильного ответа, 
с выбором нескольких правильных 
ответов должны относиться к одной 
предметной области (тезаурусу); 

• для заданий на установление 
соответствия: 



Мир стандаров e-Learning

46 Открытое образование  1/2015

– названия групп, между эле-
ментами которых устанавливается 
соответствие, должны быть корот-
кими, 

– все элементы группы долж-
ны соответствовать заголовку, 

– элементы в каждой группе 
должны быть пронумерованы;

• в качестве надежных источ-
ников следует выбирать федераль-
ные законы (ФЗ), международные 
(ИСО/МЭК), межгосударственные 
(ГОСТ) и национальные (ГОСТ Р) 
стандарты. Надежными источника-
ми могут служить также учебные 
пособия и монографии, другие ав-
торские публикации с подтверж-
денной надежностью и адекват-
ностью проверяемой в тесте теме. 
«Википедия» и различные элект-
ронные словари надежными источ-
никами не являются, но могут быть 
использованы как легко доступный 
иллюстративный материал. При ис-
пользовании переводных материа-
лов следует самостоятельно прове-
рять точность перевода, обращаясь 
к источникам на языке оригинала; 

• наименования источников 
следует приводить точные и пол-
ные, по возможности указывать 
URL доступного электронного ре-
сурса.

В обучающих (развивающих) 
тестах важна последовательность и 
безошибочность тестовых заданий 
(вопросов), поэтому на уровне ка-
федры установлены требования по 
их разработке в два приема: 

1) разрабатывается документ 
формата эссе, в котором приводит-
ся общая структура теста – опре-
деляется полный набор заданий с 
правильными ответами, перед каж-
дым блоком заданий приводится 
краткая теория с аргументирован-
ными пояснениями (доказатель-
ствами) правильности ответа, в 
конце документа указываются все 
использованные источники; 

2) после обсуждения и согласо-
вания структуры теста с кафедрой в 
тестовые задания вносятся необхо-
димые дистракторы. 

Указанные требования, кроме 
всего прочего, позволяют подклю-
чать к разработке учебно-мето-
дических материалов самих уча-
щихся, особенно старших курсов. 
С точки зрения повышения эф-

фективности учебного процесса 
подобный подход ориентирован 
не столько на экономию времени 
преподавателей, сколько на вовле-
чение самих учащихся в учебный 
процесс: возрастает их самостоя-
тельность и ответственность при 
разработке документов, предна-
значенных для контроля знаний в 
письменной форме; снижается пси-
хологический разрыв с преподава-
телями.

Поскольку обучающие (разви-
вающие) тесты зачастую исполь-
зуются как входные, основное вни-
мание при их разработке должно 
уделяться знанию, пониманию и 
умению пользоваться соответству-
ющей терминологией. Кроме того, 
за счет подключения учащихся к 
разработке тестов может быть в 
какой-то степени решена проблема 
приобретения ими необходимых 
навыков структурирования науч-
ных публикаций,  что особенно 
важно для выпускных квалифика-
ционных работ и диссертаций. Ис-
ходя из указанных рассуждений, на 
кафедральном уровне были уста-
новлены требования по обязатель-
ному наличию в обучающих тестах 
следующих 8 блоков: 

1. Проверка знания точных 
формулировок определений. Зна-
ние определений проверяется в 
заданиях с выбором одного пра-
вильного ответа. При этом первым 
проверяется более общее определе-
ние, затем его частные случаи. 

2. Проверка понимания опре-
делений. Подробный разбор каж-
дого определения производится в 
заданиях с выбором нескольких 
правильных ответов. 

3. Проверка использования 
терминологии в устной и письмен-
ной речи. В заданиях на установле-
ние соответствия определения свя-
зываются с примерами из реальной 
практики. 

4. Проверка использования 
терминологии при планировании. 
В заданиях на установление после-
довательности проверяется знание 
правильного порядка шагов (дейс-
твий, работ). 

5. Проверка использования 
терминологии при решении за-
дач. Задачи в основном должны 
быть математические, связанные 

с понятными примерами и потен-
циально решаемыми в уме. При-
ветствуется экономическая направ-
ленность задач. 

6. Проверка знания истории. 
Проверяется знание дат возникно-
вения и фамилий авторов соответс-
твующих теорий. 

7. Проверка знания текущего 
состояния развития теории в Рос-
сии и в мире, а также связи теории 
с экономикой и бизнесом. 

8. Проверка знания более об-
щей и смежной терминологии (эру-
диции). 

Дополнительные рекомендации: 
• исключить задания открытой 

формы; 
• составлять и располагать 

вопросы так, чтобы ответы на одни 
вопросов служили подсказкой к от-
ветам на другие, причём правиль-
ные ответы на следующие вопросы 
могут таким образом выводиться 
из предыдущих и наоборот; 

• использовать в обучающих 
тестах только явные дистракторы; 

• строго соблюдать закон ис-
ключенного третьего (из двух вы-
сказываний – «А» или «не А» – одно 
обязательно является истинным); 

• исключить в тесте любые 
внутренние логические противоре-
чия и разночтения. 

4. Оценка эффективности 
образовательного процесса

Как уже было сказано выше, 
эффективность образовательного 
процесса в целом зависит от эффек-
тивности каждой из его составляю-
щих. Рассмотрим модель ситуации 
в рамках одного занятия и оценим 
его эффективность.  Пусть одно за-
нятие состоит из 3 частей:

1) вводная часть, где происхо-
дит установление контакта между 
преподавателем и учениками;

2) основная часть, где объясня-
ется основной материал;

3) контрольная часть, где про-
исходит контроль знаний, получен-
ных за текущее занятие учениками.

Каждая часть может быть оха-
рактеризована шестью независимы-
ми событиями, происходящими с 
соответствующими вероятностями:

P1 – вероятность того, что уче-
ники присутствуют на месте;
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P2 – вероятность того, что учени-
ки готовы воспринимать материал;

P3 – вероятность того, что уче-
ники знакомы с той терминологией, 
которой пользуется преподаватель;

P4 – вероятность того, что пре-
подаватель присутствует на месте;

P5 – вероятность того, что пре-
подаватель готов объяснять мате-
риал;

P6 – вероятность того, что пре-
подаватель изъясняется в термино-
логии, понятной ученикам.

Пусть в рассматриваемой моде-
ли ситуации все описанные выше 
события наступают с равной веро-
ятностью 90%. Это означает, что 
90% учеников присутствуют на за-
нятии, каждый из них готов к вос-
приятию на протяжении 90% вре-
мени занятия, из каждых 100 слов 
преподавателя ученикам понятны 
90 и т.д. Тогда после каждой части 
занятия количество учеников, ус-
пешно усвоивших материал этой 
части, можно определить следую-

щим образом: 
 6

1
p i

i
N P

=

= ∏ , что в опи-

санной ситуации составляет 53% 
от числа всех учеников. Общее ко-
личество учеников, усвоивших ма-
териал к концу занятия, составляет 

3

1
p

p
N N

=

= ∏ , что в описанной ситуа-

ции составляет 15% от числа всех 
учеников. Если выбрать некоторый 
порог числа учеников T, которые 
должны успешно усвоить мате-
риал отдельного занятия, можно 
посчитать число занятий с повтор-
ным объяснением одного и того же 
материала, следующим образом:  
Nc = log1–NT . К примеру, если ус-
тановить T = 50%, то Nc = 4,2 (т.е., 
округляя вверх, для успешного ус-
воения материала половиной уча-
щихся потребуется всего 5 занятий, 
из которых 4 – повторных). 

Для упрощения вычислений 
рассмотрим эффективность одного 
занятия как отношение количест-
ва усвоивших материал учеников  
(в процентном отношении к обще-
му числу учеников) ко времени, 
затраченному преподавателем на 
проведение занятия.

Далее учтем тот факт, что опи-
санные выше в работе тесты при-
менимы в качестве наставника и 
могут быть использованы в первой 

(подготовительной) части занятия, 
тем самым позволяя увеличить 
количество учеников, успешно ус-
воивших материал в первой части, 
до 100%, а также уменьшить ко-
личество времени, затрачиваемое 
преподавателем на проведение за-
нятия. Таким образом, в описанной 
модели ситуации, N1 = 1, N = 28%, 
Nc = 2,1 (при пороге T = 50%), что 
в 2 раза меньше соответствующего 
числа занятий без использования 
обучающих тестов. Применяемая 
нами формула расчета эффектив-
ности иллюстрирует, как использо-
вание обучающих тестов позволяет 
увеличить эффективность одного 
занятия как минимум вдвое.

В табл. 1 приведены значения 
эффективности при различных по-
рогах T для ситуаций с примене-
нием обучающих тестов и без их 
применения.

Из данной таблицы видно, что 
количество занятий, необходимых 
для усвоения некоторым количес-
твом учащихся заданного матери-
ала, увеличивается, как уже было 
упомянуто выше, примерно в два 
раза. Стоит заметить, что для ситу-
аций, когда обучение и (или) конт-
роль происходят в формах, отлич-
ной от традиционной (очной), при 
применении обучающих тестов эф-
фективность также возрастает.

5. Проблемы апробирования 
учебных тестов в малых 
группах

Типичные практики апробации 
тестов, используемые на сегодняш-
ний день, предполагают наличие 
достаточно большой фокусной 
группы, в пределах которой тесты 
можно проверить на эффектив-
ность (т.е. насколько хорошо тест 
разделяет людей, обладающих зна-
ниями по соответствующей теме, и 
тех, кто такими знаниями не обла-

дают). Как правило, исходя из ре-
зультатов пробного тестирования 
в фокусной группе, составляется и 
градация оценок.

