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Негативные факторы влияния
сети интернет на проведение занятий
в высшем образовании
В статье показано, что в настоящее время сеть интернет все ак-
тивнее используется в высшем образовании. Утверждается, что 
основные направления исследования использования сети интернет 
показывают положительное влияние использования глобальной сети 
в высшем образовании. Выявлено, что наряду с положительным вли-
янием сеть интернет оказывает существенное негативное влияние. 
Выявлены такие негативные факторы, как широкое распростране-
ние решенных учебных заданий и быстрое их копирование в случае 
появления новых заданий. Показана не возможность публикации 
новых учебных пособий при применении методов активных лекций, 
вследствие помещения этих пособий в сеть интернет. Распростра-
ненность ложной информации в сети интернет. Обсуждается 
вопрос о предоставлении студентам готовой информации как та-
ковой, показано, что в ряде случаев делать это не целесообразно. 
Говорится о том, что публикация полных учебных пособий целесо-
образна только в том случае, если речь идет о базовых дисциплинах, 
в остальных случаях это представляется сомнительным. Проана-
лизированы недостатки таких способов борьбы с обозначенными 
факторами как программы выявления плагиата, ограничение обме-
на научно-методическим опытом. Выявлены такие недостатки ис-
пользования программ выявления плагиата как, использование про-
грамм борьбы с этими программами и некоторые другие. Показано, 
что применение новых учебных заданий, может приводить к тому, 
что выполненные задания будут распространяться студентами че-
рез сеть интернет, и тем самым будет происходить обесценивание 
этих заданий. Выявлена следующая закономерность использования 

новых учебных заданий в высшем образовании: чем более эффектив-
ным является учебное задание, тем больше вероятность того, что 
оно будет обесценено. Обсуждается вопрос необходимости, отказа 
от такого типа учебных заданий как курсовые работы, что связано 
с тем, что студенты копируют курсовые работы или материалы к 
ним даже не читая их. Предлагаются способы использования докла-
дов и рефератов, позволяющие преодолеть негативные тенденции. 
Показано, что использование сети интернет фактически блокиру-
ет обмена научно-методическим опытом. Проанализировано соот-
ветствие использование сети интернет в высшем образовании не-
которым принципам дидактики. Показано, что использование сети 
интернет противоречит такому принципу как самостоятельность 
обучения, вследствие того, что студенты копируют информацию, 
даже знакомясь с ее содержанием. Принципу научности, потому, 
что интернет полон недостоверной, ложной информации. Принци-
пу прочности усвоения знаний, вследствие того, что скопированная 
и порой даже не просмотренная информация не усваивается ни-
каким образом. Предлагаются способы преодоления влияния этих 
факторов. Утверждается необходимость проведения специальных 
дополнительных исследований предназначенных для выявления спо-
собов борьбы с негативными тенденциями использования сети ин-
тернет в высшем образовании и соответствия этого использования 
основным принципам дидактики.

Ключевые слова: высшее образование, интернет, методика препо-
давания, практические занятия, лекции.

Leonid B. Ershteyn
St. Petersburg State University of Technology and Design

St. Petersburg,  Russia

Negative infl uence of internet on the conduct 
studies in higher education
The paper shows that nowadays the Internet is increasingly used in higher 
education. It is argued that the main directions of research use the Internet 
show a positive effect of using a global network of higher education. It was 
revealed that in addition to the positive infl uence of the Internet network 
has a signifi cant negative impact. Identifi ed such negative factors as the 
widespread learning task solving and quick copying in the case of the 
emergence of new jobs. Not shown the ability to publish new textbooks 
in applying active methods lectures, due to these facilities benefi ts the 
Internet. The prevalence of false information on the Internet. The question 
of providing students with the information as it is fi nished, it is shown that in 
some cases it is not advisable to do. It is said that the publication of the full 
study guides is suitable only in the case when it comes to the basic disciplines, 
in other cases it is doubtful. Analyzed the shortcomings of such methods of 
struggle with the designated program to identify factors such as plagiarism, 
limiting the exchange of scientifi c and methodological experience. Revealed 
such disadvantages of using plagiarism detection software as programs to 
combat the use of these programs, and others. It is shown that the use of 
new teaching jobs, may lead to the fact that completed assignments will be 
distributed by students via the Internet, and thus the depreciation of these 
tasks will occur. Revealed the following pattern of use of new teaching jobs 

in higher education: the more effective is the learning task, the greater the 
likelihood that it will be devalued. The question required a waiver of such 
types of learning tasks as translation work, which is due to the fact that 
students are copying term papers or materials to them without even reading 
them. The ways of using reports and abstracts that allow overcome the 
negative trend. It is shown that the use of the Internet actually blocks the 
exchange of scientifi c and methodological experience. Having analyzed the 
relevant use of the Internet in higher education some didactic principles. It 
is shown that the use of the Internet is contrary to this principle as a self-
learning, so that students copy information even acquainted with its content. 
The principle of science, because the Internet is full of inaccurate, false 
information. Principle strength assimilation of knowledge, because the copy 
and sometimes not even scanned information is assimilated in any way. We 
offer ways to overcome the impact of these factors. It argued the need for 
specifi c additional studies designed to identify ways to combat negative 
trends of using the Internet in higher education and compliance of the use 
of the basic principles of didactics.

Keywords: higher education, Internet, methods of teaching, practical 
training and lectures.
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Введение

В настоящее время появилось 
множество исследований относи-
тельно проблемы использования 
сети интернет в высшем образова-
нии. В наших предыдущих работах 
[1] и в работах других авторов [2, 
3, 4, 5] подробно рассматривают-
ся многочисленные преимущества 
применения сети интернет в про-
цессе преподавания различных 
дисциплин высшего образования. 

Однако наряду с наличием пре-
имуществ, имеются и существен-
ные недостатки широкой доступ-
ности глобальной информационной 
сети. Большинство исследований 
или не замечают данных недостат-
ков, или упоминают о них вскользь, 
видимо, не считая их сколько-ни-
будь значимыми. Касается данное 
замечание и наших предыдущих 
работ. Между тем образовательная 
практика широко знакома с целым 
рядом негативных воздействий 
сети интернет. Об этом говорят, 
предпринимаются определенные 
меры для преодоления проблемы, 
но это практически выходит за об-
ласть исследований. В нашей рабо-
те мы постараемся выявить имею-
щиеся негативные воздействия, а 
также обозначить способы борьбы 
с ними. 

Основная часть

Итак, как известно глобальная 
сеть интернет обладает свойства-
ми расширяемости и открытости. 
Наличие данных свойств означает, 
что любой человек, имеющий до-
ступ в сеть, может легко, без каких-
либо особых проблем, разместить в 
ней любую информацию (в рамках 
уголовного кодекса). Такая ситуа-
ция приводит к тому, что любая но-
вая информация, становится очень 
быстро доступной всем заинтере-
сованным лицам. Казалось бы, для 
процесса обучения этот фактор яв-
ляется исключительно позитивным 
и частично так оно и есть, так как 
появляется возможность не ограни-
ченного обмена учебной и научной 
информацией. 

Однако у этого явления имеет-
ся и вторая сторона. Ее сущность 
заключается в том, что разработка 

каких-либо новых учебных зада-
ний может приводить к тому, что 
эти задания в выполненном виде 
будут моментально передаваться в 
сеть интернет и быть доступными 
для широкого копирования обуча-
ющимися.

Образовательная практика зна-
ет огромную проблему скопиро-
ванных из сети рефератов и курсо-
вых работ. К настоящему моменту 
в сети интернет имеются большие 
библиотеки рефератов и курсовых 
работ, в которых можно скачать 
работы практически по любой те-
матике. Учитывая тот факт, что 
большинство студентов интересует 
только формальная оценка за дан-
ный вид заданий, они представ-
ляют скаченные работы, часто их 
практически не читая. Почему в 
сети интернет широко представле-
ны именно такие работы? Потому, 
что это наиболее востребованный 
вид учебных заданий, причем, если 
преподаватель еще может отказать-
ся от рефератов или докладов (а в 
некоторых вузах и не может, так как 
их наличие учитывается в новой 
балльной-рейтинговой системе), то 
от курсовых работ у преподавателя 
отказаться права нет, ибо по ним 
выставляется отдельная оценка.

Обычным решением данной 
проблемы считается использование 
специального программного обес-
печения, предназначенного для 
проверки текстов на уникальность. 
Такое программное обеспечение 
имеет бесплатные версии, легко 
устанавливается и настраивается. 
Однако при его использовании воз-
никает целый ряд сложностей.

Во-первых, действие таких про-
грамм достаточно легко обходится, 
в той же глобальной сети существу-
ют программы и сервисы «анти-ан-
типлагиат», а также множество инс-
трукций, рассказывающих каким 
образом можно обойти действие 
программ класса «антиплагиат».

Во-вторых, до настоящего вре-
мени не ясно, какой процент уни-
кальности текста требовать, какой 
текст считать уникальным, а какой 
нет? И на этот вопрос нет никакого 
сколько-нибудь конкретного ответа. 

В-третьих, курсовые работы и 
рефераты (доклады), не являются 
научными работами и не должны 

быть полностью уникальными, по-
этому предъявлять обучающимся 
претензии об отсутствии уникаль-
ности их текстов представляется 
не очень корректным. Как правило, 
они на уникальность и не претен-
дуют. 

В-четвертых, проверка на уни-
кальность каждого текста требует 
определенных временных затрат, 
что, учитывая загруженность сов-
ременных вузовских преподава-
телей также представляет собой 
известную сложность. Таким обра-
зом, использование программ «ан-
типлагиат» проблему не решает. 

Вместе с тем, пока мы косну-
лись лишь достаточно известной 
проблемы. Но, существует и дру-
гая, которая, к настоящему момен-
ту мало заметна. А именно, та, что 
если преподаватель придумает уни-
кальный тип заданий, опубликует 
отчет о практике его применения, 
и другие преподаватели начнут 
использовать данные задания, то 
обучающиеся начнут размещать 
выполненные задания в сети ин-
тернет. 

В результате, сама идея обмена 
опытом между преподавателями 
начинает девальвироваться. Прак-
тически здесь работает следующая 
закономерность, чем более эффек-
тивным является учебное задание, 
тем больше вероятность того, что 
оно будет обесценено. 

Так, автор данной работы, на 
протяжении полтора лет, дает сту-
дентам такое задание, как написание 
рецензий на научные статьи в об-
ласти изучаемой дисциплины. Вы-
полнение данного задания имеет це-
лый ряд обучающих преимуществ, 
однако, не вызывает сомнений, что 
если данное задание будет широко 
использоваться коллегами или нами 
в дальнейшем, то студенты начнут 
выкладывать готовые рецензии в 
сеть интернет и, выполнение этого 
задания потеряет всякий смысл. 

В результате просматривается 
двоякое решение данной пробле-
мы, с одной стороны, необходимо 
ограничить обмен учебно-методи-
ческим опытом, с другой стороны, 
требуется постоянная разработка 
новых типов учебных заданий. 
Оба решения, представляются не 
удовлетворительными так, как об-
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мен учебно-методическим опытом 
составляет одну из основ развития 
методики высшего образования как 
таковой, а разработка новых учеб-
ных заданий является достаточ-
но сложной научно-методической 
проблемой, решить которую по 
силам далеко не каждому препода-
вателю вуза, тем более что многие 
из них являются специалистами в 
своих научных областях, часто не 
имеющих никакого отношения к 
педагогике. 

Исходя из сказанного, представ-
ляется необходимость отказа от 
такого типа учебных заданий как 
курсовые работы, в том случае если 
они не подразумевают получение 
своего конкретного уникального 
результата (что часто бывает в тех-
нических и естественнонаучных 
дисциплинах). Что же касается ис-
пользования докладов и рефератов, 
то работа с ними должна априори 
подразумевать устное собеседова-
ние с их авторами, которое пока-
жет, насколько они разбираются в 
теме представленных работ. Одна-
ко учитывая часто большие разме-
ры учебных групп, и это решение 
может не дать результатов. 

Общее же интегрированное ре-
шение данной проблемы является 
предметом дальнейших специаль-
ных исследований всего сообщес-
тва преподавателей и методистов 
высшего образования, проведение 
которого возможно только в том 
случае, если данная проблема не 
будет игнорироваться, и будет при-
ниматься как данность. 

Обозначенная проблема напря-
мую касается методики проведения 
практических занятий. 

Проведение лекционных заня-
тий также рождает определенные 
проблемы, связанные с наличием 
широкого доступа к сети интернет. 
Данные проблемы не настолько 
известны, но не менее значимы. В 
том случае, если лекция проводит-
ся при помощи активных методов 
и результаты обучения выводятся 
самими обучающимися в процессе 
взаимодействия с преподавателем, 
создание новых учебных посо-
бий на основе данных результатов 
представляется бесперспективным. 
Причиной этого является тот факт, 
что при появлении данных учебных 

пособий, они будут моментально 
выложены в сеть и само проведе-
ние лекционного занятия по актив-
ной методике окажется под угро-
зой, студенты просто будут брать 
информацию из данного пособия. 