В малых группах подобные 
практики неприменимы из-за их 
численности, а именно из-за того, 
что законы математической ста-
тистики, используемые в больших 
группах, для малых групп имеют 
ограниченное применение из-за 
недостаточно репрезентативных 
выборок. Соответственно, в малых 
группах необходим свой способ 
распределения оценок и оценки эф-
фективности тестов.

Авторы предлагают следую-
щий способ оценки эффективнос-
ти. Разделим все прохождения тес-
тов  на 3 группы:

1) прохождения, не включен-
ные в следующие две группы;

2) прохождения, на момент 
проведения которых тестируемые 
имели соответствующий опыт ра-
боты, освоили соответствующий 
курс или (и) имеют соответствую-
щий сертификат;

3) прохождения, при которых 
тестируемые пользовались под-
сказками или источниками, предо-
ставленными автором (авторами) 
теста или проходили данный тест 
ранее не меньше двух раз.

Эти данные можно получить 
из дополнительной анкеты, которая 
прилагается к каждому тесту.

Как уже упоминалось, одним 
из необходимых свойств теста яв-
ляется надежность, т.е. тест должен 
качественно отделять прохождения 
первых двух групп от прохождений 
третьей группы.

В одной из малых групп был 
проведен эксперимент – проводи-
лось тестирование по теме «Уп-
равлению проектами (рисками)», 
в котором принимали участие сту-
денты кафедры, сотрудники малого 
предприятия и несколько случайно 

Таблица 1 

Эффективность одного занятия

T Np

Без применения 
обучающих тестов

С применением 
обучающих тестов

N Nc N Nc
0,5 53% 15% 4,3 28% 2,1
0,3 53% 15% 7,4 28% 3,6
0,1 53% 15% 14,2 28% 6,9
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выбранных добровольцев. Тест со-
держал 24 вопроса, в ходе экспери-
мента были получены следующие 
результаты 38 прохождений: 

• в группе 1 (8 прохождений) 
средний процент правильных отве-
тов составил: 45.3% ± 10.7%;

• в группе 2 (12 прохождений) 
средний процент правильных отве-
тов составил: 46.2% ± 15.8%;

• в группе 3 (18 прохождений) 
средний процент правильных отве-
тов составил: 72.7% ± 14.2%.

Среднее количество ответов в 
каждой группе изображено на рис. 2.

Также вычислялось среднее 
количество правильных ответов по 
группам для каждого из вопросов 
теста. Результаты приведены на 
рис. 3.

Следует заметить, что по ста-
тистике подобного рода преподава-
тель может оценить уровень знаний 
учеников в целом, а также модифи-
цировать программу своего курса 
в соответствии с уровнем знаний 
учеников по темам, отраженным в 
различных вопросах теста.

Заключение

Как можно видеть на приведен-
ном примере, обучающие тесты, 
выполненные в описываемом фор-
мате, облегченном по сравнению с 
традиционными контролирующи-
ми тестами, остаются надежными 
(англ. reliable). Также они остают-
ся значимыми (англ. valid) при их 
использовании для выставления 

минимальных оценок, т.е. когда 
результаты этих тестов служат фор-
мальной границей между оценками 
«неудовлетворительно» и «удов-
летворительно». Указанные свойс-
тво значимости обучающие тесты 
сохраняют благодаря описанной 
выше методике их составления, 
аналогичной методике, которая ис-
пользовалась бы при составлении 
контролирующего теста, предъяв-
ляющего минимальные требования 
для выставления оценки «удовлет-
ворительно». Сохранение этого 
свойства также косвенно подтверж-
дается статистическими данными, 
а именно тем, что группа 3 прошла 
описанный тест с результатами по-
рядка 75% (существенно ниже не-
обходимых 100%), из чего следует 
явная необходимость проведения 
обучения для протестированной 
группы. Строгая оценка значимос-
ти обучающих тестов авторами 
в настоящее время не проведена, 
хотя изучение этого вопроса входит 
в дальнейшие планы исследований 
по соответствующей тематике.

Также стоит заметить, что сис-
тема тестов, разработанная таким 
образом, может быть переведена в 
электронную форму и использова-
на в качестве удаленного настав-
ника.

Еще один немаловажный вы-
вод состоит в том, что правильно 

Рис. 2. Среднее количество правильных ответов

Рис. 3. Среднее количество правильных ответов для различных вопросов
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составленный обучающий тест 
повышает эффективность усво-
ения материала не менее чем в 
два раза, а также снимает избы-
точную нагрузку на преподавате-

лей и уменьшает время, затрачи-
ваемое учениками на повторное 
изучение уже усвоенного ими ма-
териала. При системном подходе 
положительное влияние входных 

обучающих тестов на общую эф-
фективность учебного процесса 
может сказаться еще сильнее, за 
счет появления синергетических 
эффектов.
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В статье представлены средства для информационной поддержки применения стандартов в облас-
ти электронного обучения и автоматизации процесса оценки качества электронных образовательных 
ресурсов, а именно базы данных эталонных критериев качества (ЭКК) . 
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INFORMATIONAL SUPPORT OF THE USE OF STANDARDS IN E-LEARNING

The article presents tools for information support of the application of standards in the field of e-learning and 
automate the process of assessing the quality of electronic educational resources. Specifically database of 
reference quality criteria. 
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Внедрение информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательный процесс, а также 
создание конкурентоспособных 
систем электронного обучения яв-
ляется одним из главных направ-
лений модернизации российской 
системы образования позволяю-
щих развивать индустриальные 
формы организации образователь-
ных структур на уровне кластеров 
университетов и систем трансгра-
ничного образования [4. 5].

Современные тенденции в об-
ласти глобализации образования, 
создания мирового образовательно-
го пространства и развития транс-
граничного и транснационального 
образования обуславливают необ-
ходимость ускоренного освоения 
российскими образовательными 
учреждениями новых образова-
тельных технологий, отвечающих 
современным, перспективным тре-
бованиям международных стан-
дартов в области информационно-
коммуникационных технологий и 
электронного обучения. [1]

Обеспечение качества систем 
электронного обучения является 
одной из наиболее сложных задач 
и должно осуществляется на ос-

нове соблюдения требований ос-
новополагающих международных 
стандартов, разработанных с уче-
том обобщения лучших мировых 
практик. При этом необходимо 
учитывать специфику российской 
системы образования и требований 
национальных стандартов, гармо-
низированных с основополагаю-
щими международными стандарта-
ми. Одним из ключевых элементов 
систем электронного обучения но-
вого класса является информа-
ционная образовательная среда, 
которая, с одной стороны должна 
соответствовать потребностям и 
возможностям все участников об-
разовательного процесса, а с дру-
гой стороны гарантировать качес-
тво его реализации на всех этапах 
жизненного цикла [6].

1. Оценка качества 
электронного обучения  
на основе стандартов

В связи с интенсивным развити-
ем систем электронного обучения, 
возрастает количество требований 
и критериев для оценки качества, в 
связи с этим следует обратить вни-
мание на международный стандарт 

ИСО/МЭК 19796 «Информацион-
ные технологии в обучении, образо-
вании и подготовке – Менеджмент 
качества, обеспечения качества 
и метрики», и его последующую 
модификацию – серия стандартов 
ИСО/МЭК 36000. Стандарт опре-
деляет порядок разработки модели 
процесса электронного обучения, 
представляющей собой процессно-
ориентированную структуру для 
описания, сравнения и анализа под-
ходов к качеству в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность с применением дис-
танционных образовательных тех-
нологий и различных форм элект-
ронного обучения. 

В указанном стандарте опре-
делены требования к общему под-
ходу, дескриптивной модели про-
цесса и эталонной структуре для 
описания подходов к качеству элек-
тронного обучения. Практические 
реализации этих требований при 
создании систем электронного 
обучения, должны основываться 
на детальной разработке функци-
ональной модели процессов, явля-
ющейся основой для последующей 
разработки информационной обра-
зовательной среды и управления её 
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конфигурацией [7]. Стандарт 19796 
основан на принципах Всеобщего 
менеджмента качества (TQM), по-
ложениях стандартов серии ИСО 
9000, при этом в концептуальном 
плане данный стандарт опирается 
на базовые принципы междуна-
родных стандартов в области сис-
темной и программной инжене-
рии (ИСО/МЭК 15288, ИСО/МЭК 
12207, ИСО/МЭК 90003 и др.), 
данный стандарт включает в себя 
7 процессов, и 38 подпроцесов, а 
также 486 критериев (118 дескрип-
тивных, 368 оценочных), с целью 
применения стандарта совместно 
с другими стандартами в облас-
ти электронного обучения (рис. 1) 
необходимо применение современ-
ных программных средств инфор-
мационной поддержки применения 
стандартов и автоматизации про-
цесса оценки качества систем элек-
тронного обучения. [1]

По первоначальным планам 
стандарт должен включать в себя 
семь частей:

1. Общий подход;
2. Модель качества;
3. Методы и метрики;
4. Лучшие практики по реали-

зации руководств;
5. Руководство по применению 

ИСО/МЭК 19796-1;
6. Модель оценки соответст- 

вия;
7. Продукты и услуги – требо-

вания.
В настоящее время Междуна-

родной организацией приняты 1 и 
3 части стандарта, остальные части 
находятся в стадии разработки.

На 27-м Пленарном заседании 
и заседания рабочих групп Подко-
митета 36 «Информационные тех-
нологии в обучении, образовании и 
подготовке» Первого совместного 
Технического комитета Междуна-
родной организации по стандарти-
зации и Международной электро-
технической комиссии (ИСО/МЭК 
СТК1/ПК36) в Королевстве Норве-
гия (г. Осло) было принято реше-
ние продолжить работы над про-
ектом стандарта ИСО/МЭК 36000 
«Качество в обучении, образовании 
и подготовке. Основные положе-
ния и словарь», который является 
модифицированной версией ИСО/
МЭК 19796-1. Продолжается ра-

бота над проектом стандарта ИСО/
МЭК 19796-7 «Информационные 
технологии. Обучение, образова-
ние и подготовка. Менеджмент ка-
чества. Часть 7: Продукты и услу-
ги – требования», новое название 
стандарта ИСО/МЭК 36002 «Ка-
чество в обучении, образовании и 
подготовке. Продукты и услуги –  
требования». В рамках процессов 
жизненного цикла международ-
ного стандарта начаты работы по 
пересмотру ИСО/МЭК 19796-3 
«Информационные технологии. 
Обучение, образование и под-
готовка. Менеджмент качества. 
Часть 3: Методы и метрики» (пе-
ресмотр через 5 лет) принято ре-
шение о преобразовании в стан-
дарт ИСО/МЭК 36003 «Качество 
в обучении, образовании и подго-
товке. Методы и метрики», так же 
было принято решение о прекра-
щении работы над тремя частями 
ИСО/МЭК 19796 «Информацион-
ные технологии, обучение, образо-
вание и подготовка. Менеджмент 
качества»: 

1. Лучшие практики по реали-
зации руководств.

2. Руководство по применению 
ИСО/МЭК 19796-1.

3. Модель оценки соответствия
Взаимосвязь стандартов ИСО/

МЭК 19796 и ИСО/МЭК 36000 
отображена на рис. 1.

В настоящее время в различ-
ных технических комитетах ИСО 
разрабатывается несколько стан-
дартов, регулирующих требования 
к системам управления образо-
вательными организациями. Тре-
бования в этих стандартах слабо 
гармонизированы. С целью упро-
щения для пользователей приме-
нения требований стандартов со-
здан программный комитет 288 
«Системы менеджмента качества 
в образовательных организациях. 
Требования и руководство по при-
менению», который занимается 
разработкой единого стандарта ISO 
21001 «Системы менеджмента ка-
чества. Требования по применению 
ИСО 9001:2008 образовательными 
организациями». Этот стандарт 
должен объединить требования 
стандартов ИСО/МЭК 36001 «Ка-
чество для обучения, образования 
и подготовки – Системы управ-
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ления – Требования» (ИСО/МЭК 
СТК1/ПК36, проект), ИСО 18420 
«Системы управления качеством – 
Требования по применению ИСО 
9001-2008 для образовательных 
организаций» (ИСО ТК176/РГ 5,  
проект), ИСО 29990 «Образова-
тельные сервисы для образования 
и подготовки для неформального 
обучения и подготовки – Базовые 
требования для поставщиков ус-
луг» (ИСО ТК232) и ИСО 29991-1  
«Образовательные сервисы вне 
учебных организаций – Требова-
ния – Часть 1: Язык» (ИСО ТК232, 
проект).

Стандарт ИСО/МЭК 19796 имеет 
важное методологическое значение и 
содержит базовые положения, описа-
ния методов и метрик, необходимых 
для обеспечения качества в области 
электронного обучения. При этом в 
концептуальном плане данный стан-
дарт опирается на базовые принципы 
международных стандартов в облас-
ти менеджмента качества (ИСО 9000, 
ИСО 9001. ИСО 9004) и системной 
и программной инженерии (ИСО/
МЭК 15288, ИСО/МЭК 12207, ИСО/
МЭК 90003 и др.). Соответственно, 
в качестве доказательной базы для 
оценки качества электронного обуче-
ния должны использоваться стандар-
ты, разрабатываемые во всех других 
рабочих группах ИСО/МЭК СТК1/
ПК 36. 

В первой части стандарта оп-
ределен общий подход к менедж-
менту качества и обеспечению ка-
чества применительно к области 
обучения, образования и подготов-
ки с применением информационно-
коммуникационных технологий. 
Указанная область в обобщенном 
виде может быть определена как 
электронное обучение в образова-

тельных учреждениях всех уровней 
и в организациях, обеспечивающих 
подготовку и переподготовку кад-
ров. Основные положения стан-
дарта применимы к различным 
формам организации электронного 
обучения (мобильное, сетевое, ав-
тономное, смешанное, совместное 
и др.) и видам дистанционных об-
разовательных технологий.

Разработка общего подхода к 
качеству для организации, осу-
ществляющей образовательную 
деятельность с применением элек-
тронного обучения, должна выпол-
няться в соответствии со следую-
щими этапами:

• объединение подходов к ка-
честву, содержащихся в стандар-
тах, профилях и лучших практиках;

• анализ и сравнение подходов 
к качеству на основе эталонной 
структуры для описания подходов 
к качеству (ЭСПК) и эталонных 
критериев качества (ЭКК);

• разработка гармонизирован-
ной модели;

• локализация и адаптация 
гармонизированной модели в со-
ответствии с национальными, от-
раслевыми и корпоративными тре-
бованиями.

Разработка общего подхода к 
качеству должна выполняться на 

Рис. 1. Взаимосвязь стандартов ИСО/МЭК 19796 и ИСО/МЭК 36000

Рис. 2. Веб-интерфейс базы данных 
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основе применения основополага-
ющих принципов и требований:

• всеобщего менеджмента ка-
чества;

• стандартов серии ИСО 9000;
• региональных и националь-

ных документов по стандартиза-
ции;

• региональных и националь-
ных объединений и организаций в 
области образования и электронно-
го обучения;

• нормативных документов 
образовательных учреждений 
(организаций) и корпоративных 
структур.

Использование международ-
ного стандарта ИСО/МЭК 19796 
позволит обеспечить гарантии ка-
чества электронного обучения при 
создании и внедрении индустри-
альных технологий электронного 
обучения для подготовки и пере-
подготовки инженерных кадров 
для автоматизированного машино-
строения.

В качестве основы в стандар-
те использована эталонная струк-
тура для описания подходов к 
обеспечению качества, являюща-
яся универсальной моделью про-
цесса. Для сравнения различных 
подходов к обеспечению и оцен-
ке качества рекомендовано ис-
пользовать эталонные критерии 
качества.

2. База данных ЭКК

С целью обеспечения информа-
ционной поддержки применения 
стандартов, а также автоматизации 
процесса оценки качества системы 
электронного обучения была разра-
ботана База данных ЭКК.

База данных ЭКК представ-
ляет собой Веб-приложение ASP.
NET (см. рис. 2) разработанное в 
среде Microsoft Visual Studio 2013 
Express и Microsoft SQL Server 
Management Studio, и использует 
Сервер баз данных Microsoft SQL 
Server Express 2012 (см. рис. 3) и 
Веб-сервер IIS 7.5. Для работа с 
приложением достаточно любого 
интернет-браузера Google Chrome, 
MSIE, Firefox, Opera, Safari и.т.д.

Разработанная База данных 
ЭКК позволяет сформировать 
модель оценки качества, необхо-

Рис. 3. SQL-модель

Рис. 4. Функциональная модель базы данных ЭКК

Рис. 5. Демонстрационная XML-модель
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димый набор критериев, метрик 
качества и процессов основопола-
гающих стандартов качества элек-
тронных ресурсов (см. рис. 4), для 
последующей автоматизации про-
цесса оценки качества, применения 
стандартов, оценке, разработке и 
внедрении электронных образова-
тельных ресурсов.

3. Метаданные и XML 

База данных ЭКК включает в 
себя модуль ввода/вывода данных 
формате XML, на рис. 5 представ-
лена демонстрационная XML-мо-
дель сформированная с помощью 
среды разработки Microsoft SQL 
Server Management Studio и де-
монстрационных данных БД ЭКК, 
данное решение также включает в 
себя возможность изменять набор 
и свойство метаданных при фор-
матировании XML-модели, что 

позволит обеспечить взаимосвязь 
с другими средствами моделиро-
вания. 

Заключение

База данных ЭКК позволит 
обеспечить информационную под-
держку применения стандартов, 
при создании и внедрении индуст-
риальных технологий электронно-
го обучения для подготовки и пе-
реподготовки инженерных кадров 
для автоматизированного машино-
строения.

Очевидно, что дальнейшее раз-
витие этого важного направления 
модернизации российского образо-
вания должно осуществляться при 
управляющем воздействии со сто-
роны федеральных органов испол-
нительной власти (Минобрнауки 
России и других заинтересованных 
органов) и активном создании об-

разовательных кластеров с учетом 
корпоративных интересов образо-
вательных организаций и работо-
дателей.