Когда речь идет о базовых дис-
циплинах, наличие учебных посо-
бий, выложенных в сеть интернет 
является скорее положительным 
фактором, нежели отрицательным. 
Однако целый ряд дисциплин тре-
бует для своего усвоения не столь-
ко конкретных знаний, сколько 
высокоразвитого мышления. Учи-
тывая, что студенты в своей работе 
ориентированы на конкретный ре-
зультат, помещение в сеть результа-
тов действия этого мышления, при-
ведет к тому, что вместо развития и 
получения знаний путем анализа и 
синтеза и поиска информации, сту-
денты будут просто использовать 
готовую информацию. 

Так, в течение более двух лет, 
лекционные занятия по дисципли-
не «Архитектура информационных 
систем» строится нами по следую-
щей схеме. 

1. Студенты получают задание 
по теме. 

2. Студенты ищут информацию 
в сети интернет по данной теме 
(компьютерный класс на занятиях 
есть). 

3. Происходит обсуждение 
темы занятия со студентами, в ито-
ге которого, как правило, строится 
обобщающая схема, которая корот-
ко показывает основные результа-
ты по изученной теме. 

В процессе накопленного опы-
та появилось большое количество 
учебного материала, обобщение 
и описание которого позволяет 
создать качественное учебное по-
собие по дисциплине. Идея созда-
ния такого пособия действительно 
была, однако, нас остановило со-
ображение о том, что если оно и 
появится, то обучающиеся вместо 
того, чтобы активно участвовать в 
обсуждениях, предлагать свои ре-
шения, будут просто использовать 
материал данного пособия. Таким 
образом, будет девальвирована 
сама идея активной лекции по дан-
ной дисциплине как таковая. В ре-
зультате, данную идею пришлось 
отвергнуть. 

Вообще, принципиальное пре-
доставление студентам готовой ин-
формации, представляется оправ-
данным только в том случае, если 
речь идет о базовых дисциплинах, в 
которых есть необходимый, не под-
вергающийся сомнению минимум, 
предназначенный для запомина-
ния. Речь идет о хорошо разрабо-
танных естественнонаучных или 
гуманитарных дисциплинах, таких, 
например, как, ботаника, анато-
мия, история средних веков и т.п. 
Или когда речь идет о дисциплинах 
крайне сложных для восприятия и 
усвоения, таких как высшая мате-
матика, сопротивление материалов 
и подобных. В остальных случаях 
польза от предоставления неогра-
ниченного доступа до готового ма-
териала видится сомнительной. 

Хотелось бы отметить, что от-
сутствие доступа до сети интернет 
на занятиях в данном случае ничего 
не решает, так как студенты чаще 
всего пользуются мобильными ус-
тройствами, имеющими свой собс-
твенный доступ, кроме того ничто 
не мешает им скачать имеющуюся 
информацию из дома. 

Решение данной проблемы 
представляется следующим. С од-
ной стороны, вероятно, нет необ-
ходимости разработки учебных 
пособий по многим дисциплинам, 
где можно обойтись и без них. С 
другой стороны, проведение лек-
ционных занятий должно там, где 
это возможно ориентироваться в 
большей степени на активизацию 
мышления обучающихся, а не на 
получение конкретной информа-
ции. Необходимо ставить перед 
учащимися проблемы, связанные с 
темой каждого занятия и требовать 
от них предложения возможных 
решений этих проблем. Принципи-
ально важно требовать от студен-
тов не бездумного заучивания ин-
формации, но ее понимания во всей 
взаимосвязи с уже пройденными 
дисциплинами, особенно, когда 
речь идет не о базовых курсах. 

Однако полностью решить воп-
рос, связанный с размещением в 
сети учебной информации любого 
рода вряд ли представляется воз-
можным. 

Еще одной проблемой исполь-
зования сети интернет в высшем 
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образовании является не высокая 
достоверность информации в гло-
бальной сети. Так как, большая 
часть информации, помещаемой 
в сеть интернет не проходит како-
го-либо серьезного рецензирова-
ния многие источники содержат 
или заведомо не достоверную или 
сомнительную информацию. В ре-
зультате, не редко, обучающиеся 
используют в процессе обучения 
информацию, не соответствую-
щую действительности, иногда ус-
таревшую, а иногда и полностью 
ложную. Такая ситуация приводит 
к тому, что фактически невозмож-
но использовать сеть интернет в 
чистом виде для обучения. Кроме 
случаев, когда из сети скачиваются 
классические учебники по базовым 
дисциплинам. Однако даже тогда 
возможно использование пусть и 
достоверной, но устаревшей ин-
формации. 

Решением данной проблемы 
является взаимодействие обуча-
ющихся с преподавателем, кото-
рый, являясь специалистом в своей 
области показывает какая из ис-
пользуемой информации является 
полностью или частично ложной. 
Особенно это важно при подготов-
ке курсовых и дипломных работ, 
так как в них представлены боль-
шие массивы информации по кон-
кретной теме. 

Вместе с тем, нельзя не от-
метить, что негативное влияние 
данной проблемы не может быт 
преодолено полностью, так как 
значительное место в процессах 
высшего образования занимает 
самообразование, на этот компо-
нент выделяется существенное ко-
личество часов в учебных планах. 
Большинство студентов использует 
для самообразования глобальную 
информационную сеть (что, учи-
тывая количество информации в 
ней представляется оправданным), 
такая ситуация приводит к тому, 
что они начинают усваивать ин-
формацию, не соответствующую 
действительности. В результате 
возникает вопрос об организации 
самообразовательной деятельнос-
ти обучающихся. Ответа на этот 
вопрос к настоящему времени не 
видно. Эта проблема также требу-
ет дополнительного специального 

исследования. Однако совершенно 
ясно, что одной из задач, стоящих 
перед преподавателем является 
предварительный отбор опублико-
ванных источников в сети интернет 
по изучаемой дисциплине. Особен-
но актуальной представляется дан-
ная проблема, в случае если речь 
идет о заочной форме обучения. 
При использовании такой формы 
самообразование занимает основ-
ное место в процессе обучения, 
применение сети интернет, может 
приводить к тому, что учащиеся бу-
дут осваивать информацию, не со-
ответствующую действительности.

Кроме того, широкое использо-
вание сети интернет обучающими-
ся фактически нарушает один из 
основных принципов дидактики, а 
именно принцип самостоятельнос-
ти обучения [4]. Проблема состоит 
в том, что помещение информации 
из сети интернет в учебные рабо-
ты не требует даже ознакомления 
с содержанием этой информации. 
Использование источников в про-
цессе написания курсовых и дип-
ломных работ было и ранее, и это 
нормально. Однако до сети интер-
нет введение в работу той или иной 
информации требовало ее перепи-
сывания вручную, в процессе кото-
рого осуществлялось ознакомление 
с данной информации. Применение 
же сети интернет позволяет обуча-
ющимся просто бегло просматри-
вать данную информацию, а в слу-
чае полного копирования и вовсе 
не знакомится с ее содержанием. 
Учитывая тот факт, что учебные 
задания и работы даются с целью 
получения обучающего эффекта, то 
есть приращения опыта, выражен-
ного в знаниях, умениях и навыках, 
и в, конечном, итоге, согласно сов-
ременным представлениям компе-
тенциях, обучающая функция этих 
заданий и работ начисто утрачива-
ется. 

Еще одним не маловажным 
фактором является игнорирование 
в случае использования сети ин-
тернет такого принципа дидактики, 
как научность [4]. Являясь средой 
свободного распространения ин-
формации, сеть интернет содержит 
огромное количество недостовер-
ной, лженаучной, а часто просто 
ложной информации. Неподготов-

ленные учащиеся часто знакомятся 
с информацией, которая просто не 
соответствует действительности. 

Приведем простой пример. 
Один из распространенных науч-
ных электронных журналов опуб-
ликовал статью об использовании 
электронных книг. В числе прочего, 
автор статьи утверждал, что одним 
из форматов электронных книг яв-
ляется формат «.exe». Статья полу-
чила положительную рецензию и 
была опубликована в электронной 
версии журнала. Однако совершен-
но очевидным является факт того, 
что приведенный автором формат 
файла не является форматом элек-
тронных книг, это исполняемый 
файл, чего автор статьи и рецензент 
по каким-то причинам не знали. Но 
того как статья была опубликована 
любой автор может спокойно ссы-
латься на данный формат файлов, 
как на формат электронных книг. 

Огромное распространение в 
сети интернет получили лженауч-
ные теории различных направле-
ний и дисциплин, от истории до 
биологии, медицины и физики. 
При этом, люди не посвященные 
верят этим источникам, что часто 
приводит к очень плачевным пос-
ледствиям. В результате, образова-
ние, полученное на основе исполь-
зования сети интернет, начисто 
игнорирует принцип научности, 
а, следовательно, является не ка-
чественным. Особенно важен этот 
вопрос в условиях, когда большое 
количество учебных часов отдается 
на самообразование. 

Помимо всего сказанного ис-
пользование в сети интернет на-
рушает такой дидактический 
принцип, как принцип прочности 
усвоения знаний [6], предусматри-
вающий долговременное запоми-
нания информации и готовность 
использовать ее в практических 
ситуациях. Учитывая, что как ска-
зано выше при использовании сети 
интернет в процессе обучения, уча-
щиеся не редко вообще не знако-
мятся с содержанием информации, 
ни о какой прочности ее усвоения 
говорить не приходится. Очень 
часто усвоения информации прак-
тически не происходит.

Анализ использования сети ин-
тернет с точки зрения основных 
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дидактических принципов требует 
своего отдельного специального 
исследования, которое возможно, 
потребует расширения этих при-
нципов. Однако уже сейчас можно 
утверждать, что применение целого 
ряда учебных заданий, выполнен-
ных при помощи глобальной сети 
противоречит, по крайней мере, 
некоторым принципам дидактики 
и исходя из этого их организация 
требует серьезной корректировки. 
А использование сети интернет в 
процессе проведения практичес-
ких и лекционных занятий ставит 
вопрос об изменении функции пре-
подавателя, иначе, такие занятия 
будут входить в видимое противо-
речие с принципами научной педа-
гогики и прежде всего с основным 
дидактическими принципами.  

Заключение

В заключение сделаем следую-
щие выводы:

1. Широкое распространение 
глобальной сети интернет и его ис-
пользование в высшем образовании 
вызвало к жизни не только преиму-
щества, но и целый ряд проблем.

2. Первой из них является ши-
рокое копирование обучающимися 
результатов учебных заданий.

3. Вторая проблема состоит в 
том, что в случае появления новых 
учебных заданий и их широкого 
распространения, результаты будут 
немедленно опубликованы в сети 
интернет.

4. Разработка учебных посо-
бий по новым дисциплинам, будет 
приводить к тому, что эти пособия 
будут сразу выкладываться в сеть. 
Что может приводить к обесцени-
ванию лекционных занятий прово-
димых активными методами. 

5. Использование сети интер-
нет, для которой характерно разме-
щение не проверенной и часто не 
достоверной информации может 
приводить к тому, что учащиеся 
буду использовать данную инфор-
мацию в процессе своего обучения, 
что негативно скажется на качестве 
их подготовки как таковом. 

6. Решение данных проблем ле-
жит как в плоскости использования 
программ типа «антиплагиат», так 
и разработки новых учебных за-
даний, и ориентации лекционных 
занятий на активизацию мышле-

ния обучающихся, и специальную 
организацию самообразовательной 
деятельности студентов и требует 
своих специальных дополнитель-
ных исследований.

7. Использование в процессе обу-
чения сети интернет противоречит 
некоторым принципам дидактики, 
таким как, принцип самостоятель-
ности обучения, принцип научно-
сти, принцип прочности усвоения 
знаний. Соответствие использова-
ния сети интернет в учебном про-
цессе в высшем образовании основ-
ным принципам дидактики также 
требует соответствующего допол-
нительного исследования.