Применение национального 
стандарта ГОСТ Р 53625 способс-
твует обеспечению необходимого 
уровня качества компонентов ин-
формационно-коммуникационной 
среды для e-learning в инженерном 
образовании, на этапе создание 
интегрированной информацион-
но-коммуникационной среды для 
распределенной и трансграничной 
системы инженерного образования 
основе технологий e-learning, учеб-
ных тренажеров, учебно-лабора-
торных практикумов с удаленным 
доступом и межвузовских центров 
коллективного пользования, а так-
же обеспечение качества и защиту 
интеллектуальной собственности в 
системе распределенного и транс-
граничного образования.
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Введение

Развитие индустрии электрон-
ного обучения (e-learning) в соот-
ветствии с основополагающими 
требованиями Федерального зако-
на «Об образовании в Российской 
Федерации» и нормативно-техни-
ческой базой Минобрнауки обус-
ловливает необходимость создания 
и применения современных инфор-
мационно-образовательных сред и 
электронно-образовательных ресур-
сов, доступ к которым должен быть 
обеспечен для всех обучающихся 
из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет. Процесс 
создания многочисленных инфор-
мационно-образовательных сред и 
электронных образовательных сис-
тем отечественного и зарубежного 
производства обусловил появление 
целого комплекса проблем, свя-
занных с обеспечением техничес-
кой и семантической интеропера-
бельностью систем, унификацией 
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процесса разработки контента в 
образовательном процессе. В ста-
тье подробно рассмотрен процесс 
стандартизации метаданных элект-
ронных образовательных ресурсов 
в рамках терминологии и основ-
ных положений международного 
стандарта ISO/IEC 19788, работа 
над которым ведется в ИСО/МЭК 
СТК1/ПК 36 «Информационные 
технологии в обучении, образова-
нии и подготовке». Параллельно с 
разработкой указанного междуна-
родного стандарта национальный 
ТК 461 «ИКТО» приступил к раз-
работке гармонизированных нацио-
нальных стандартов, учитывающих 
специфику нормативной, правовой 
и методической базы российской 
системы образования. Широкое оз-
накомление научно-образовательно-
го сообщества с новыми подходами 
в области стандартизации метадан-
ных электронных образовательных 
ресурсов должно способствовать 
созданию перспективных инфор-

мационно-образовательных сред и 
высококачественных электронно-
образовательных ресурсов нового 
поколения. При этом для развития 
российской системы образования 
важное значение имеет создание 
специализированных электронных 
учебно-методических комплексов, 
ориентированных на поддержку 
образовательных программ в со-
ответствии с требованиями ФГОС  
(3, 3+ и 4) и профессиональных 
стандартов. В то же время и со-
зданные ранее электронные обра-
зовательные ресурсы, имеющие 
отличия в структуре метаданных  
[1, 2], необходимо адаптировать 
к требованиям новых стандартов. 
Создание отечественной индуст-
рии в сфере разработки и примене-
ния электронных образовательных 
ресурсов является одним из усло-
вий для обеспечения качества обра-
зовательных услуг и подготовки и 
переподготовки конкурентоспособ-
ных кадров [3, 4].
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1. Структура международного 
стандарта ISO/IEC 19788 

Основополагающим стандар-
том в области метаданных элект-
ронных образовательных ресурсов 
является стандарт ISO/IEC 19788 
Information technology. Learning, 
education and training – Metadata 
for learning resources (Обучение, 
образование и подготовка – Мета-
данные для образовательных ре-
сурсов), содержащий 11 частей. 
Основной целью стандарта ISO/
IEC 19788 является: (1) описание 
образовательного ресурса, исполь-
зуя основанный на стандартах 
подход к идентификации и специ-
фикации элементов метаданных, 
требуемых для описания образо-
вательного ресурса; (2) поиск, от-
крытие, приобретение, оценка и 
использование образовательных 
ресурсов, например, учениками, 
преподавателями или при помощи 
специализированного програм-
много обеспечения [5]. Составные 
части стандарта обеспечивают как 
комплексный, так и модульный 
подход. Это облегчает использо-
вание отдельных частей и, следо-
вательно, всего стандарта. Кроме 
того, это упрощает дальнейшее 
взаимодействие с новыми частя-
ми стандарта для решения вопро-
сов, связанных с включением или 
невключением в спецификацию 
новых данных.

Стандарт представляет собой 
модульную структуру, все его час-
ти взаимосвязаны между собой  
(рис. 1), но имеют различные об-
ласти применения.

По результатам 27-го пленар-
ного заседания ИСО/МЭК СТК1/
ПК36 (23–27 июня 2014 г., г. Осло, 
Норвегия) было принято реше-
ние об отмене проекта ИСО/МЭК 
19788 Часть 6 – Доступность, рас-
пределение и элементы интеллек-
туальной собственности [6].

Каждая из этих частей пред-
ставляет собой определенный 
набор пользовательских требо-
ваний для выявления и уточне-
ния данных, которые могут быть 
использованы непосредственно 
при описании образовательного 
ресурса [7, 8]. Пользовательские 
требования включают категории 
элементов данных, которые сосре-
доточены на развитие технических 
характеристик, образовательных 
(педагогических) аспектах, до-
ступности и аспектах интеллек-
туальной собственности, систе-
мах классификации, управления 
жизненным циклом, регистрации 
и т.д. Также применение данного 
стандарта включает в себя исполь-
зование прикладных профилей [9, 
10], определяющих правила объ-
единения элементов метаданных 
из различных частей стандарта 
ISO/IEC 19788 и других техничес-
ких требований, для обеспечения 

Рис. 1. Взаимосвязь частей стандарта ISO/IEC 19788
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описания образовательных ресур-
сов, например,  MLR записи, в оп-
ределенном контексте.

2. Основные термины 
и определения

Одним из элементов ИКТ, как 
уже говорилось выше, является 
электронный образовательный 
ресурс (ЭОР). Под электронным 
образовательным ресурсом по-
нимают образовательный ресурс, 
представленный в электронно-
цифровой форме. Также в понятие 
электронного образовательного ре-
сурса входит совокупность средств 
программного, информационного, 
технического и организационного 
обеспечения, в которой отражается 
некоторая предметная область, ре-
ализуется технология ее изучения 
для различных видов учебной де-
ятельности, представленная в элек-
тронном виде на машинных но-
сителях или размещенное в сетях 
ЭВМ (локальных, региональных, 
глобальных). Под метаданными 
ЭОР понимается информация об 
образовательном контенте, харак-
теризующая его структуру и со-
держимое. Элементы метаданных, 
используются для формирования 
описания образовательных ресур-
сов, т.е. как метаданные записи об-
разовательных ресурсов (MLR).

Стандарт ISO/IEC19788 опре-
деляет базовый уровень элементов 
данных, необходимых для коррек-
тного и достаточного для поиска 
описания образовательных ресур-
сов. Стандарт также обеспечивает 
совместимость выражений, сущес-
твующих в Дублинском ядре и за-
писей MLR [11].

Под записью MLR 
(MetadataLearningResource) понима-
ется набор элементов данных, опи-
сывающий образовательный ресурс 
и дополнительные ресурсы, непос-
редственно связанные с исходным. 
Запись MLR состоит из элементов 
данных, обеспечивающих:

• информацию об образова-
тельном ресурсе как таковом;

• информацию, относящуюся 
к использованию образовательных 
ресурсов;

• структурированную инфор-
мацию о том, как образовательный 

ресурс соотносится с другими ре-
сурсами.

Каждая MLR-запись содержит 
следующие компоненты:

• идентификатор (идентифика-
тор MLR-записи);

• ресурс (идентификатор для 
описания образовательного ресурса);

• контент (набор элементов 
данных, описывающих образова-
тельные ресурсы и связанные с 
ними ресурсы) [12].

3. Спецификация  
элемента данных

Идентификация элементов дан-
ных должна быть полностью доку-
ментирована. Этот процесс не зави-
сит от того, как информационные 
системы разработчиков и испол-
нителей строят свои базы данных. 
Должное описание достигается за 
счет использования спецификации 

элемента данных. Спецификация 
элемента данных состоит из иден-
тификатора и перечня атрибутов 
элементов данных с определенны-
ми значениями этих атрибутов.

Каждая спецификация элемен-
тов данных имеет следующие атри-
буты:

• идентификатор (идентифика-
тор спецификаций элемента дан-
ных);

• название объекта (имя эле-
мента данных);

• определение (определение 
элементов данных);

• лингвистический индикатор 
(языковой индикатор элемента дан-
ных);

• домен (элемент данных до-
мена);

• диапазон (элемент данных 
диапазона);

• правила содержания значения;
• уточнение.

Рис. 2. Концептуальная карта спецификации элемента данных

Матричный шаблон спецификации элемента данных «Формат»

Спецификация элемента данных
Идентификатор (обязательно) ISO_IEC_19788-3:2010::DES0300

Атрибуты элементов данных
Название объекта(обязательно) format (англ)
Определение (обязательно) Формат файла образовательного ресурса
Лингвистический индикатор  
(обязательно)

неязыковой

Домен (обязательно) Образовательный ресурс
(ISO_IEC_19788-1:2010::RC0002)

Диапазон (обязательно) литерал
Правиласодержаниязначения (условно) RS_DES0300
Уточнение (условно) ISO_IEC_19788-2:2010::DES0900
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• спецификации базового эле-
мента группы данных.

Взаимосвязь элемента данных, 
спецификации элемента данных, 
MLR-записей и прикладных про-
филей является основополагаю-
щим фактором описания метадан-
ных электронных образовательных 
ресурсов [14–16]. Концептуальная 
карта взаимодействия представле-
на на рис. 4.

Заключение

Глобализация образования 
и развитие трансграничного и 
транснационального образования 
предопределяют необходимость 
ускоренной адаптации российской 
образовательной системы к осно-
вополагающим международным 
стандартам (ISO/IEC) по инфор-
мационным технологиям в обу-
чении, образовании и подготовке 
(IT LET), являющимся основой 
для индустриального применения 
электронного обучения. Стандар-
тизация процессов создания кон-
тента и метаданных электронных 
образовательных ресурсов имеет 
приоритетный характер, так как 
оказывает доминирующее влия-
ние на эффективность функцио-
нирования и интероперабельность 
многочисленных информационно-
образовательных сред и качество 
электронного обучения в целом. 
В этой связи необходимо самое 
активное участие российских эк-
спертов (ТК 461) в дальнейшей 
разработке проектов частей меж-
дународного стандарта ISO/IEC 
19788 и их обсуждении, а также 
широкое обсуждение этих доку-
ментов в широких кругах научно-
образовательного сообщества. Од-
новременно с этим целесообразно 
сформировать в рамках ТК 461 ра-
бочую группу экспертов для раз-
работки комплекса национальных 
стандартов (ГОСТ Р), гармонизи-
рованных с ISO/IEC 19788 и учи-
тывающих специфику российской 
системы образования. При актив-
ной работе по этим двум направ-
лениям в ближайшие два-три года 
возможно создание национального 
профиля стандартов для электрон-
ных образовательных ресурсов но-
вого поколения.

Рис. 3. Концептуальная карта элементов данных, используемых в основном 
прикладном профиле MLR

Рис. 4. Концептуальная карта MLR-записи

Разработка спецификации 
элементов данных состоит из за-
вершенного матричного шаблона 
«Спецификация элементов дан-
ных», пример которого представ-
лен в таблице. 

Для применения набора элемен-
тов данных должным образом необ-
ходимо использовать прикладные 
профили, которые определяют, пос-
редством добавления ограничений к 
использованию некоторых элемен-
тов данных, как может использо-
ваться набор элементов. Приклад-
ной профиль – это определенный 
структурированный набор специ-

фикаций элементов данных (из раз-
личных частей ISO/IEC19788 и из 
других источников), выбранный для 
удовлетворения конкретных потреб-
ностей пользователей [13]. В основ-
ном в прикладном профиле MLR 
использованы элементы, представ-
ленные на рис. 3. 

Прикладной профиль имеет 
следующие атрибуты:

• идентификатор (идентифи-
катор прикладного профиля);

• имя (имя прикладного про-
филя);

• описание (описание при-
кладного профиля);
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Стандартизация требований к системам 
оценки компетенций и связанных 
объектов на основе стандарта  
ISO/IEC 24763
В статье рассматриваются основные положения международного стандарта ИСО/МЭК 24763, оп-
ределяющего требования к эталонной концептуальной модели компетенции и методам  управления, 
описания, оценки и объединения информации о компетенции связанных объектов различных ИТ-сис-
тем. Необходимость создания ИТ-систем оценки компетенций рассмотрена в аспекте совершенство-
вания подготовки и переподготовки кадров, создания электронного портфолио специалиста и разви-
тия карьеры.

Ключевые слова:  эталонная концептуальная модель, актер, компетенция, LET организация, цепочки 
доставки цифровых продуктов (DSSC).

STANDARDIZATION THE SYSTEM OF ASSESSMENT FOR COMPETENCE AND 
RELATED OBJECTS BASED ON THE STANDARD ISO/IEC 24763

The article considers the main statements of the international standard ISO/IEC 24763, that defines the 
requirements to the competency framework and to the competency information management, description, 
evaluation and merging methods in different IT-systems. The necessity for competency evaluation IT-systems 
development is considered in terms of advanced staff training, creating e-portfolios and career development.

Keywords: reference conceptual model, actor, competence, LET organization, digital services supply chain 
(DSSC).

Введение

В настоящее время в мире су-
ществует несколько видов реали-
зованных моделей, необходимых 
для получения информации о ком-
петенциях, связанных с получени-
ем знаний, навыков, способностей, 
квалификации и других определя-
ющих характеристик связанных 
объектов. Большинство этих моде-
лей не совместимы из-за отсутс-
твия ясности и последовательности 
в семантике. В рамках организаций 
и комитетов по стандартизации, та-
ких как ISO/IEC, JTC1/SC36, ITLET 
(Информационные технологии для 
обучения, образования и подготов-
ки), осуществлена разработка стан-
дартизированного и унифициро-
ванного международного стандар-
та для объединения информации о 
компетенции связанных объектов. 

Основной целью стандарта ISO/
IEC 24763 «Обучение, образова-
ние и подготовка. Концептуаль-
ная эталонная модель и связанные 
объекты» является представление 
информационных технологий в 
области обучения, образования и 
подготовки кадров (ITLET) в виде 
эталонной концептуально модели, 
обеспечивающей согласованность 
и повышение взаимопонимания и 
взаимодействия различных сущес-
твующих информационных мо-
делей компетенций по обучению, 
образованию и подготовке кадров 
[1, 2].

1. Область применения

IT-системы управления ин-
формацией о компетенциях стал-
киваются со множеством проблем, 
представленных ниже: 

•	 не существует единого оп-
ределения компетенции принятого 
всеми. Вместо этого многие опреде-
ления используют различные струк-
туры и словари, описывающие раз-
личные уровни компетенции;

•	 было высказано предполо-
жение, что компетенция является 
ненаблюдаемой сущностью и, сле-
довательно, не может быть просле-
жена, измерена или записана;

•	 IT-системы могут быть 
спроектированы, разработаны 
и реализованы с определенным 
обозначением для понимания ин-
формации о компетенции: в зави-
симости от контекста, в котором 
она используется;

•	 IT-системы необходимы для 
обеспечения эффективной и эко-
номной поддержки для описания 
компетенции нескольких уровней 
абстракции в различных форматах;
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•	 IT-системы могут потребо-
ваться в соответствии с междуна-
родными, национальными и реги-
ональными законодательными тре-
бованиями;

•	 информация о компетенции 
может быть связана с конкретными 
лицами и может быть использована 
для создания решений, связанных 
с занятостью, продвижением по 
службе, признанием, аккредитаци-
ей и т.д. В случае когда компетен-
ция информации связана с иденти-
фицируемой личностью, то защита 
личной информации этого человека 
имеет большое значение.

Эталонная концептуальная мо-
дель является общей точкой отсче-
та, с помощью которой различные 
и несовместимые источники ин-
формации могут в конечном счете 
быть согласованы [3, 4].

Понятие стандартизации это 
то, для чего эталонная концепту-
альная модель ITLET может быть 
использована как «фундамент» мо-
делирования для дополнения при-
нятых уже уровней:

• семантической модели и ме-
тамоделей;

• информационной модели;
• модели данных.
Стандарт ISO/IEC 24763 под-

держивает общую модель и формат 
для пояснения типов логической 
информации и отношений, что ис-
пользуются в информационных 
технологических системах LET, ле-
жащих в основе информационных 
систем, связанных с компетенци-
ями, использующихся организа-
циями LET и их доверенными со-
обществами. Важно отметить, что 
технический документ имеет цель 
пояснить логику типов информа-
ции и взаимоотношений, исполь-
зуемых в информационных техно-
логических системах организаций 
LET, и их объединение в правила 
управления, разработки, описания, 
переноса или оценки информация о 
компетенции или других связанных 
объектов. 

Данный стандарт поддержива-
ет концептуальную эталонную мо-
дель, которая включает в себя  на-
бор пунктов, атрибутов и отноше-
ний. Технический документ может 
быть использован для распознания 
связи между понятиями, представ-

ленными в ITLET системах, таких 
как компетенции, знания, навыки, 
возможности, квалификация, пред-
ставление и цели обучения.

Стандарт может быть исполь-
зован для выявления связанных  
объектов, которые используются в 
передаче информации о компетен-
циях. Стандарт относится к обмену 
и объединению неоднородной ин-
формации, относящейся к области 
информационных технологических 
систем, использующихся в обуче-
нии, образовании и организации 
обучения и их сообществ в целях 
управления, разработки, описания, 
передачи или оценки компетенций 
информации или других связан-
ных объектов. Область применения  
дальнейшей разработки включает:

•	 Данный технический доку-
мент поддерживает руководствую-
щие указания в отношении уровня 
подробности и точности, ожида-
ния и необходимости к описанию 
отношений в концептуальной эта-
лонной модели ITLET. Информа-
ционные технологические системы 
используются в обучении, образо-
вании и организации обучения и их 
сообществ в целях управления, раз-
работки, описания, передачи или 
оценки компетенций информации 
или других связанных объектов в 
составе обучения, образования и 
подготовки.

•	 Данный технический доку-
мент поддерживает определение 
компетенции (ITLET), особенности 
компетенции, как это представлено 
в IT-системах.  Это определение не 
область зависимых и признанных 
уникальных проблем представле-
ния информации компетенций в IT-
системах 

•	 Данный технический доку-
мент предназначен специально для 
внедрения необходимой контекс-
тной информации, т.е. условий, 
которые могут, например, вклю-
чать такую информацию, как место 
описания, отрезок времени, дата и 
время и т.д.

•	 Обмен  информацией о ком-
петенции в области информацион-
ных технологических систем меж-
ду организациями LET и их сооб-
ществ и согласование с их моделя-
ми в пределах области применения 
данного технического документа.
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•	 Данный технический до-
кумент рассматривает проблему 
конфиденциальности по отноше-
нию к системам информационных 
технологий, которые используются 
организациями LET в целях уп-
равления, разработки, описания, 
передачи или оценки информации 
о компетенциях или других связан-
ных объектах.

•	 Данный технический до-
кумент обращает внимание на 
информацию об участниках, свя-
занных элементах и соответству-
ющих отношениях, включенных 
в состав информационных техно-
логических систем в LET, которые 
используются в целях управления 
разработки, описания, передачи 
или оценки информации о компе-
тенциях или других соответствую-
щих объектах.

Концептуальная эталонная мо-
дель ITLET формирует термино-
логию, необходимую для быстрого 
наблюдения за ситуацией в мире 
обучения, образования и подго-
товки по стандартной процедуре и 
для анализа тех случаев, в которых 
«компетенции» и другие связанные 
объекты используются в различных 
секторах LET-организаций (напри-
мер, академических, правительс-
твенных, корпоративных). Это мо-
жет использоваться, чтобы описать 
и сравнить внутреннюю семантику 
несоизмеримых цифровых сетей 
передачи данных [5–8].

2. Термины и определения

В настоящем стандарте приме-
нены следующие термины с соот-
ветствующими определениями:

2.1. класс (Class): Категория 
пунктов, которые разделяют один 
или более общих свойств, которые 
служат в качестве пунктов, прина-
длежащих к классу.
Примечания

1. В состав концептуальной 
эталонной модели ITLET инфор-
мация о компетенции и связанных 
объектов входят 9 классов: Дейс-
твие, Актер, Компетенция, Способ 
оценки и Метод, Окружающая сре-
да, Анализ, Процесс оценки, Орга-
низации LET, Результат, Роль.