В результате можно утверж-
дать, что появление и широкое 
распространение глобальной сети 
интернет стало одним из факторов, 
препятствующих как развитию ме-
тодики высшего образования, так 
и возможно общему понижению 
качества высшего образования, что 
видимо в значительной степени свя-
зано с противоречием такого обуче-
ния по крайней мере некоторым ди-
дактическим принципам. Решение 
данных проблем требует специаль-
ных дополнительных исследований.
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Обеспечение качества 
высшего образования
В статье излагаются вопросы обеспечения качества высшего обра-
зования, связанные с вхождением России в единое европейское об-
разовательное пространство. Основное внимание сосредоточено на 
необходимости создания системы обеспечения качества российско-
го высшего образования, совместимой с европейскими системами. 
Проводится сравнение российского и европейского подходов к обес-
печению качества высшего образования. Российская система обес-
печения качества высшего образования рассмотрена на четырех 
уровнях: государственном, вузовском, общественном и международ-
ном; для каждого уровня определены основные элементы системы. 
Поскольку европейский подход разделяет систему обеспечения ка-
чества на два уровня: внешний и внутренний, предлагается переход 
к сопоставимым уровням. 
Рассматриваются особенности рамочных стандартов EURopean 
ACcredited Engineer (EUR-ACE), которые были разработаны, прежде 
всего, для облегчения процедуры признания степеней и квалификаций и 
обеспечения качества образовательных программ в общеевропейском 
образовательном пространстве. Проводится сопоставление требо-
ваний федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования Российской Федерации и рамочных стандартов 
EUR-ACE на примере образовательных программ магистратуры в 
области инженерного образования. Сопоставление выявило сходства 
и существенные различия в рассматриваемых подходах. Так, резуль-
таты обучения сформулированы в разных «системах координат»: по 
видам деятельности в ФГОС ВО, по «циклу» инженерной деятель-
ности в стандартах EUR-ACE. Однако, если задачу согласования 
стандартов (требований) не рассматривать на уровне совпадения их 
структур и/или используемых определений и формулировок, то при-
нципиальных противоречий между европейским и российским подхо-
дами обеспечения качества нет. Поэтому целесообразно искать пути 
гармонизации европейских и российских требований по обеспечению 

качества образовательных программ. Логичным элементом внедре-
ния международных схем менеджмента качества является аккре-
дитация российских образовательных программ в международных 
организациях и сетях. Для эффективного выполнения этой задачи 
необходимо разработать инструменты, формализующие и система-
тизирующие процедуры по обеспечению качества образовательных 
программ с учетом требований европейских стандартов.
Рассматривается опыт Санкт-Петербургского политехнического 
университета (СПбПУ) по обеспечению качества образователь-
ных программ: разработка и апробация Методики мониторинга 
образовательных программ и Модели on-line обеспечения качества 
образовательных программ с учетом международных требований, 
созданной в рамках реализации проекта TEMPUS «On-line Electronic 
Quality Assurance of Study Programmes» (EQUASP), участником ко-
торого является СПбПУ. Внедрение предложенных инструмен-
тов обеспечивает полноту и достоверность информации обо всех 
аспектах реализации образовательного процесса, выполнение об-
щеевропейских требований аккредитации образовательных про-
грамм, совместимость российской и европейских систем высшего 
образования, и, следовательно, формирует базу для аккредитации 
образовательных программ в международных организациях и сетях. 
Модель on-line обеспечения качества образовательных программ – 
мощный инструмент, позволяющий привести процесс обеспечения 
качества образовательных программ в соответствие с Европейски-
ми стандартами и директивами, улучшить их качество, увеличить 
прозрачность и сопоставимость.

Ключевые слова: высшее образовани; обеспечение качества; ра-
мочные стандарты EURopean ACcredited Engineer (EUR-ACE); фе-
деральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования Российской Федерации. 
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Quality assurance of high education
The article expounds questions concerning Quality assurance of Higher 
education, related to the entry of Russia into the united European Higher 
Education Area. The main emphases is focused on the necessity to create 
the system for Quality assurance of Russian Higher education, which will 
be harmonized with European systems. 
Comparing of Russian and European approaches in Quality assurance 
of Higher education is drawn. Russian system of Quality assurance 
of Higher education is considered on four levels: State level, level of 
Higher educational institution, level of society and international level; 
for each level the main elements of a system are determined. Since the 
European approach separates the Quality assurance system into two 
levels, e.g. internal and external, a conversion to comparable levels is 
being proposed.
Characteristics of EURopean ACcredited Engineer (EUR-ACE) 
Framework Standards are expounded. These Standards have been 
developed, fi rst of all, for facilitation of the procedure of acceptance 
of degrees and qualifi cations as well as Quality assurance of Study 
Programmes in European Higher Education Area. 
The comparison of requirements of Federal State Educational Standards 
for Higher education in Russian Federation and EUR-ACE Framework 

Standards is produced on the example of Masters’ Study programmes 
in Engineering. The comparison exposed similarities and, at the same 
time, considerable differences in examined approaches. So, the results 
of studies are formulated in different “coordinate systems”: according 
with kinds of activities in Federal State Educational Standards for Higher 
education, but according to the “cycle” of Engineering activity in EUR-
ACE Framework Standards. 
However, if the task for harmonization of standards (or requirements) could 
be considered out of just simple coincidence between their structures and/or 
defi nitions and terms, than the principle contradictions between European 
and Russian approaches in Quality assurance will not appear. It means 
that the ways of harmonization of European and Russian requirements to 
Study Programmes’ Quality assurance could be found. And the logical 
part of implementation of international Quality management schemes 
will be the accreditation of Russian Study programmes in international 
organizations and networks. In order to ensure the effectiveness of such 
tasks, it is necessary to develop an appropriate tools, which could help 
to formalize and systematize procedures of Study Programmes’ Quality 
assurance with a glance of requirements of European standards.
The experience of St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU) on 
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Quality assurance of Study Programmes is discussed, in particular: 
development and appraisal of Technique for monitoring of Study 
Programmes and of the Model for on-line Quality Assurance of Study 
Programmes with a glance of requirements of European standards, which 
have been created in frames of the project TEMPUS EQUASP («On-line 
(Electronic) Quality Assurance of Study Programmes») with participation 
of SPbPU. Implementation of proposed tools ensures the integrity and 
authenticity of information on all aspects of the realization of educational 
process, fulfi llment of all-European requirements on Study Programmes’ 
accreditation, harmonization of Russian and European Higher education 

systems, and, thus, forms the basis for Study Programmes’ accreditation in 
international organizations and networks. The Model for on-line Quality 
Assurance of Study Programmes is a powerful tool, which allows to bring 
the process of Quality Assurance of Study Programmes into accord with 
European standards and guidelines, to improve quality of Programmes, to 
increase their transparency and comparability.

Keywords: High education; Quality assurance; EURopean ACcredited 
Engineer (EUR-ACE) Framework Standards; Federal State Educational 
Standards on Higher education in Russian Federation.

1. Введение

С вхождением России в еди-
ное европейское образовательное 
пространство возникает необходи-
мость создания системы обеспече-
ния качества российского высшего 
образования, совместимой с евро-
пейскими системами.

Концепция экспорта образо-
вательных услуг Российской Фе-
дерации на период 2011–2020 гг. 
предполагает «внедрение систем 
обеспечения качества, обеспечива-
ющих сопоставимость с системами 
и процедурами, согласованными 
в рамках международных орга-
низаций и объединений (Общеев-
ропейское пространство высшего 
образования, ЕС, Рекомендации 
по обеспечению качества транс-
граничного образования ОЭСР 
и ЮНЕСКО)» и создание меха-
низмов «поддержки аккредитации 
программ российских учебных 
заведений в международных ассо-
циациях» [1]. В статье 95 «Закона 
об образовании в Российской Фе-
дерации» [2] указывается на то, 
что «независимая оценка качес-
тва образования осуществляется 
также в рамках международных 
сопоставительных исследований 
в сфере образования». Логичным 
элементом внедрения международ-
ных схем менеджмента качества 
является аккредитация российских 
вузов или образовательных про-
грамм в международных организа-
циях и сетях. Такая аккредитация 
допускается статьей 96 закона «Об 
образовании в Российской Федера-
ции» [2], где констатируется, что 
«Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, 
могут получать общественную ак-
кредитацию в различных российс-
ких, иностранных и международ-
ных организациях». Аккредитация 
в международных организациях 

представляет собой механизм, поз-
воляющий соотносить образова-
тельные системы разных стран 
между собой. Это своеобразная 
шкала качества, позволяющая га-
рантировать уровень образования. 

В настоящее время в России 
с развитием международных свя-
зей в сфере высшего образования 
в целом и в области обеспечения 
его качества, в частности, получи-
ло широкое распространение поня-
тие обеспечение качества высшего 
образования. Это понятие вошло 
в терминологию сферы высшего 
образования из стандартов и ди-
ректив Европейской сети обеспече-
ние качества высшего образования 
(ENQA – European Associationfor 
Quality Assurance in Higher 
Education). ENQA – крупнейшая 
Европейская сеть по обеспечению 
качества высшего образования, 
основанная в 2000 году для раз-
вития общеевропейского сотруд-
ничества в области обеспечения 
качества образования. Стандарты 
ENQA – это европейские стандар-
ты, определяющие требования к 
внутренним (вузовским) системам 
и внешним системам обеспечения 
качества. Считается, что четкое 
следование данным стандартам 
ведет к признанию качества наци-
ональной системы образования. 
Русский перевод стандартов ENQA 
был подготовлен Росаккредагентс-
твом в 2005 году [3], сложности в 
процессе перевода возникли при 
работе над понятийным аппаратом. 
Например, в переводе Росаккреда-
гентства «аssurance» трактуется как 
гарантии качества отечественного 
образования, хотя по существу воп-
роса правильнее говорить об обес-
печении качества образования.

Данная работа посвящена изу-
чению особенностей российской 
и европейской систем обеспечения 
качества высшего образования, 

сопоставлению требований феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов высшего 
образования Российской Федера-
ции (ФГОС ВО РФ) и рамочных 
стандартов EURopean ACcredited 
Engineer (EUR-ACE), поиску эф-
фективных путей обеспечения ка-
чества образовательных программ 
(ОП).

2. Сравнение российской 
и европейской систем 
обеспечения качества 
высшего образования

В Российской Федерации систе-
ма требований к качеству высшего 
образования регламентируется тре-
бованиями федеральных государс-
твенных образовательных стан-
дартов, а также требованиями по 
лицензированию и государствен-
ной аккредитации высших учебных 
заведений. Перечисленные требо-
вания занимают центральное место 
в российской системе обеспечения 
качества высшего образования. 
Обеспечение качества российского 
высшего образования представляет 
собой сложную, многоуровневую 
систему взаимосвязанных элемен-
тов и может быть рассмотрена на 
четырех уровнях: государствен-
ном, вузовском, общественном и 
международном. Каждому из этих 
уровней соответствуют свои эле-
менты системы обеспечения качес-
тва образования. В табл. 1 приве-
ден перечень основных элементов 
российской системы обеспечения 
качества образования с разбивкой 
по уровням. Необходимо отметить, 
что перечень далеко не полный, он 
содержит только основные элемен-
ты данной системы. 

Стандарты ENQA разделя-
ют систему обеспечения качест-
ва только на два уровня: внешний 
и внутренний. В соответствии с та-
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номики и менеджмента (стандарты 
EQUIS). Перечисленные стандар-
ты разработаны, прежде всего, для 
облегчения процедуры признания 
степеней и квалификаций и обес-
печения качества образовательных 
программ в общеевропейском об-
разовательном пространстве.

Одним из авторитетных и при-
знанных в Европе и мире доку-
ментов в области инженерного 
образования является документ 
«EUR-ACE Рамочные стандарты 
аккредитации инженерных про-
грамм» («EUR-ACE Framework 
Standards for the Accreditation of 
Engineering Programmes (EUR-
ACE FS)») [4]. Рамочные стандар-
ты EUR-ACE представляют собой 
требования к разработке и аккре-
дитации инженерных программ, 
реализуемых высшими учебными 
заведениями Европейского про-
странства высшего образования, и 
являются основой существующей 
общеевропейской системы обеспе-
чения качества высшего образова-
ния. 

В станах Европы в рамках со-
здания общеевропейской системы 
обеспечения качества высшего об-
разования произведена выработка 
общих требований к оценке качес-
тва инженерных образовательных 
программ и создана Европейская 
сеть аккредитации инженерного 
образования (ENAEE). Общеевро-
пейские требования к оценке ин-
женерных образовательных про-
грамм были разработаны в рамках 
проекта EURopean ACcredited 
Engineer (EUR-ACE) [5]. Проект 
был реализован при поддержке Ев-
ропейской комиссии в 2004–2006 
годах. В проекте принимали учас-
тие такие европейские организа-
ции, как European Federation of 
National Engineering Associations 
(FEANI) [6] и European Society for 
Engineering Education (SEFI) [7], 
а также национальные аккредита-
ционные агентства Великобрита-
нии, Ирландии, Германии, Италии, 
Франции, Португалии, Румынии 
и России. Россия в проекте была 
представлена Ассоциацией ин-
женерного образования России 
(АИОР) [8]. В процессе реализа-
ции проекта был проведен сравни-
тельный анализ действующих на-

Таблица 1

Российская система обеспечение качества высшего образования

Уровень Основные элементы системы 
государственный – федеральные государственные образовательные стандарты;

– федеральные государственные требования;
– федеральный государственный контроль качества образования;
– лицензирование образовательной деятельности;
– государственная аккредитация образовательной деятельности; 
– педагогическая экспертиза проектов нормативных правовых актов 
и нормативных правовых актов, касающихся вопросов обучения и 
воспитания;
– лицензирующие и аккредитационные органы – федеральные органы 
исполнительной власти по контролю и надзору в сфере образования 
или органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющие переданные Российской Федерацией полномочия в 
сфере образования (ФБГУ «Росаккредагентство»);
– мониторинг в системе высшего образования;
– информационное обеспечение управления в системе образования и 
государственной регламентации образовательной деятельности.