2. Свойства класса не должны 
быть явно сформулированы в ло-

гических терминах, но могут быть 
описаны как заявление, которое 
относится к общему осмыслению 
экспертов по области. Суть этих 
свойств дает насыщенность клас-
са. Класс может быть областью 
или диапазоном из нуля, одного 
или более свойств, формально оп-
ределенных в модели. Формально 
определенные свойства не должны 
быть частью области или диапазо-
на: такие свойства являются опти-
мальными.

2.2. компетенция (competency): 
(ITLET) видимая или измеряемая 
способность актера к выполнению 
необходимых действий в данном 
контексте для достижения опреде-
ленных результатов. 

2.3. информация о компе-
тенции (competency information): 
информация о компетенции может 
быть объединена для связи между 
физическими лицами, организаци-
ями и государственными админис-
трациями

Примечание.  Информация о 
компетенции может принадлежать 
к одной или нескольким записям и 
может быть связана с другими ти-
пами информации, относящимися 
к отдельным лицам или организа-
циям.

2.4. объект информации о ком-
петенции (competency information 
object): множество информации, ко-
торое формируется для облегчения 
взаимодействия компетенций между 
физическими лицами, организация-
ми и государственными администра-
циями

Примечание.  В целях облег-
чения взаимодействия и обмена, 
объект информации о компетенции 
может быть задан согласованным 
образом, объединяя информацию о 
компетенции, которая содержится в 
одной или более записях информа-
ции о компетенции.

2.5. запись информации о ком-
петенции (competency information 
record): набор записанной информа-
ции, описывающей компетенции.

2.6. цепочка доставки циф-
ровых сервисов (digital services 
supply chain): процесс доставки 
цифровых продуктов из точки от-
правления к удаленному адресу в 
поддержку обучения, образования 
и практики. 

2.7. окружающая среда (envi-envi-
ronment): контекст,  окружение или 
условия, в которых субъект сущес-
твует и действует.

2.8. концептуальная эталон-
ная модель ITLET (conceptual 
reference model): определение и об-
щая структура для описания внут-
ренних и внешних понятий и взаи-
моотношений в составе IT-систем 
для LET.

2.9. организации LET (LET 
institution): различные организа-
ции, предоставляющие услуги по 
обучению, образованию и подго-
товке, будь то формальные или не-
формальные

Пример.  Собрание или орга-
ны принятия решений, государс-
твенные предприятия, сообщес-
тва учащихся, профессиональные 
органы по сертификации, юриди-
ческих лица и т.д. 

Примечание.  Организации 
LET – это класс в составе концеп-
туальной эталонной модели ITLET 
для информации о компетенции и 
связанных объектов.

2.10. объект (object): то, что 
является различимым или пости-
жимым 

Примечание.  Объекты могут 
быть материальными (резюме, бу-
мажная расшифровка, компьютер), 
или нематериальными (виртуаль-
ная среда, видеопоток), или вооб-
ражаемыми (единорог).

2.11. свойство (property): ха-
рактеристика класса, устанавлива-
ющая особые связи, находящиеся 
между двумя классами.

3. Введение  
в концептуальную  
эталонную модель

Целью данной концептуальной 
эталонной модели ITLET является 
определение методов, где структу-
ра и записи информации о компе-
тенции могут быть использованы 
для определения или управления 
связанными записями. Эталонная 
концептуальная модель ITLET для 
информации о компетенции и свя-
занных объектов включает в себя 9 
классов и 17 свойств (или отноше-
ний между различными классами).

Концептуальная эталонная мо-
дель может служить для объедине-
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ния информации о компетенции в 
объекты информации о компетен-
ции. Информация о компетенции 
может принадлежать как данным в 
составе записей информации о ком-
петенции, так же как и степени, ран-
ги, дипломы, сертификаты, награды, 
обозначения, достижения, опыт, 
оценки результатов, полученные на-
выки, достигнутые учебные цели и 
задачи, а также учебные достижения. 
Информация, которая структуриро-
вана в виде набора для облегчения 
коммуникации между физическими 
лицами, организациями и государс-
твенными управлениями (например, 
учебный план, приложение к дип-
лому, электронные портфолио, объ-
явления о вакансии, резюме и т.д.), 
рассматривается в объектах инфор-
мации о компетенции.

4. Использование 
концептуальной эталонной 
модели

На рис. 2 представлены отно-
шения между информацией о ком-
петенции (данные о компетенции, 
которые можно объединить), запи-
си информации о компетенции (за-
писанная информация о компетен-
ции, которая может принадлежать 
к различным организациям LET) и 
объекты информации о компетен-
ции (набор информации, которая 
структурирована, чтобы сообщить 
информацию о компетенции). 

Концепция цепочки доставки 
цифровых продуктов (DSSC) обес-
печивает основу для понимания 
взаимодействия между заинтере-
сованными сторонами. DSSC – это 
процесс для доставки цифровых 
продуктов (таких как приложения 
к диплому или подготовительные 
сертификаты) от поставщиков (на-
пример, LET организаций, таких 
как школы, университеты и органи-
зации по сертификации компетен-
ций) для заинтересованных сторон 
(например, отделов кадров работо-
дателей, частных лиц или других 
заинтересованных сторон, таких 

как правительства и представители 
общественности).

Информация о компетенции 
может быть собрана из записей о 
компетенциях, которые принадле-
жат различным IT-системам, рас-
положенным в различных органи-
зациях LET, в целях формирования 
объектов информации о компетен-
ции, которые могут быть переданы, 
распределены и сравнимы [9–12].

Резюме является примером объ-
екта информации о компетенции. 
Резюме включает четыре части:

•	 личная информация, которая 
предоставляется работником, что 
является предметом резюме; 

•	 информация об опыте ра-
боты (навыках), которые передали 
различные работодатели сотрудни-
ку (каждый работодатель и Орга-
низация LET (7) заинтересованы 
в получении информации DSSC). 
Эта информация указывает роль 
(E9) сотрудника/актера, результа-
ты (E8) действий работника (E1) и 
окружающей среды (E5), в которой 
находился сотрудник;

•	 образование и данные о под-
готовке, которые предоставляются 
академическими (т.е. LET) организа-
циями (E7), которые посетил сотруд-
ник и результаты (E8) по его оценке  
процессов (E6) организации;

•	 информация о компетенции, 
такая как сертификаты и награ-
ды, которая является результатом 
(E8), предоставляемым удостове-

Рис. 1. Концептуальная эталонная модель ITLET для информации 
о компетенции и связанных объектах

Рис. 2. Взаимоотношение между информацией о компетенции, записями 
информации о компетенции и объектом информации о компетенции
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ряющими организациями (т.е. LET 
организациями (E7)), которые опи-
сывают действия (E1) работника и 
определяют оценку процессов (E6) 
и критерий и способ (Е4), исполь-
зуемый для сертификации, а также 
окружающую среду (E5), в которой 
были получены сертификаты. Для 
резюме эта компетенция данных 
может включать в себя публика-
ции, автором которых является ра-
ботник.

Рассмотрим, что работодатель 
должен был бы сделать, чтобы соб-
рать и проверить данные о стаже 
работника, которые требуют полу-
чения информации о компетенции 
из баз данных других организаций 
LET. Этот пример показан на рис. 3, 
где стрелки, вытекающие из объ-
екта информации о компетенции, 
используются для идентификации 
соответствующей информации в 
базах данных, а стрелки, впадаю-
щие в объект информации о ком-
петенции, представляют данные, 
возвращаемые запросами. Работо-
датель будет иметь идентифика-
тор информации в локальной базе 
данных, наряду с опытом работы 
сотрудника на текущем месте. Тем 
не менее работодатель потребует 
доступ к информации из базы дан-
ных на предыдущих местах работы 
сотрудника, который может быть 
проиндексирован разными иденти-
фикаторами работника. Кроме того, 
работодатель будет иметь доступ к 
информации в базах данных науч-
ных организаций LET для сбора 
и проверки данных образования 
и профессиональной подготовки. 
Сбор информации о публикациях, 
которые работник написал, потре-
бует доступ к библиотеке или из-
дательской базе данных. Эти разре-
шения потребуют совместимости 
между базами данных, по крайней 
мере, на уровне возможности за-
просов к базам данных. Концепту-
ально, эти запросы представляют 
собой цифровую сеть передачи 
данных, которая обеспечивает со-
вокупную информацию о компе-
тенции как окончательное обслу-
живание.

Система управления взаимоот-
ношениями с клиентами (CRM) мо-
жет быть использована для описа-
ния этих запросов на абстрактном 

уровне. Требования совместимости 
могут быть получены из этих абс-
трактных описаний запроса, если 
запрос связан с ссылками в DSSC 
между двумя LET организациями 
с отдельными базами данных. Эти 
требования могут быть сформули-
рованы в форме: «Если две или бо-
лее базы данных могут поддержи-
вать запросы в таком виде, потом 
они переходят на уровень взаимо-
действия». 

Один из способов гарантирова-
ния, что запросы поддерживаются, –  
если запросы могут быть сформу-
лированы в терминах общих пока-
зателей, как для поставщика, так 
и для заинтересованных сторон в 
DSSC-цепи. Например, если запрос 
содержит индекс Актер и обе базы 
данных используют государствен-
ный Номер Социального Страхо-
вания для идентификации Актера, 
в этом случае базы данных имеют 
общий индекс для Актера. Если 
поставщик и заинтересованная сто-
рона организации LET используют 
разные идентификационные номе-
ра сотрудника для определения Ак-
тера, тогда альтернативный метод –  
это запросы для обмена инфор-
мации об этом Актере. Например, 
сочетание имени и фамилии, даты 
рождения и места рождения может 
быть достаточным для идентифи-
кации одного и того же Актера. 
Таким образом, дочерний запрос 
генерируется  с использованием 

нескольких атрибутов, связанных с 
объектом. 