вузовский – системы менеджмента качества вузов (СМК);
– самообследование, обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования;
– информационная открытость образовательной организации.

общественный – независимая оценка качества образования;
– общественная аккредитация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность;
– профессионально–общественная аккредитация образовательных 
программ;
– профессиональные стандарты;
– социальное партнерство;
– независимые аккредитационные агентства России: 

• Агентство по контролю качества образования и развития карьеры 
«АККОРК» (Москва); 
• Национальный центр общественно-профессиональной 
аккредитации – Нацаккредцентр (Йошкар-Ола);
• Аккредитационный центр Ассоциации инженерного образования 
(Томск);
• Ассоциация инженерного образования России (АИОР);
•  другие;

– рейтинги независимых аккредитационных агентств и других 
общественных организаций.

международный – международная аккредитация вузов РФ в международных 
организациях и сетях;
– международная аккредитация образовательных программ в 
международных организациях и сетях;
– международные рейтинги;
– партнерство независимых аккредитационных агентств России с 
международными аккредитационными агентствами.

кой классификацией к внутренне-
му уровню относятся СМК вузов, 
а к внешнему – все остальные из 
вышеперечисленных элементов 
российской системы обеспечения 
качества образования.

Взаимодействие элементов вне-
шнего и внутреннего уровней сис-
темы обеспечения качества обра-
зования изучено слабо, однако для 
эффективного функционирования 
общероссийской системы обеспе-
чения качества образования требу-
ется их объединение и взаимодейс-
твие.

Европейская система обеспече-
ния качества высшего образования 
включает стандарты для оценки 
качества, агентства или органы 

аккредитации, процедуры оцени-
вания, механизмы обмена инфор-
мацией и признания национальной 
аккредитации. В Едином европейс-
ком образовательном пространстве 
на сегодняшний день действует, 
как минимум, три базовых доку-
мента по качеству: Standards and 
Guidelines for Quality Assurance 
in the European Higher Education 
Area (ESG), The European Credit 
Transfer and Accumulation System 
(ECTS users’ guide 2015) и стан-
дарты для ряда направлений под-
готовки специалистов: в области 
техники и технологий (рамочные 
стандарты EUR-ACE), информа-
тики и вычислительной техники 
(стандарты EQUANIE), химии, эко-
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циональных систем аккредитации 
программ в области инженерного 
образования стран Европы и стран 
Вашингтонского соглашения.

Вашингтонское Соглашение 
(Washington Accord, WA) – сеть 
национальных аккредитационных 
организаций, ставящая своей це-
лью взаимное признание результа-
тов аккредитации программ в об-
ласти инженерного образования. 
Согласованные странами-участ-
ницами Вашингтонского согла-
шения международные стандарты 
аккредитации образовательных 
программ «Атрибуты выпускни-
ков» [9] служат основой для разра-
ботки национальных стандартов / 
критериев аккредитации и должны 
обеспечивать «существенную эк-
вивалентность» образовательных 
программ, взаимное признание 
присуждаемых степеней. Россия 
(через Ассоциацию инженерного 
образования России, АИОР) яв-
ляется ассоциированным членом 
Соглашения. Совместно с пятью 
другими сетями и соглашения-
ми WA входит в Международный 
инженерный союз (International 
Engineering Alliance, IEA).

При разработке требований 
к результатам обучения выпус-
кников образовательных про-
грамм обоих уровней (бакалавров 
и магистров) в области техники 
и технологии в рамочных стан-
дартах EUR-ACE были учтены 
требования, изложенные в до-
кументе «Структура квалифика-
ций Европейского пространства 
высшего образования», а также 
требования Дублинских дескрип-
торов. Содержащиеся в стандар-
тах EUR-ACE критерии аккреди-
тации образовательных программ 
в области техники и технологии 
разработаны с учетом критериев, 
описанных в «Стандартах и руко-
водстве по обеспечению качества 
в рамках Европейского высше-
го образования», разработанных 
ENQA.

Рамочные стандарты EUR-ACE 
содержат требования к результатам 
обучения, руководство и процедуру 
оценивания и аккредитации про-
грамм, а также форму для публи-
кации результатов аккредитации. 
Требования к результатам обуче-

ния сформулированы по шести 
разделам: знания и понимание, 
инженерный анализ, инженерное 
проектирование, исследования, 
инженерная практика, личностные 
навыки. Требования к компетенци-
ям выпускников формулируются 
профессиональным сообществом 
и именно профессиональное со-
общество компетентно оценивает 
качество подготовки специалистов 
к инженерной деятельности и сте-
пень их соответствия требованиям 
«стандартов» инженерного образо-
вания [10, 11]. 

В рамочных стандартах EUR-
ACE содержатся требования, что 
«каждая образовательная програм-
ма должна соответствовать наци-
ональному законодательству» и 
удовлетворять аккредитационным 
критериям и требованиям оценива-
ния образовательных программ по 
пяти блокам:

1. Запросы потребителей, цели 
и результаты.

2. Учебный процесс.
3. Ресурсы и партнерства.
4. Оценивание учебного про-

цесса.
5. Система управления.
Перейдем к сопоставительному 

анализу требований ФГОС ВО РФ 
и рамочных стандартов EUR-ACE.

3. Сопоставление требований 
ФГОС ВО РФ и рамочных 
стандартов EUR-ACE 

ФГОС ВО РФ предполагают 
возможность разработки и созда-
ния российскими вузами образова-
тельных программ, совместимых с 
европейскими образовательными 
программами, например, разрабо-
танными и аккредитованными в со-
ответствии с европейскими рамоч-
ными стандартами EUR-ACE. 

Основной особенностью стан-
дартов ФГОС ВО РФ по сравне-
нию со стандартами предыдущих 
поколений является переход от 
требований, формулируемых на 
языке объемов учебной нагрузки 
и фиксирования элементов учеб-
ного плана, к компетентностному 
подходу. Переход к многоуровне-
вой системе высшего образования 
и использование кредитов явля-
ется наиболее значимым шагом в 

интеграции российского высшего 
образования в европейское образо-
вательное пространство. Именно 
язык результатов обучения (ком-
петенций) выпускников позволит 
на практике построить единое 
общеевропейское пространство, 
снять барьеры для академической 
и профессиональной мобильнос-
ти студентов и выпускников, реа-
лизовать академические свободы 
университетов и студентов в ус-
ловиях сохранения национальных 
традиций и разнообразия культур 
[12, 13]. 

Сопоставление требований 
стандартов EUR-ACE и ФГОС ВО 
РФ к образовательным программам 
магистратуры в области инженерно-
го образования выявило сходства и 
различия в данных подходах. Тре-
бования ФГОС ВО РФ и стандар-
тов EUR-ACE сформулированы в 
терминах результатов обучения, ис-
пользуется компетентностный под-
ход, ориентация на интересы основ-
ных потребителей образовательной 
программы, предполагается тесное 
взаимодействие с работодателями 
как при формировании результатов 
обучения, так и в части оценива-
ния эффективности их достижения. 
Расчет трудоемкости учебной де-
ятельности в стандартах EUR-ACE 
осуществляется в  кредитах ECTS, 
в ФГОС ВО РФ – в зачетных еди-
ницах, которые являются аналогом 
«кредитов». Критерии оценивания 
образовательных программ стан-
дартов EUR-ACE по блокам: «1.3 
Результаты обучения», «2. Учебный 
процесс», «3. Ресурсы», «4. Оцени-
вание учебного процесса» согласу-
ются с разделом VII «Требования 
к условиям реализации основных 
образовательных программ магис-
тратуры» ФГОС ВО РФ. Расхож-
дение ФГОС ВО РФ и стандартов 
EUR-ACE определяется тем, что ре-
зультаты обучения сформулированы 
в разных «системах координат»: по 
видам деятельности в ФГОС ВО, по 
«циклу» инженерной деятельности 
в стандартах EUR-ACE. 

Серьезные расхождения ФГОС 
ВПО РФ и стандартов EUR-ACE 
заключаются в отсутствии требова-
ний к системе управления: 

1) ФГОС ВО РФ не содержит 
требований, увязывающих орга-
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низационную структуру вуза и 
процессы принятия решений в 
вузе с достижениями результатов 
обучения. В стандартах EUR-ACE 
это показатели критерия «5.1 Ор-
ганизация и процессы принятия 
решений» раздела «5. Система уп-
равления». ФГОС ВО РФ в п. 8.1 
содержит общее требование о том, 
что «Высшее учебное заведение 
обязано обеспечивать гарантию ка-
чества подготовки». Данное требо-
вание косвенно указывает на то, что 
в вузе должна существовать и функ-
ционировать система менеджмента 
качества, обеспечивающая управле-
ние организационными процессами 
вуза и имеющая эффективные меха-
низмы координации процесса при-
нятия решений на горизонтальном и 
вертикальном уровнях. 

2) ФГОС ВО РФ не содержит 
требований к системе обеспече-
ния качества. В стандартах EUR-
ACE это показатели критерия «5.2 
Система обеспечения качества» 
раздела «5. Система управления». 
ФГОС ВПО РФ в п. 8.1 содержит 
общее требование о мониторинге, 
периодическом рецензировании 
образовательных программ, регу-
лярном проведении самообследо-
вания для оценки своей деятель-
ности (стратегии) с привлечением 
работодателей.

В результате проведенного срав-
нительного анализа можно сделать 
вывод, что, если задачу согласова-
ния стандартов (требований) не рас-
сматривать на уровне совпадения их 
структур и/или используемых опре-
делений и формулировок, то при-
нципиальных противоречий между 
европейским и российским подхо-
дами обеспечения качества нет.

Устранением вышеописанно-
го несоответствия, гармонизацией 
подходов ФГОС ВО и рамочных 
стандартов EUR-ACE в обеспе-
чении качества подготовки может 
служить разработка Стандарта 
СМК вуза «Обновление образо-
вательных программ» и методики 
организации и проведения монито-
ринга образовательных программ, 
что позволит обеспечить регули-
руемость и системность процесса 
обновления (постоянного совер-
шенствования) образовательных 
программ вуза.

4. Опыт Санкт-Петербургского 
политехнического 
университета Петра Великого 
(СПбПУ) в решении проблемы 
обеспечения качества 
образовательных программ 

4.1. Разработка методики 
мониторинга образовательных 
программ

Суть предложений ENQA сво-
дится к тому, что процедуры оцен-
ки качества подготовки студентов в 
конкретном вузе заменяются более 
простыми и эффективными про-
цедурами оценки системы обеспе-
чения качества, созданной в вузе. 
То есть проблема внешней оценки 
качества вуза сводится, по сути, к 
сертификации системы менедж-
мента качества (СМК).

С целью гармонизации подходов 
ФГОС ВО и рамочных стандартов 
EUR-ACE в обеспечении качества 
подготовки в (СПбПУ) были разра-
ботаны Стандарт СМК «Обновле-
ние образовательных программ» и 
Методика мониторинга образова-
тельных программ [14]. Процедуры 
мониторинга и обновления образо-
вательных программ являются ба-
зой постоянного развития и улучше-
ния образовательных программ на 
основе анализа данных об услови-
ях реализации учебного процесса, 
успеваемости студентов, карьере 
выпускников, мнениях студентов 
[15], выпускников и работодателей 
о реализации учебного процесса по 
программе. С целью достижения 
соответствия российских образо-
вательных программ общеевро-
пейским требованиям обеспечения 
качества и аккредитационным тре-
бованиям стандартов EUR-ACE Ме-
тодика мониторинга образователь-
ных программ включает следующие 
разделы:

– изучение требований пред-
ставителей всех заинтересованных 
сторон/потребителей образователь-
ных услуг;

– изучение мнения выпускников 
о полученном образовании;

– изучение мнения работодателей 
о подготовленности выпускников;

– анализ и пересмотр целей про-
граммы и результатов обучения; 

– анализ образовательного про-
цесса;

– анализ данных об успеваемос-
ти студентов;

– анализ данных о карьере вы-
пускников;

– анализ данных о реализации 
учебного процесса;

– анализ данных о ресурсах об-
разовательного процесса; 

– анализ партнерских отноше-
ний.

Данная методика апробирова-
на [16] и обеспечивает регулируе-
мость и системность процесса сбо-
ра информации обо всех аспектах 
реализации образовательного про-
цесса с целью проектирования еже-
годного обновления образователь-
ных программ. Включение данной 
методики мониторинга в комплект 
документов образовательной про-
граммы (п. 8 «Другие норматив-
но-методические документы и 
материалы, обеспечивающие ка-
чество подготовки обучающихся») 
обеспечит выполнение общеевро-
пейских требований аккредитации 
образовательных программ, будет 
являться одним из инструментов, 
обеспечивающих совместимость 
российской и европейских систем 
высшего образования, и, следо-
вательно, будет способствовать 
аккредитации образовательных 
программ в международных орга-
низациях и сетях, что обеспечит, в 
конечном счете, ускоренное вхож-
дение России в единое европейское 
образовательное пространство.

4.2. Модель on-line обеспечения 
качества образовательных 
программ (ОП) с учетом 
международных требований

В рамках проекта TEMPUS 
«On-line Electronic Quality 
Assurance of Study Programmes» 
(EQUASP), участником которого 
является СПбПУ, разработана и 
внедрена модель EQUASP – модель 
on-line обеспечения качества ОП с 
учетом международных требова-
ний. Подход EQUASP определяет 
5 «стандартов EQUASP» для обес-
печения качества ОП: Стандарт А 
«Потребности и цели», Стандарт 
В «Образовательный процесс», 
Стандарт С «Ресурсы», Стандарт D 
«Мониторинг и результаты», Стан-
дарт Е «Система управления». В 
модели EQUASP предусмотрен мо-
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ниторинг качества ОП со стороны 
представителей всех заинтересо-
ванных сторон (студентов, выпус-
кников, преподавателей, работода-
телей). Программное обеспечение 
EQUASP для on-line документации 
доступно через сайт партнера про-
екта – компании CINECA. Система 
EQUASP – мощный инструмент, 
позволяющий привести процесс 
обеспечения качества ОП в соот-
ветствие с Европейскими стандар-
тами и директивами, улучшить их 
качество, увеличить прозрачность 
и сопоставимость [17].

5. Заключение

Вопросы обеспечения качес-
тва высшего образования явля-
ются актуальными и связаны с 
вхождением России в единое ев-
ропейское образовательное про-
странство. Усилия российского 
образовательного сообщества 
направлены на создание системы 
обеспечения качества высшего 
образования, совместимой с ев-
ропейскими системами. Многое 
уже сделано в вопросах приве-
дения в соответствие российс-

кого и европейского подходов к 
обеспечению качества высше-
го образования, гармонизации 
требований ФГОС ВО РФ и ра-
мочных стандартов EUR-ACE. 
Представляет интерес опыт реа-
лизации проекта TEMPUS «On-
line Electronic Quality Assurance 
of Study Programmes» (EQUASP). 
Скоординированная работа всех 
участников образовательного 
пространства позволит гармо-
низировать российскую систему 
обеспечения качества образова-
ния с европейскими системами. 
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Инновационные аспекты совершенствования 
управленческих процессов в высшем учебном 
заведении на основе применения современных 
информационно-коммуникационных технологий

УДК 004.9 
DOI: 

И.Е. Жуковская
Ташкентский государственный экономический университет, 

Ташкент, Узбекистан

Данная статья посвящена инновационным аспектам совершенс-
твования управленческих процессов в высшем учебном заведении на 
основе применения современных информационно-коммуникационных 
технологий. 
Целью исследования является разработка теоретических положе-
ний и практических рекомендаций по совершенствованию управлен-
ческих процессов в вузе на основе применения информационно-ком-
муникационных технологий. Данная цель определила постановку и 
решение следующих задач: исследовать теоретическую сущность 
и понятие корпоративного управления в вузе; определить направ-
ления и формы корпоративного управления в вузе; выявить особен-
ность процессов корпоративного управления в вузах; определить 
факторы, сдерживающие внедрение корпоративных принципов 
управления вузом; разработать технологию использования корпора-
тивной почты вуза на основе применения программного комплекса 
MS Outlook и системы безопасности Kerio Control. 
В процессе исследования применялись методы экономического, ис-
торического и логического анализа, системного подхода, метод ана-
логий, методы обобщений, метод экспертных оценок, SWOT анализ 
и др. Использованы прикладные исследования по данной проблеме, а 
также практический опыт Ташкентского государственного эконо-
мического университета.
В ходе написания статьи получены результаты, содержащие элемен-
ты научной новизны: дано авторское определение «корпоративное 
управление в вузе» на макро и микроуровнях. На макроуровне – это 
государственное регулирование, поддержка и содействие процессов 
внедрения, трансформации и адаптации методов, моделей и передо-
вого опыта (практики) корпоративного управления в сферу высшего 
образования, повышение степени автономности вузов и реализации 
механизмов государственно-частного партнерства с целью повы-

шения социальной эффективности и ответственности сторон. На 
микроуровне – это использование механизмов эффективного кор-
поративного управления, обеспечивающих согласование интересов 
предприятий и организаций и создание условий для долгосрочного 
сотрудничества с бизнес сообществом, способствующих выполне-
нию миссии вуза и поддержанию академических ценностей высшего 
образования; определены направления корпоративного управления в 
вузе; выявлены особенности процессов корпоративного управления, 
заключающиеся в амбивалентности их влияния на вузовскую среду, 
как с положительных, так и с отрицательных сторон; определены 
факторы, сдерживающие процессы формирования корпоративного 
управления в вузе на различных стадиях, устранение которых созда-
ет основы для поиска новых резервов успешного функционирования 
вузов в условиях нарастающей сложности, неопределенности и ди-
намизма внешней среды. Выявлены зоны трехсторонних интересов 
государства, бизнеса и вуза в процессе интеграции образования, на-
уки и инноваций. 
Данное исследование направлено на систематизацию и развитие 
теоретических основ концепции корпоративного управления в вузе. 
Полученные результаты могут быть использованы в деятельнос-
ти органов управления, бизнес структурами, профессиональными и 
высшими учебными заведениями в качестве основы для выработки 
рекомендаций по развитию и совершенствованию управленческих 
процессов на базе применения информационно-коммуникационных 
технологий.

Ключевые слова: функции управления, инновации, новейшие средс-
тва и методы информационно-коммуникационных технологий, оп-
тимизация управления вузом, подготовка квалифицированных спе-
циалистов. 

This article is devoted to innovative aspects of enhancement of 
management processes in a higher educational institution on the 
basis of application of modern information and communication 
technologies. 
Research purpose is development of theoretical provisions and practical 
recommendations about enhancement of management processes in 
higher education institution on the basis of application of information 
and communication technologies. This purpose has determined statement 
and the solution of the following tasks: to research theoretical essence 
and concept of corporate management of higher education institution; 
to determine the directions and forms of corporate management in 

higher education institution; to reveal feature of corporate management 
processes in higher education institutions; to determine the factors 
constraining implementation of the corporate principles of management 
of higher education institution; to develop technology of use of corporate 
mail of higher education institution on the basis of application of the 
program MS Outlook complex and a security system of Kerio Control.  
 In the course of research methods of the economic, historical and 
logical analysis, system approach, a method of analogies, methods 
of generalization, method of expert evaluations, SWOT analysis, etc. 
were applied. Applied researches on this problem, and also practical 
experience of the Tashkent state economic university are used.

Innovative aspects of enhancement of management 
processes in the higher educational institution 
on the basis of application of modern information 
and communication technologies

Irina E. Zhukovskya
Tashkent State  university of economics, Tashkent, Uzbekistan
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During writing of article the results containing elements of scientifi c 
novelty are received: author’s defi nition «corporate management in 
higher education institution» on macro and microlevels is given. At the 
macrolevel – this state regulation, support and assistance of processes of 
implementation, transformation and adaptation of methods, models and 
the best practices (practice) of corporate management to the sphere of 
the higher education, increase of degree of autonomy of higher education 
institutions and sale of mechanisms of public-private partnership for the 
purpose of increase of social effi ciency and responsibility of the parties. 
At the microlevel – this use of the mechanisms of effective corporate 
management providing coordination of interests of the entities and 
organizations and creation of the conditions for long-term cooperation 
about business by community promoting a performance of the mission 
of higher education institution and maintenance of the academic values 
of the higher education; the directions of corporate management in 
higher education institution are determined; the features of corporate 
management processes consisting in ambivalence of their infl uence on 
the high school environment both with positive, and from negative sides 
are revealed; the factors constraining processes of forming of corporate 

management in higher education institution at various stages which 
elimination creates bases for search of new allowances of successful 
functioning of higher education institutions in the conditions of the 
increasing complexity, uncertainty and dynamism of external environment 
are determined. Zones of tripartite interests of the state, business and 
higher education institution in the course of integration of education, 
science and innovations are revealed. 
This research is directed to systematization and development of 
theoretical bases of the concept of corporate management in higher 
education institution. The received results can be used in activities 
of governing bodies, business by structures, professional and higher 
educational institutions as a basis for development of recommendations 
about development and enhancement of management processes based on 
application of information and communication technologies.  

Keywords: management functions, innovations, the latest means and 
methods of information and communication technologies, optimization 
of management of higher education institution, training of qualifi ed 
specialists.

1. Введение

В современный период форми-
рования информационного общества 
эффективное управление предпри-
ятиями и организациями невозмож-
но без использования передовых ин-
формационно-коммуникационных 
технологий. Построение информа-
ционной системы управления требу-
ет от менеджмента и должностных 
лиц предприятий и организаций ис-
пользования современных методов, 
инструментов и технологических 
решений, способных оценить и спро-
гнозировать управленческие процес-
сы с учётом огромного числа компо-
нентов управленческого процесса. 

Управление высшими учебными 
заведениями – это многофункцио-
нальная система, структурирован-
ная таким образом, чтобы деятель-
ность ее элементов была направлена 
на закрепление и повышение пока-
зателей продуктивности образова-

тельной деятельности в стране в 
соответствии с целями и задачами 
развития общества и государства. 

Управление вузом представля-
ет собой системный процесс. И в 
этом процессе могут быть выделе-
ны следующие блоки управленчес-
кой деятельности: планирование, 
контроллинг, управление учебным 
процессом, управленческий учёт, 
финансовое управление, управле-
ние персоналом, маркетинг.

2. Анализ проблем 
в управлении высшим 
учебным заведением

В условиях развития иннова-
ционной экономики и повышения 
требований к управленческим про-
цессам в вузах страны руководство 
вузов постоянно производит оцен-
ку всех положительных и отрица-
тельных сторон функционирова-
ния высшего учебного заведения с 

целью выявления проблем и при-
нятия мер по совершенствованию 
деятельности вуза. 

Управление высшими учебными 
заведениями – это многофункцио-
нальная система, структурирован-
ная таким образом, чтобы деятель-
ность ее элементов была направлена 
на закрепление и повышение пока-
зателей продуктивности образова-
тельной деятельности в стране в 
соответствии с целями и задачами 
развития общества и государства. 

Управление вузом представля-
ет собой системный процесс. И в 
этом процессе могут быть выделе-
ны следующие блоки управленчес-
кой деятельности: планирование, 
контроллинг, управление учебным 
процессом, управленческий учёт, 
финансовое управление, управле-
ние персоналом, маркетинг.

Глобальный опыт использова-
ния технологий процессного уп-
равления свидетельствует о пре-

Таблица 1

Проблемы развития форм управления вузом [4]

№ 
п/п Управленческие проблемы Возможности, связанные с изменением орга-

низационно-правовых форм
Риски, связанные с изменением организационно-

правовых форм
1 Плохая управляемость 

вузовских структур
Повышение управляемости за счет усиления 
республиканского уровня управления высшей 
школой на деятельность вуза

Снижение управляемости на этапе внедрения но-
вой системы управления. Возникновение разрыва 
в уровнях управления вузом, изоляция и проти-
вопоставление топ-менеджмента вуза другим его 
уровням

2 Закостенелость и недостаточная гиб-
кость организационной структуры 
вузов

Появление новых возможностей, расширяю-
щих права вуза в организационном развитии в 
сравнении с действующим законодательством

Деформация организационных структур, обуслов-
ленная ориентацией на решение оперативных задач

3 Самодостаточная, слабо опирающа-
яся на обратную связь система пос-
тановки целей и оценки результатов 
деятельности вузов

Усиление влияния на деятельность вуза потре-
бителей образовательных услуг

1. Усиление централизации в принятии ключевых 
управленческих решений. 2. Демонтаж складыва-
ющихся рыночных инструментов целеполагания и 
оценки деятельности вузов

4 Замкнутость вузовского менеджмен-
та на решении преимущественно 
внутренних задач вуза

Смещение фокусов активности вузов будет 
обусловлено изменением механизмов финан-
сирования высшей школы

Неподготовленность вузовского менеджмента к но-
вым условиям деятельности. Конфликт «бюджет-
ного» и «рыночного» мышления

5 Неэффективное управление госу-
дарственной собственностью

Усиление контроля и прозрачности Снижение ответственности административного 
управления
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имуществах, которые он дает при 
управлении организацией:

– усиление ответственности со-
трудников за конечный результат;

– сокращение сроков разработ-
ки корпоративных стандартов и 
регламентов в 2 раза;

– снижение времени внедрения 
новых услуг на 40%;

– сокращение времени адапта-
ции и обучения новых сотрудников 
на 20%;

– снижение времени сквозных 
процессов на 30%; 

– снижение затрат на персонал 
в рамках сквозного процесса на 
20%. [3]

Безусловно, такого рода пре-
имущества способны повысить 
гибкость управления, обеспечивая 
тем самым конкурентоспособность 
образовательного учреждения. 

Однако, с постоянным разви-
тием экономических процессов, в 
управлении вузами всегда имеются 
нерешённые проблемы (табл. 1). 

Анализ и устранение не-
решённых проблем позволяют 
выбрать оптимальную стратегию 
управления высшим учебным за-
ведением. 