Рассмотрим пример того, как за-
просы, которые собирают компетен-
ции для резюме, могут быть полу-
чены из ITLET CRM. Эти запросы 
создаются путем объединения CRM 
свойств и указанием экземпляров 
CRM организаций к получению 
только необходимой информации. 
Например, запрос может указать 
все результаты (E8), порождающие 
все действия (E1) в исполнении кон-
кретного актера (E2), требующие 
конкретных компетенций. Для это-
го примера, DSSC включает в себя 
несколько организаций, связанных 
с человеком, описываемых в резю-
ме: текущий и предыдущие рабо-
тодатели, несколько академических 
организаций, сертифицирующих 
агентств, а также несколько изда-
телей. Каждая из этих организаций 
имеет собственную базу данных 
информации о компетенции. Резю-
ме может объединять или собирать 
информацию, которая находится в 
нескольких информационных сис-
темах, формирующих цифровые 
поставки услуг сети, которые описа-
ны одним или несколькими инфор-
мационными моделями. Например, 
в компании или в университете или 
правительственном департаменте 
резюме может быть сформировано 
путем сбора информации из ин-
формационной системы персонала 
и из различных других IT-систем, 

Рис. 3. Пример объединения информации о компетенции от четырех 
поставщиков DSSC в объект информации о компетенции
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включая системы набора персона-
ла, системы управления знаниями, 
обучающие системы, сетевые систе-
мы, системы управления контентом, 
системы аккредитации третьей пар-
тии, и т.д. Истолкование резюме как 
объекта информации о компетенции 
изображено на рис. 3.

Заключение

На основе данного междуна-
родного стандарта в ТК461 разра-
батывается проект национального 
стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 24763, 
который в ближайшей перспективе 
должен стать и нормативно-техни-

ческой базой для создания уни-
фицированной информационной 
модели для описания компетенций 
в рамках ФГОСов и профессио-
нальных стандартов, а также свя-
занных объектов, находящихся в 
составе обучения, образования и 
подготовки.
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Стандартизация и применение 
пластиковых карт  
в образовательных системах
Область применения пластиковых карт постоянно растет, проникая в различные сферы жизни, биз-
неса и образования. Они стали современным и весьма удобным элементом нашей повседневной жизни. 
Областей, в которых они могут быть использованы, становится все больше и больше. Бесконтактные 
смарт-карты могут быть использованы для контроля доступа в образовательных системах. Данная 
статья дает обзор существующих стандартов на бесконтактные идентификационные смарт-кар-
ты. Все стандарты, охваченные данной статьей, подготовлены ФГУП ВНИИНМАШ совместно с ТК 
22 «Информационные технологии» на основе собственного аутентичного перевода на русский язык 
международных стандартов.

Ключевые слова: стандартизация, контроль доступа, обмен информацией, идентификационные кар-
ты, карты на интегральных схемах, смарт-карты, RFID, технические требования.

STANDARDIZATION AND APPLICATION OF PLASTIC CARDS  
IN THE EDUCATIONAL SYSTEMS

The application of plastic cards has been widely increasing in various fields of life, business and education. 
They have already become up-to-date and convenient attribute of our daily life. There are emerging more and 
more areas where they can be used in a convenient and practical way. Contactless smart cards can be used 
in access control in the educational systems. This article gives an overview of existing standards dealing with 
contactless identification smart-cards. All standards covered in this article are developed by the Federal State 
Unitary Enterprise VNIINMASH jointly with TC 22 «Information Technology» based on their own authentic 
Russian translation of international standards.

Keywords: standardization, access control, information exchange, identification cards, integrated circuit 
cards, smart-card, RFID, specifications.

Комплексная безопасность 
образовательных учреждений как 
объектов социальной инфраструк-
туры в последние годы приобре-
тает все большее значение для ус-
тойчивого развития образования. 
Результаты статистических иссле-
дований последних лет показыва-
ют, что для защиты учреждения от 
несанкционированного проникно-
вения посторонних на территорию 
и в отдельные помещения все более 
широкое применение находят авто-
матизированные системы контроля 
и управления доступом (СКУД). 

СКУД функционально состоит 
из считывателя, устройства управ-
ления (интеллектуальной состав-
ляющей системы), а также пре-
граждающего и исполнительного 

устройства, в качестве которого 
используются турникеты, двери, 
оборудованные электромеханичес-
кими или электромагнитными за-
мками, и другие устройства [1]. 

В настоящее время наблюдается 
проникновение беспроводных тех-
нологий в различные области при-
менения. Они приходят на смену 
проводным технологиям и делают 
коммуникацию между устройствами 
проще и удобнее для пользователей.

Широкое распространение по-
лучили RFID-технологии. Практи-
чески ни одна сфера жизнедеятель-
ности на сегодняшний день уже не 
может обойтись без применения 
данных технологий. Актуальной 
сферой использования RFID яв-
ляется контроль доступа. Отли-

чительной особенностью этого 
метода является отсутствие необ-
ходимости доставать карту досту-
па, прикладывать ее к считывателю 
или сканировать код. Термин «кон-
троль доступа» означает больше, 
чем контроль входа-выхода персо-
нала. Важное значение RFID-сис-
темы имеют в проведении процесса 
мониторинга – отслеживания пере-
движения людей. Дополнительной 
функцией RFID-системы в этом 
случае является учет времени ра-
боты сотрудников или студентов 
и их пребывания в закрытой зоне. 
Также такие системы позволяют 
автоматически разблокировать 
эвакуационные выходы и закрыть 
противопожарных дверей в случае 
пожарной тревоги [2]. 
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Изначально технология RFID 
использовала диапазон низких час-
тот. LF-технология (Low Frequency), 
принятая для самого старого вари-
анта RFID, применялась главным 
образом в производстве и сельско-
хозяйственных направлениях де-
ятельности. Но в скором времени 
развитие самой техники (выход на 
новые частоты) и области примене-
ния (структура данных, протоколы 
обмена) настолько ускорило темп, 
что число стандартов ИСО значи-
тельно выросло. Международные 
стандарты ИСО существуют для 
следующих диапазонов частот:  
125–135 кГц, 860–930 МГц, 13,56 
МГц и 2,25 ГГц [3]. 

Диапазон частот 13,553–13,567 
МГц распространен в системах с 
бесконтактными смарт-картами.

Бесконтактные смарт-кар-
ты – это пластиковые карты со 
встроенной микросхемой, исполь-
зующие технологию RFID (Radio 
Frequency IDentification). Для про-
ведения необходимых операций 
требуется поднести карточку до-
статочно близко к считывателю. 
Однако непосредственное касание 
не требуется, так как обмен дан-
ными происходит по радиокана-
лу. Бесконтактные смарт-карты 
подразделяются на два класса: так 
называемый proximity card, соот-
ветствующий стандарту ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 14443 и vicinity card, 
соответствующий стандарту ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 15693. Основное от-
личие: в первом случае расстояние 
от карты до считывателя не превы-
шает 15 сантиметров, а во втором 
увеличено до 100 сантиметров. То 
есть, в первом случае карту следу-
ет все же поднести к считывателю 
достаточно близко, а во втором она 
может оставаться в кармане пальто. 
Рабочая частота в обоих случаях 
составляет 13,56 МГц, однако ско-
рости обмена данными в первом 
случае заметно выше: 106...848 
кбит/с против 1,6...26 кбит/с. Счи-
тается, что бесконтактные карты по 
сравнению с контактными ключами 
имеют существенный плюс: такую 
карту не требуется вставлять в счи-
тыватель – достаточно подержать 
ее в непосредственной близости 
от него. Предполагается, что та-
кой способ повышает пропускную 

способность «точки прохода». Но 
применительно к системам контро-
ля доступа (СКД) это, скорее все-
го, несущественно: если алгоритм 
допуска на режимную территорию 
(помещение) предполагает проход 
через турникет по одному чело-
веку, то пропускная способность 
будет определяться именно турни-
кетом. Реальный выигрыш будет в 
других факторах. Во-первых, от-
сутствие механических частей и 
контактов существенно повышает 
срок работы и самих ключей, и счи-
тывателей. Во-вторых, подделка 
бесконтактной карты, в принципе, 
возможна, но трудозатраты на эту 
процедуру будут на порядок выше, 
чем при использовании «таблетки» 
или контактной смарт-карты. Фак-
тор стоимости в настоящее время 
не представляется существенным: 
разница в цене контактного и бес-
контактного исполнений скажется 
только в СКД с числом пропусков 
от десятков тысяч и более [4]. 

В настоящее время стандарти-
зация в области RFID и идентифи-
кационных карт является одним из 
приоритетных направлений. 

Международным органом по 
стандартизации в области RFID яв-
ляется Рабочая группа №4 (WG4), 
образованная в августе 1997 года в 
составе подкомитета по автомати-
ческой идентификации (SC 31) сов-
местного технического комитета 
№1 (JTC1) Международной орга-
низации по стандартизации (ISO) –  
ISO/JTC1/SC31/WG4.

В России разработкой стан-
дартов в области идентификаци-
онных карт занимается Федераль-
ное государственное унитарное 
предприятие «Всероссийский на-
учно-исследовательский институт 
стандартизации и сертификации в 
машиностроении» (ВНИИНМАШ) 
совместно с Техническим коми-
тетом по стандартизации ТК 22 
«Информационные технологии» в 
рамках подкомитета 117 «Иденти-
фикационные карты и устройства 
идентификации личности», кото-
рый является зеркальным отобра-
жением международного комитета 
ISO/IEC JTC1 SC17. 

С 2002 по 2014 был разрабо-
тан комплекс стандартов, опреде-
ляющих практически все свойства 
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Таблица 1.