Наиболее популярный подход 
к оценке в управлении связан со 
SWOT-анализом.

Приведенные в табл. 2 резуль-
таты SWОT-анализа Ташкентского 
государственного экономического 
университета (ТГЭУ) позволяют 
сформулировать следующие при-
оритеты:

– становление университета ис-
следовательского инновационного 
типа, предполагающего высокий 
уровень научных исследований и 
их определяющее влияние на со-
держание учебного процесса; 

– инновационный подход ко 
всем сферам деятельности универ-
ситета;

– интеграция научной и об-
разовательной составляющих по 

Таблица 2

Результаты SWОТ-анализа вуза на рынке образовательных услуг1

Направления 
анализа Сильные стороны вуза Слабые стороны вуза Возможности Угрозы

Образователь-
ные и научные 
продукты и 
услуги

– Широкий спектр на правлений 
и специальностей подготовки
– Связь вуза с международными 
образовательными структурами
– Большой объем НИР по догово-
рам и грантам

– Недостаточно разви-
тая система оказания 
краткосрочных допол-
нительных образова-
тельных услуг
– Невысокая эффектив-
ность деятельности в 
сфере интеллектуаль-
ной собственности

– Расширение номенклатуры крат-
косрочных образовательных про-
грамм и услуг
– Открытие новых для региона 
направлений и специальностей 
подготовки
– Расширение консалтинговой 
деятельности по заказам региональ-
ных органов управления и предпри-
ятий региона

– Увеличение числа негосу-
дарственных вузов и филиа-
лов столичных государствен-
ных вузов
– Отсутствие спроса на 
выпускников ряда специаль-
ностей

Ресурсы – Высокий уровень обеспечен-
ности учебного процесса компью-
терной техникой и информацион-
ными ресурсами
– Квалифицированный кадровый 
состав по научным специальнос-
тям
– Хорошо развитый институт 
докторантов
– достаточная обеспеченность 
учебными площадями

– Дефицит препода-
вательских кадров 
гуманитарных специ-
альностей
– Недостаток научной 
литературы и периоди-
ческих изданий теку-
щего года

– Капитальное строительство учеб-
но-лабораторной базы
– Строительство жилья с целью 
привлечения и закрепления квали-
фицированных кадров

– Отток квалифицированных 
кадров в негосударственные 
вузы

Финансовое со-
стояние

– Большой объем внебюджетных 
средств, поступающих за обуче-
ние и научно-исследовательские 
работы

– Отсутствие системы 
контроллинга
– Большие затраты на 
ремонт учебных пло-
щадей

– Дополнительное привлечение 
внебюджетных средств за счет раз-
вития системы реализации допол-
нительных образовательных услуг 
и расширения консалтинговой де-
ятельности Организация эффектив-
ного финансового менеджмента 

Сокращение бюджетного фи-
нансирования Демпинговая 
политика конкурентов

Образователь-
ные технологии 
и процессы

– Широкое применение информа-
ционных технологий и методов 
обучения в учебном процессе

– Недостаточное ис-
пользование активных 
методов обучения – де-
ловых игр, кейсов и др.

– Развитие системы открытого 
образования

– Широкое использование 
дистанционных технологий 
обучения конкурентами

Качество образо-
вания

– Отсутствие рекламации со сто-
роны потребителей выпускников
– Использование квалиметри-
ческих методов оценки качества 
образования

– Отсутствие в вузе 
системы управления ка-
чеством образования

– Использование международных 
стандартов серии ИСО 9000 для 
управления и контроля качества 
образования

– Снижение качества подго-
товки из-за увеличения доли 
платного образования

Маркетинговая 
инфраструктура

– Позитивный имидж вуза на эко-
номическом рынке
– Огромный опыт проведения 
рекламных и имиджевых мероп-
риятий

– Отсутствие системы 
постоянного монито-
ринга образовательных 
услуг

– Использование современных ме-
ханизмов формирования товарной 
и ценовой политик
– Формирование службы марке-
тинга

– Ошибки при ценообразова-
нии из-за отсутствия доста-
точной информации о состоя-
нии конкурентной среды

Заказчики – Активное договорное сотрудни-
чество с предприятиями и органи-
зациями региона

– Недостаточно актив-
ная работа в районах 
республики и соседних 
регионах

– Расширение сотрудничества со 
средними профессиональными 
учебными заведениями

– Снижение спроса из-за 
высоких требований на всту-
пительных испытаниях и 
высокой стоимости контракт-
ного обучения

1 Составлено автором на основе данных учебно-методического управления ТГЭУ 
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перспективным направлениям на 
основе фундаментализации и со-
хранения научных традиций уни-
верситета; 

– воспроизводство интеллекту-
ального потенциала и интеллекту-
ального продукта; 

– фундаментальное образова-
ние в сочетании с гибкой адаптаци-
ей к динамично меняющимся пот-
ребностям государства, общества и 
личности;

– высокое качество образова-
тельного, научного и вспомогатель-
ного процессов;

– современная технологическая 
среда для обучающихся и работни-
ков университета;

– формирование социально вос-
требованных личностных качеств и 
ценностей;

– воспитание духа корпоратив-
ности;

– благоприятные социальные 
условия для обучающихся и работ-
ников университета.

В современных условиях ак-
туальность проблемы анализа и 
количественной оценки конкурен-
тоспособности образовательных 
услуг не вызывает сомнений. Это 
обусловлено рядом обстоятельств:

– количественная оценка упро-
щает анализ соответствия образова-
тельной услуги требованиям рынка 
и сопоставление образовательных 
продуктов-аналогов, предлагаемых 
различными образовательными уч-
реждениями;

Для этого необходимо устано-
вить основные группы показателей 
конкурентоспособности образова-
тельных услуг, определить состав 
показателей каждой группы, спо-
собы количественной оценки каж-
дого показателя, сформировать 
модель комплексного показателя 
конкурентоспособности и методи-
ку его расчета. 

Стратегический анализ высту-
пает важнейшим этапом управле-
ния при выработке эффективной 
стратегии и обеспечивает реаль-
ную оценку собственных ресурсов 
и возможностей и глубокое пони-
мание внешнего конкурентного ок-
ружения.

В рамках SWОТ-анализа имеет-
ся реальная возможность анализи-
ровать вуз и его окружение. С этой 
целью для каждого из направлений 
его деятельности производится по-
иск сильных и слабых внутренних 

сторон, возможностей и угроз во 
внешней среде. 

Проблему несоответствия уровня 
подготовки управленческих кадров 
современным требованиям можно 
разрешить путем проведения пере-
подготовки в форме специальных 
тренингов, курсов, дополнительно-
го обучения. При этом необходимо 
разработать программы, не только 
включающие теоретические аспек-
ты менеджмента, экономики, права 
и их закрепление с помощью реше-
ния практических задач, но и направ-
ленные на развитие способностей к 
разным видам деятельности, к само-
развитию и изменению профессио-
нальных целей и ориентации. 

Разрешение различных кадро-
вых проблем (отсутствие четкого 
разделения обязанностей между 
сотрудниками учреждения высше-
го профессионального образования, 
излишняя централизация, неэффек-
тивное расходование временных 
ресурсов сотрудников, ограничен-
ность кадровых ресурсов) состоит в 
хорошо отлаженной системе долж-
ностных инструкций, наделении 
соответствующими полномочиями 
только компетентных сотрудников, 
делегировании ответственности, со-
здании автоматизированной систе-
мы управления и контроллинга.

В целях постоянного поддержа-
ния продуктивности работы вы-
бранной системы управления, она 
должна быть адаптивной (т.е. мо-
дифицироваться с процессом изме-
нения внешних условий) и должна 
строиться на основе стратегическо-
го управления. 

Современные вызовы высшего 
образования, включающие: необ-
ходимость обслуживать большее 
число студентов; высокие расходы 
за образование; вопросы, связан-
ные с ролью и статусом профессор-
ско-преподавательского состава; 
вопросы институционального уп-
равления, требуют использования 
специфичной бизнес-модели кор-
поративного мира. 

3.Технологические 
механизмы оптимальной 
организации управленческой 
деятельности в вузе

Управление основными процес-
сами деятельности Ташкентского 
Государственном экономическом 
университете в настоящее время 

осуществляется путем внедрения 
программного обеспечения собс-
твенной разработки с интеграцией 
в него информационных систем 
сторонних производителей. Собс-
твенными силами в настоящий 
момент разработано и внедрено 
7 модулей корпоративной инфор-
мационной системы: «Кадры», 
абитуриент, электронный деканат, 
электронный журнал, электронная 
библиотека, научная деятельность, 
рейтинговый контроль. 

Одним из эффективных путей 
совершенствования управления в 
вузе является внедрение системы 
электронного документооборота. 

В настоящий момент в систе-
ме электронного документообо-
рота ТГЭУ эксплуатируются пять 
маршрутов на постоянной основе, 
проводится опытная эксплуатация 
еще шести маршрутов электрон-
ных документов и ведутся работы 
по разработке новых маршрутов по 
запросам подразделений универси-
тета. Сторонняя система Минис-
терства высшего и среднего специ-
ального образования интегрируется 
с базами университета собственной 
разработки. Основной целью внед-
рения системы электронного доку-
ментооборота является создание 
единой информационной среды, 
обеспечивающей единообразную 
и высокоэффективную технологию 
работы с документами для всех со-
трудников в структурных подразде-
лениях университета.

Для отражения всех сторон ра-
боты вуза создан и успешно функ-
ционирует официальный сайт уни-
верситета. 

Несмотря на достигнутые су-
щественные результаты, универси-
тет планирует дальнейшее развитие 
инфраструктуры информатизации:

– продолжить модернизацию 
компьютерного парка и серверной 
группы университета;

– создать Центр обработки дан-
ных (ЦОД) бухгалтерии и обес-
печить необходимую интеграцию 
финансовых подсистем с подсисте-
мами университета;

– провести мероприятия по по-
вышению защищенности сети и 
улучшению качества предоставля-
емых сервисов;

– создать инфраструктуру для 
проведения видео конференций од-
новременно с другими учебными 
заведениями.
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Наибольшее применение в про-
цессе автоматизации управленчес-
кой деятельности нашли програм-
мы обслуживания баз данных: 

– в первую очередь это списки 
сотрудников, списки студентов с их 
персональными данными;

– вторую группу составляют 
базы данных материально-финан-
сового учета; 

– к третьей группе относятся 
базы данных служебной, вспомо-
гательной информации, например, 
расписание учебных занятий, база 
контроля исполнения решений ад-
министративных и совещательных 
органов ВУЗа и т.д. 

Развитие локальных вычисли-
тельных сетей, повышение мощ-
ности персональных компьюте-
ров и современные программные 
средства управления базами дан-
ных позволяют ставить и решать 
задачи объединения локальных 
баз. Объективной предпосылкой 
создания глобальных баз данных 
в учебных заведениях является тот 
факт, что практически все доку-
менты подготавливаются с приме-
нением компьютера и имеют свою 
электронную версию. Объединение 
локальных баз данных учебного за-
ведения позволяет решить следую-
щие задачи: 

– оперативно получать интегри-
рованные сведения об участниках 
образовательного процесса и учеб-
ном заведении в целом.

– исключить дублирование вво-
да и хранения однотипных данных 
в различных базах. 

– ускорить и автоматизировать 
процесс обмена данными меж-
ду различными подразделениями 
учебного заведения. 

Реализация указанных задач 
приведет к повышению качества 
принимаемых управленческих ре-
шений, ускорит процесс подготов-
ки и согласования нормативных 
документов, приказов. 

Кроме того, объединение ло-
кальных баз института в глобаль-
ную позволяет не только расширить 
доступ к данным отдельных пользо-
вателей, но и создать автоматизиро-
ванные рабочие места с принципи-
ально новыми возможностями. 

Глобальная база данных поз-
волит автоматизировать процесс 
подготовки документов. Появля-
ются новые возможности при пос-
троении аналитических справок и 
обзоров. Так, совместное исполь-
зование нескольких баз данных, 
которые являлись инструментом 
как для планирования и расчета 
распределения учебной нагрузки 
по кафедрам, так и между препо-
давателями. Созданные для реше-
ния этой задачи таблицы макетов 
учебных программ и тематических 
планов учебных дисциплин в даль-
нейшем могут быть использованы 
для создания базы данных учета 
методического обеспечения, как в 
целом учебных курсов, так и отде-
льных тем. Интеграция локальных 
баз данных в единую информаци-
онную среду, обеспечивающую 
достаточный уровень защиты, 
возможна на основе таких средств 

управления базами данных, как 
ORACLE или SQL Server. 

4. Средства и методы 
информационной 
безопасности при 
организации корпоративной 
почты в высшем учебном 
заведении

В условиях совершенствования 
управленческих процессов в вузе, в 
ТГЭУ большое внимание уделяет-
ся обеспечению информационной 
безопасности. Действующая в вузе 
система информационной безопас-
ности обеспечивает антивирусную 
защиту потока входящих и исходя-
щих сообщений, защиту от спама, 
защиту от несанкционированного 
доступа из публичных сетей в кор-
поративную сеть, блокирование 
доступа к нежелательным ресурсам 
глобальных сетей, резервное копи-
рование баз данных серверов, а 
также антивирусную проверку ком-
пьютеров конечных пользователей. 
В табл. 3 представлена информация 
об используемых в университете 
средствах для защиты информации.

Kerio Control (ранее назывался 
Kerio WinRoute Firewall и WinRoute 
Pro) — это программный межсе-
тевой экран, разработанный ком-
паниями Kerio Technologies и Tiny 
Software. Основными функциями 
программы являются: организация 
безопасного пользовательского до-
ступа в Интернет, надежная сетевая 
защита ЛВС (локальная вычисли-
тельная сеть), экономия трафика и 

Таблица 3

Средства защиты информации используемые в ТГЭУ1

№ Наименование Назначение
1 Kerio WinRoute Firewall 10 users AE Subscription 1 year Kerio Control – это полноценное UTM решение, включающее в себя весь 

необходимый инструментарий: комплексную систему безопасности, VPN 
сервер, управление полосой пропускания, балансировку нагрузки на Интернет 
каналы, а также широкие возможности по пресечению злоупотребления 
доступом в сеть

2 Kerio WinRoute Firewall add-on 250 users AE 
Subscription 1 year

3 Kerio WinRoute Firewall + McAfee AV / 10 users AE 
Subscription 1 year

4 Kerio WinRoute Firewall + McAfee AV / add-on 250 users 
AE Subscription 1 year

5 ORF Enterprise Edition

ORF Enterprise Edition – это высокопроизводительный спам фильтр. 
Антиспам ORF использует технологию многократной фильтрации, такую 
как черные списки DNS, ключевые слова, SURBL проверки и фильтрацию 
аттачментов для идентификации спама и другого вида нежелательной почты.

6 Kaspersky Enterprise Space Security Kaspersky Enterprise Space Security – это комплексная антивирусная защита

7 Traffi c Inspector Pro (без лимита подключений) для 
образовательных учреждений

Traffi c Inspector – это комплексное сертифицированное решение для 
контроля подключения к сети Интернет

8 Veeam Backup & Replication 5.0 Veeam Backup & Replication 5.0 – резервное копирование и репликацию 
виртуальных машин, работающих на хостах VMware ESX(i).

9 Acronis True Image Echo Ent Server это семейство передовых продуктов компании Acronis для аварийного 
восстановления систем.

1 Разработано автором на основе данных информационно-ресурсного центра ТГЭУ
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рабочего времени сотрудников за 
счёт ограничения нецелевого до-
ступа к различным категориям веб-
контента.

Особенности программы:
– Многоязычный интерфейс (16 

языков, включая русский);
– Встроенный прокси-сервер;
– Интегрированный антивирус 

от Sophos;
– Возможность подключения 

дополнительных антивирусных мо-
дулей;

– Контроль пропускной полосы 
канала;

– Балансировка нагрузки на ка-
налы;

– Реализован собственный VPN;
– Мониторинг и протоколирова-

ние пользовательской активности в 
Интернет;

– Интеграция с Active Directory.
Kerio Control относится к той 

категории продуктов, в которых 
широкий спектр функциональных 
возможностей сочетается с просто-

той внедрения и эксплуатации. Се-
годня мы разберем, как с помощью 
этой программы можно организо-
вать групповую работу сотрудни-
ков в Интернете, а также надежно 
защитить локальную сеть от вне-
шних угроз.

5. Заключение

Высшее учебное заведение 
представляет собой сложно органи-
зованную систему, в которой тради-
ционные методы управления явно 
не справляются со всеми возника-
ющими проблемами и противоре-
чиями, и одним из путей решения 
этих проблем является внедрение 
информационных технологий, ко-
торое позволяет обеспечить:

– координацию управленческой 
деятельности по достижению це-
лей учебного заведения;

– информационную и консуль-
тационную поддержку принятия 
управленческих решений;

– создание и обеспечение функ-
ционирования единой корпоратив-
ной (комплексной) информацион-
ной системы управления;

– рациональность управленчес-
кого процесса за счет стандартиза-
ции всех аспектов управления на 
основе единой модели.

Практической реализацией мо-
дели управления является админис-
тративная информационная систе-
ма управления, которая создается в 
целях повышения качества обуче-
ния и эффективности управления 
вузом путем удовлетворения пот-
ребностей руководства, препода-
вателей и сотрудников в оператив-
ном предоставлении информации, 
необходимой для осуществления 
служебных обязанностей.

Эффективная организация 
управления Вузом способствует 
подготовке и выпуску квалифици-
рованных, конкурентоспособных 
на экономическом рынке специа-
листов.
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Предоставлениe образовательной услуги 
с использованием дистанционных 
технологий для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
(на примере штата Аляска и Северных регионов РФ)
Дистанционное образование способствует решению образователь-
ных проблем лиц с ограниченными возможностями здоровья. Крайне 
важно изучение зарубежного опыта. Североамериканские универси-
теты накопили большой опыт в данной сфере. Blackboard является 
ведущим пакетом программного обеспечения, который в отличие 
от собственных програмных продуктов и асинхронных курсов, со-
зданных многими российскими институтами, профессионально 
помогает решить образовательные проблемы лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. В международном Университете Аркти-
ки растет интерес к использованию информационно-коммуникаци-
онных технологий и открытых учебных ресурсов, и сетей. В 2008 
году тематическая сеть Университета Арктики по дистанцион-
ному обучению и электронному обучению начала функционировать. 
Интернет и дистанционное обучение создает новую возможность 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Главная цель: Способствует ли дистанционное обучение на Аляске 
и в Северных и сибирских регионах Российской Федерации решению 
образовательных проблем околополярного Севера для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья.
Основныe задачи исследования: выявить современные образова-
тельные арктические проблемы для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья; проанализировать специфику дистанционного 
образования; проанализировать вопрос дистанционного обучения 
циркумполярного Севера; проанализировать вклад дистанционного 
обучения в более широкие проблемы арктической политики и управ-
ления.
Актуальность работы: Арктический отчет о развитии человека 
в Арктике указывает, что существует очень мало околополюсных 

исследований в области образования, в том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. Эта статья может начать 
первоначальное обсуждение темы, которое может быть дополни-
тельно изучено в будущих работах.
Новой тенденцией для приполярного образования является его рас-
тущая доступность. Доступность для студентов означает способ-
ность ходить на занятия и реализовать свой потенциал, то есть, 
наличие возможности для посещения школы, как физически, так и 
культурно. Расширение доступности образования характерно не 
только для Севера. Скорее, это является отражением изменений, 
которые произошли в урбанизированных районах по всему миру, где 
рост населения, увеличение уровня жизни, современные технологии 
были преобразовывали образование на протяжении последних пяти-
десяти лет (Арктический доклад о развитии человека I).
Основа исследований состоит из научно-исследовательских работ 
и конференций по дистанционному обучению для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в Арктике; законодательных ак-
тов, созданных международными организациями, американскими и 
российскими ведомствами; сайтов с информацией о российских и 
американских университетах. Были также использованы междуна-
родное, российское и американское законодательство, статисти-
ческие источники, средства массовой информации, касающиеся об-
разовательной политики для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья, 
дистанционнoe образование, модель предоставления образователь-
ной услуги, Россия, США, штат Аляска. 
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Provision of educational service with the use 
of distance technologies for disabled persons 
(case study: the state of Alaska 
and Nothern regions of the Russian Federation)
The distance education contributes to the solution of educational problems 
of disabled persons. The study of foreign experience is extremely important. 
North American universities saved up a wide experience in this sphere. 
Unlike self-made software products created by many Russian universities, 
Blackboard is the leading educational software package that professionally 
helps to solve educational problems of disabled persons. The international 
University of the Arctic has a growing interest in the use of information 
communication technologies and open educational resources and networks. 
In 2008 the subject network of University of the Arctic on distance education 
and e-learning began to function. The Internet and distance learning creates 
a new opportunity for disabled persons. 

Main goal: Whether distance education on Alaska and in Northern and 
Siberian regions of the Russian Federation promotes the solution of 
educational problems of the North for disabled persons.
Main research problems: to reveal modern educational Arctic problems 
for disabled persons; to analyse specifi cs of remote education; to analyse 
a question of distance training of the circumpolar North; to carry out 
the comparative analysis of distance training on Alaska and in Russian 
northern and the Siberian regions; to analyse a contribution of distance 
training to wider problems of the Arctic policy and management.
Relevance of work: The Arctic Human Development Report I specifi es 
that there are very few circumpolar researches in the fi eld of education, 
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including for disabled persons. This article can begin initial discussion of 
a subject which can be in addition studied in future works.
An emerging trend for Arctic education is its increasing accessibility. Ac-
cessibility is about students being able to take classes and fulfi ll their 
potential, that is, it concerns their possibilities for attending school, both 
physically and culturally. Even though this increased accessibility of edu-
cation is occurring in some places, it is not unique to the North. Rather, 
it is a refl ection of changes that have occurred in urbanized areas around 
the world, where population growth, increased living standards, moderni-
ty, and technology have been transforming schools for the past fi fty years 
(AHDR I, Arctic Human Development Report I).

The basis of researches consists of research works and conferences 
on distance training for disabled persons in the Arctic; the legal 
acts created by the international organizations, the American and 
Russian departments; the websites with information on the Russian 
and American universities. The international, Russian and American 
legislation, statistical sources, mass media concerning educational 
policy for disabled persons.

Keywords: disabled persons, distance education, model of provisions of 
educational service, Russia, USA, the state of Alaska.

1. Introduction 

Education is an essential compo-
nent of the human life. However, there 
are a lot of problems for disabled per-
son education. Today, many American 
universities create special services for 
them. For example, disability services 
of the University of Alaska Fairbanks 
provides academic accommodations 
to UAF students who experience a 
disability. They welcome individual-
ity and work with students attending 
Tanana Valley, Bristol Bay, North-
west, Chuckchi, Kuskokwim, Interior 
Aleutians, and Distance Education 
campuses. Disability Services oper-
ates an Assistive Technology Lab and 
produces materials in alternate for-
mats. Arrangements can be made for 
American Sign Language interpret-
ers, transcription services, braille and 
audio formats.

There are existing post-secondary 
institutions in the Arctic that either 
by campus or program location and/
or through adapted delivery systems 
try to improve accessibility including 
to the disabled persons. The model of 
the University of Arctic allows for a 
dynamic development of shared edu-
cation systems through mutual coop-
eration. This network can be a very 
effi cient tool for delivering a relevant 
curriculum for a changing North 
(Kullerud 2009).

So, education is a major factor 
for sustainable development in the 
circumpolar region. Regionalization, 
small populations in remote commu-
nities and few urban centers, cultural 
diversity and the erosion of small 
languages are certain common char-
acteristics in northern education. The 
University of the Arctic will help to 
increase accessibility to higher educa-
tion and research in the Circumpolar 
North with the help of online learning 
technologies.

2. Distance Higher Education in 
the Circumpolar North

The practice of Arctic countries 
confi rms the effectiveness of online 
or distance education including disa-
bled persons. Taking into account 
the Arctic Social Indicators (2010, 
76), Statistics Iceland has examined 
the drop-out rate of students in terti-
ary education by comparing the Sta-
tistics Iceland Student Register with 
the Register of Examinations. The 
results show that from autumn 2002 
to autumn 2003 a total of 2,037 stu-
dents dropped out of school or took 
a temporary leave from their studies, 
resulting in a drop-out rate of 14.7%. 
The rate was lower among students 
in day courses and distance learning 
and higher among students in evening 
courses. In addition, the drop-out rate 
was lower among students in full-time 
study and higher among students in 
part-time study. So, distance learn-
ing in Iceland is more effective than 
evening courses and, probably, than 
part-time study.

A signifi cant development in 
northern higher education is the in-
creased interest in the use of informa-
tion and communication technology 
and open learning recourses and net-
works. This is refl ected in the Uni-
versity of the Arctic and the Northern 
Research Forum. Their efforts to raise 
awareness of natural and cultural cir-
cumstance of the Arctic and promot-
ing dialogue among members of the 
research community and a wide range 
of other stakeholders in the Arctic 
have been applauded by the Arctic 
education ministers (AHDR I).

The UArctic Thematic Network 
on Distance Education and E-learning 
was started in 2008 with funding re-
ceived from the Norwegian Minis-
try of Education and Research. The 
University of Tromsø Department of 

Education is the lead and the host in-
stitution in the network, with partners 
from Nordic countries, and along with 
from Russia, and Canada. The aim of 
the Thematic Network is to exchange 
knowledge and research about E-
learning, and a discussion of method-
ology of the fi eld. It will focuses on 
the learning processes, pedagogy, and 
appropriate information technologies 
necessary to deliver content to and 
support distant learners.