Стандарт Наименование стандарта Дата введения  
в действие

ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-1‒2013 «Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах бесконтакт-
ные. Карты близкого действия. Часть 1. Физи ческие характеристики»

1 января 2015 г.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2‒2014 «Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах бескон-
тактные. Карты близкого действия. Часть 2. Радиочастотный энергети-
ческий и сигнальный интерфейс»

1 января 2016 г.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3‒2014 «Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах бескон-
тактные. Карты близкого действия. Часть 3. Инициализация и антикол-
лизия»

1 января 2016 г.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4‒2014 «Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах бескон-
тактные. Карты близкого действия. Часть 4. Протокол передачи»

1 января 2016 г

Тип A Тип B
Скорость передачи  
fc/128, fc/64, fc/32 

и fc/16

Скорость передачи  
fc/8, fc/4 и fc/2

ASK ∼ 100%
Модифицированный код 
Миллера

ASK ∼ 10%
NRZ

ASK ∼ 10%
NRZ

Рис. 1. Сигналы передачи от считывателя к карте для смарт-карт 
типа A и типа B 

Тип A Тип B
Скорость передачи  

fc/128
Нагрузочная модуляция
Поднесущая fc/16
OOK
Манчестерский код

Нагрузочная модуляция
Поднесущая fc/16
BPSK
NRZ

Скорость передачи  
fc/64

Нагрузочная модуляция
Поднесущая fc/16
BPSK
NRZ-L

Скорость передачи  
fc/32

Нагрузочная модуляция
Поднесущая fc/16
BPSK
NRZ-L

Скорость передачи  
fc/16, fc/8, fc/4 и 

fc/2 

Нагрузочная модуляция
Поднесущая уравнивает скорости передачи
BPSK
NRZ-L

Рис. 2. Сигналы передачи от карты к считывателю для смарт-карт 
типа A и типа B

карт, начиная от размеров, свойств 
и типов пластика и заканчивая со-
держанием информации на карте, 
протоколов работы и форматов 
данных. Данные стандарты явля-
ются идентичными международ-
ным стандартам и подготовлены 
ВНИИНМАШ совместно с ТК 22 
«Информационные технологии» на 
основе собственного аутентичного 
перевода на русский язык.

Серия стандартов  
ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443

Серия стандартов ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 14443 регламентирует 
работу бесконтактных смарт-карт 
(идентификационных карт на ин-
тегральных схемах). Этой серией 
стандартов определены требования 
к техническим характеристикам 
смарт-карт двух типов: типу «A» и 
типу «B». Стандарт состоит из че-
тырех частей (см. таблицу 1).

Серия стандартов ГОСТ Р ИСО/ 
МЭК 14443 определяет требова-
ния, обусловленные применением 
технологии бесконтактной связи 
(радиочастотной идентифика-
ции), для идентификационных 
карт по ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810 
и тонких гибких карт по ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 15457-1, а также оп-
ределяет требования к использо-
ванию данных карт при между-
народном обмене информацией. 
Вместе с тем в стандартах данной 
серии учтено, что объекты бес-
контактной связи могут иметь 
иные форму и размеры, чем фор-
маты карт, установленные между-
народными стандартами.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-1 оп-
ределяет физические характерис-
тики карт близкого действия [5]. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2 оп-
ределяет характеристики полей для 
обеспечения мощности и двусторон-
ней передачи данных между терми-
нальным оборудованием близкого 
действия (считывателем) и картами 
или объектами близкого действия.

Данный стандарт не устанавли-
вает требования к средствам генери-
рования полей связи, а также требова-
ния к электромагнитному излучению 
и нормам воздействия на человечес-
кий организм, которые могут быть 
различными для разных стран. 
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Таблица 2.

Стандарт Параметр Карты типа А Карты типа В
ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2 Передача сигнала от 

считывателя к карте
100 % амплитудная мо дуляция, 
модифицированныйкод Миллера

10 % амплитудная моду ляция, код 
«без возврата к нулю»

ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2 Передача сигнала от 
карты к считывателю

модуляция нагрузкой, манчестерс-
кий код, поднесущая fc/16

модуляция нагрузкой, код «без воз-
врата к ну лю», поднесущая fc/16

ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3 Механизм антикол-
лизии

механизм побитовой антиколли-
зии на основе серийного номера

механизм антиколлизии на основе 
временных слотов

ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3 Передача данных поток байтов посимвольная передача со стопо-
вым и стопо вым битом

ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-3 оп-
ределяет:

– процедуры опроса карт или 
объектов близкого действия, входя-
щих в поле действия терминально-
го оборудования близкого действия 
(считывателя);

– формат байта, кадры и синх-
ронизацию, используемые во время 
начальной фазы передачи между 
считывателем и картой;

– содержание начальной коман-
ды «Запрос» и «Ответ на Запрос»;

– методы обнаружения и ком-
муникации с одной картой из не-
скольких карт (антиколлизия);

– другие параметры, необходи-
мые для инициализации передачи 
между картой и считывателем;

– дополнительные средства, 
позволяющие облегчить и ускорить 
выбор одной карты из нескольких 
карт на основании критерия приме-
нения.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-4 оп-
ределяет протокол полудуплексной 
передачи блока, описывающий спе-
цифичные запросы бесконтактного 
оборудования, а также последова-
тельность активации и деактива-
ции протокола.

На рисунках 1 и 2 изображены 
сигналы передачи для смарт-карт 
типа A и типа B в соответствии с 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2.

ASK (Amplitude Shift Keying) – 
амплитудная модуляция;

NRZ (Non-Return to Zero) – ко-
дирование без возврата к нулю;

OOK (On/Off Keying) – ампли-
тудная модуляция (частный случай 
ASK).

Различия основных парамет-
ров смарт-карт типа A и B изложе-
ны в таблице 2.

Общими для обоих типов карт 
являются частота несущей (13,56 
МГц) и скорость передачи па эта-

пе инициализации диалога меж-
ду считывателем и смарт-картой  
(106 кбит/с).

Серия стандартов  
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15693

Серия стандартов ГОСТ Р ИСО/
МЭК 15693 определяет требования, 
обусловленные применением тех-
нологии бесконтактной связи (ра-
диочастотной идентификации), для 
идентификационных карт по ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 7810 и для тонких 
гибких карт по ГОСТ Р ИСО/МЭК 
15457-1, а также определяет требо-
вания к использованию данных карт 
в международном обмене инфор-
мацией. Вместе с тем в стандартах 
данной серии учтено, что объекты 
бесконтактной связи могут иметь 
иные форму и размеры, чем форма-
ты карт, установленные междуна-
родными стандартами. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15693-1 ус-
танавливает требования к физичес-
ким характеристикам карт удален-
ного действия [6]. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15693-2 
описывает электрические харак-
теристики бесконтактного интер-
фейса между картой удаленного 
действия и соответствующим тер-
минальным оборудованием. Ин-
терфейс включает в себя передачу 
энергии и двунаправленную пе-
редачу данных. Данный стандарт 
устанавливает природу и характе-
ристики полей, используемых для 
передачи энергии и двунаправлен-
ной передачи данных между терми-
нальным оборудованием и картами 
удаленного действия [7]. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15693-3 опи-
сывает антиколлизию и протокол пе-
редачи данных и устанавливает:

– протокол и команды,
– другие параметры, необ-

ходимые для инициации обмена 
информацией между картами на 
интегральных схемах удаленного 
действия и терминальным оборудо-
ванием,

– методы обнаружения и под-
держания связи с одной картой 
среди нескольких карт («антикол-
лизия»),

– дополнительные средства 
упрощения и ускорения выбора од-
ной из нескольких карт на основе 
критериев применения [8]. 

Как и стандарты серии ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 14443, серия ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 15693 базируется па час-
тоте 13,56 МГц, но отличается по 
ряду признаков. Основным отличи-
ем можно назвать то, что данная се-
рия ориентирована на большие рас-
стояния работы с метками. Серия 
стандартов регламентирует исполь-
зование RFID-меток с двумя ин-
дексами модуляции – 10% и 100%, 
а так же два значения скоросте об-
мена информацией между меткой 
и считывателем – 6,6 кбит/с в низ-
коскоростном режиме и около 26,5 
кбит/с в высокоскоростном режиме. 
Такое решение обосновано необхо-
димостью обеспечения максималь-
ной дальности считывания меток 
и минимизации помех при работе 
считывателя с большой мощностью 
радиочастотного излучения.

Серия стандартов ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 15693 определяет набор 
команд для работы c RFID-метка-
ми, который ориентирован именно 
на идентификацию предметов и 
включает четыре подмножества – 
это обязательные команды, которые 
должны поддерживаться метками 
всех производителей, необязатель-
ные команды, пользовательские 
команды и команды производите-
ля. Команды производителя раз-
работчики систем радиочастотной 
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идентификации вправе определять 
самостоятельно для реализации 
специфических функций.

При идентификации несколь-
ких радиочастотный меток, находя-
щихся в зоне действия считывателя, 
необходим механизм антиколлизии, 
который позволяющий выбрать для 
обмена информацией одну из меток. 
Стандартами этой серии определен 

механизм антиколлизии, основан-
ный па использовании временных 
слотов (как и для карт по ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 14443-В), но отличается 
тем, что слот для ответа выбирается 
меткой не по случайному алгорит-
му, а на основе ее серийного номера.

Длина идентификатора (серий-
ного номера) метки составляет 64 
бита, то есть 8 байт. Для справки: 

64-битный серийный номер обес-
печивает 1018 комбинаций, что в 
миллиарды раз больше численнос-
ти населения планеты.

Стандартом также регламенти-
руется и организация памяти ме-
ток. Так, максимальный объем па-
мяти может составлять 8 кбайт при 
возможности адресации 256 блоков 
по 256 бит [9].
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