The Thematic Network main ac-
tivities can be described as share ex-
perience from E-learning with mem-
bers of the Network, identify the 
relevant challenges and problems in 
the fi eld of E-learning in the Arctic 
countries, facilitate student and teach-
er exchange, facilitate collaborative 
research projects, conferences, and 
publications in the area of E-learning, 
send applications for funding the net-
work and activities within the net-
work education (The offi cial website 
of the Thematic Network on Distance 
Education and E-learning).

Distance technologies are used in 
other networks of the University of the 
Arctic including for disabled persons. 
For example, more than 40 scientists 
and students from universities of the 
U.S., Canada, Finland, Germany, 
Norway and the leading Russian uni-
versities - members of the consortium 
of the University of the Arctic - took 
part in the Natural Hazards workshop 
which ended in Northern (Arctic) 
Federal University (NarFU), Arkhan-
gelsk, on the 22 of March 2014. The 
workshop was the fi rst major activity 
of the newly formed Natural Hazards 
Thematic Network of UArctic. The 
goal of the workshop was to begin 
development of an online course for 
UArctic in natural hazards that can be 
used for the disabled persons. Con-
struction of the course itself is expect-
ed to take about a year.
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The workshop organized in 
Arkhangelsk by University of Alas-
ka Fairbanks (UAF) and NarFU is 
unique. Its particular features are: 
(1) leading roles in design and im-
plementation of the course is given 
to students; (2) multi-national and 
multi-disciplinary knowledge and 
perspectives on most common natu-
ral hazards, as well as their social 
and policy implications, are included 
into the course; and (3) an emphasis 
is on problems that are unique to or 
exacerbated by Arctic conditions. The 
latter includes presence of ice, limited 
transportation infrastructure, great 
length of supply lines, and the time 
pressure for response that extreme 
cold imposes.

The main outcome of the event 
was development of the concept of 
the on-line course «Natural Hazards». 
In March 2014, the participants dis-
cussed the preliminary results. Stu-
dent made a presentation on thematic 
modules of the course: Earthquakes, 
Tsunami, Forest Fire, Flood, and Vol-
cano. Students confessed that it is 
very diffi cult to include all interest-
ing information in a small educational 
program, so the modules will include 
only the most basic issues.

The distance course will be based 
on lectures. However, practical exer-
cises, particularly the method of case 
studies will be also included. The 
joint educational course will be de-
signed for MA and PhD students of 
UArctic. Participants will continue 
further work over the course during 
spring and summer of this year. In 
September 2014, the group plans to 
discuss the course modules in Alaska 
(The offi cial website of the Thematic 
Networks on Natural Hazards).

Individual universities of the con-
tinuum will offer the distance course 
on the natural hazards using the same 
content, but their individual delivery 
and learning management systems. 
For example, the Moscow State Uni-
versity of Economics, Statistics and 
Informatics (MESI) and its northern 
branches will use a self-made learning 
management system Virtual campus.

Using a system of electronic train-
ing of MESI, in the 2014 spring se-
mester the author developed a module 
“Image of Natural Disasters in the 
French and Russian Literature” for 

graduate disabled students of “Theory 
of mass communications and interna-
tional public relations”. The module 
was organized as a blended course 
combining elements of traditional and 
electronic models of education.

The MESI traditional model 
means internal communication with 
educators, lessons in a class, etc. The 
electronic model entails training with 
the use of information technologies: 
use of Internet resources, communica-
tion with educators in forums, view-
ing of training materials via online, 
passing tests via the computer, etc.

For authorization on the site of 
the Virtual Campus, it is necessary to 
specify a login and password. At the 
beginning of a semester each student 
receives an individual login and pass-
word for the login. This information is 
strictly confi dential and isn’t subject 
to disclosure. As the Virtual Campus 
is realized on the Microsoft Share 
point 2010 platform, only the MS 
Internet Explorer browser can work 
correctly in the system. Students are 
given assignments, appointed elec-
tronic training events, for example, 
tests, electronic textbooks, tasks, fo-
rums etc.

One of the assignments for the 
course is a 3-5 page essay on the 
theme “The image of natural disas-
ters in the literature”. The following 
literature works could be used: 1) 
Gorodetsky S. M. “I love you one”, 2) 
Voltaire “Candide”, and 3) Heinrich 
von Kleist “The Earthquake in Chile”.

Materials of the module and re-
sults of the educational process will 
be used for a Social Sciences module 
of the University of the Arctic online 
course “Natural Hazards in the Arc-
tic”.

This blended course was effective 
as other programs aimed at extramu-
ral and part-time (evening) students. 
The results of tests and assignments in 
the Virtual campus really showed the 
students’ abilities. Full-time students 
at the Bachelor level will probably not 
be so productive on this course based 
on the experience the author has faced 
educating within other disciplines.

Thus, distance education in the 
Arctic can be effective. The Univer-
sity of the Arctic and the Northern 
Research Forum tend to increase the 
use of information and communica-

tion technology and open learning 
recourses and networks. In 2008 the 
UArctic Thematic Network on Dis-
tance Education and E-learning start-
ed its activity.

3 Distance Education in the 
State of Alaska

Alaska universities offer different 
online courses. For example, the Uni-
versity of Alaska Fairbanks eLearning 
& Distance Education (UAF eLearn-
ing & Distance Education) has the 
longest standing distance delivery 
program offering correspondence 
courses for more than twenty-fi ve 
years. It offers hundreds of courses 
every year, including required courses 
for various degree programs. It also 
offers online instruction and degree 
programs. The University’s online 
degree programs provide working 
professionals and full-time students 
with fl exibility, course engagement, 
and interaction with internationally 
renowned faculty. Students enrolled 
in online degree programs can attend 
courses at anytime from anywhere 
(The offi cial website of the University 
of Alaska Fairbanks eLearning & Dis-
tance Education).

Taking into consideration remote-
ness, it is important to say that infra-
structure plays a crucial role for the 
Alaskan secondary education. In the 
state there are communities, which 
are accessible only by air, and of those 
connected by road, some are only con-
nected by winter road for four months 
of the year. Populations in the differ-
ent communities vary, sometimes on 
the order of tens or hundreds. So, it 
is diffi cult for small communities to 
have the same quality of education 
as large communities (AHDR I, 170-
171)

Alaska faces a secondary teacher 
shortage. The shortage is geographi-
cally specifi c. That is, shortages occur 
only in some schools and some com-
munities. In Alaska, the majority of 
the schools facing shortages are in ru-
ral communities off the road system. 
These schools, year in and year out, 
have diffi culty attracting and retain-
ing teachers. In fact, the 18 school dis-
tricts with the highest turnover rates 
in the state-that is, rates averaging 
20 percent annually over the period 
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1996-2000-are all, with one excep-
tion, remote rural districts (McDiar-
mid 2002). The primary goal of Rural 
Education Preparation Partnerships 
(REPP) is to increase the number of 
teachers in rural school districts who 
are either Alaska Native or who have 
lived in rural Alaska for an extended 
period. Within this goal, the program 
has an objective to create a group of 
learners among REPP interns by us-
ing the LMS Blackboard tools - a tel-
econference and threaded discussion 
group.

REPP interns and their faculty are 
scattered across Alaska, and may see 
each other only a few times during 
their program. This can lead to in-
terns feeling isolated and unsupported 
as they try to balance the academic 
demands of the program with those 
of being in the classroom each day. 
REPP attempts to address this prob-
lem by holding meetings for interns 
periodically and by using technol-
ogy to support continuing commu-
nication, even when participants are 
geographically separated. For many, 
their internship year begins with the 
fall meeting with other interns as well 
as mentors and REPP personnel. This 
gives interns an opportunity to initi-
ate personal relationships that can be 
continued at a distance. During the 
year, they communicate periodically 
via teleconference and in threaded 
discussion groups in their distance 
education class. This class is deliv-
ered via Blackboard (Rural Educator 
Preparation Partnerships: Partnering 
to Success 2003)

Teaching of Native Alaskan lan-
guages are also developing through 
distance education tools. For ex-
ample, an open learning network of 
Tlingit language is dedicated to the 
speakers, teachers, and students of 
the language. The network introduces 
teaching methods with playing games 
in Tlingit. Classes of the Intermedi-
ate Tlingit can be viewed through 
YouTube. The website represents vid-
eo introductions to the sounds in Tlin-
git and to sounds using words (The 
website of Tlingit language).

To sum up, both Alaskan universi-
ties and secondary schools extensive-
ly use distance education to deliver 
courses and support educators, in par-
ticularly, in Alaskan remote and small 

rural communities where. The LMS 
Blackboard with its tools including 
threaded discussions dominates. The 
Native people education plays an im-
portant role. Open learning networks 
of Native Alaskan languages create 
opportunities for everybody interest-
ed in them.

4. Distance education in 
the northern regions of the 
Russian Federation

Alaska is the only Arctic state in 
the United States. In Russia there are 
has more than 25 regions in the North 
and Siberia, as well as a great number 
of universities. Only the Northern 
Economic Region (the European 
North) has twenty universities.

The education in Russian rural 
and remote areas of the North has a lot 
of problems. It may be that to many 
inhabitants of the Russian Federation, 
especially in the rural parts, the idea 
of having access to the Internet seems 
rather unreal, or utopian. At present, 
for many people in Russia Internet ac-
cess is simply not feasible. Comput-
ers are restricted to urban areas and, 
moreover, considerably less than in 
North America, Western Europe and 
Japan. The telephone system in many 
rural areas is not reliable or not au-
tomated at all. This is an even more 
crucial point in the remote areas of 
the Far North. Electric power supply 
is an additional problem: in small set-
tlements it is provided by diesel gen-
erators, it is restricted sometimes to 
one or only half an hour daily, power 
failure occurs quite often (about once 
a week), and sometimes it lasts for 
several hours. Under these conditions 
one cannot rely on photocopiers and 
fax, let alone computers. It is obvious 
that the local inhabitants must tackle 
problems, which are by far more el-
ementary than the use of computers or 
the access to Internet (Habeck 1998).

However, due to the remoteness 
of schools in northern Russia, new in-
formation technologies and distance 
education are becoming increasingly 
attractive options. Not all northern 
schools are uniformly well equipped 
with computers and software. In the 
Sakha Republic as of 2003, both vil-
lage schools and town schools had 
one computer per 23 students, while 

in Russia as a whole the average was 
one computer per 500 students. Most 
comprehensive schools use local net-
works, and all secondary schools have 
Internet access (AHDR I, 172).

One of the possible ways of solv-
ing this problem is the establishment 
of new universities and branches. New 
outreach programs on the part of met-
ropolitan universities in Moscow and 
St. Petersburg stimulate the expansion 
of high education in the North (Vasil-
iev 2002, 155-157). These university 
branches in the North and Siberia can 
increase investments on infrastruc-
ture, maintenance and equipment. The 
uniform university standard on infor-
mation technologies and IT program 
services helps branches to use modern 
technologies in the educational proc-
ess.

For example, the Moscow State 
University of Economics, Statistics 
and Informatics (MESI) is the Rus-
sian fi rst electronic distributed uni-
versity. Along with its Moscow cam-
pus, MESI comprises 13 branches and 
about 200 study centers all over Rus-
sia (from Kaliningrad to Vladivos-
tok) and abroad (Armenia, Belarus, 
Israel, Kazakhstan, Latvia, Ukraine 
and Uzbekistan). MESI has campuses 
in Northern and Siberian regions: in 
Buryat, Kemerovo, Perm, Krasno-
yarsk, Khakassia and Altai.

All regional divisions are connect-
ed by a uniform corporate network 
and realize educational programs on 
the basis of uniform information edu-
cational environment with the use of 
uniform content, library resources, 
faculty and uniform management. 
MESI regional campuses use uniform 
university standards on information 
technologies and corresponding pro-
gram services. Branches have an ac-
cess to all resources of the head higher 
education institution in Moscow and 
«mirror» copies of its technological 
infrastructure. Each student, regard-
less of his place of resident, has ac-
cess to all educational resources of 
university that allows guaranteeing 
the highest quality of training in all 
regional structures of MESI (The of-
fi cial website of MESI). For exam-
ple, a syllabus for a hybrid interdis-
ciplinary course “Interest Groups and 
Lobbying in the United States” which 
content is partly described in a MESI 
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publication (Lipatov 2013).
Unfortunately, MESI as other 

Russian universities uses a self-made 
learning management system and 
teach asynchronous courses via on-
line. It limits distance education effec-
tiveness and does not allow teachers, 
college and university instructors and 
educators to use the latest and great-
est technology to promote collabora-
tion, as well as assess and improve 
performance.

Many Russian northern universi-
ties using the e-learning environment 
are facing a motivation problem. For 
instance, North-Eastern Federal Uni-
versity, previously known as Yakutsk 
State University, has created a lot of 
digital training materials, but educa-
tors in the learning process not widely 
and effectively use these materials. 
There are many reasons for this: no 
access to the Internet … lack of com-
pensation for creating media (Zamor-
shchikova 2011).

MESI has successfully resolved 
this traditional problem. A multilevel 
wage system encourages professors 
who teach hybrid courses using the 
e-learning environment by creating 
course website, engaging students in 
social learning, weaving multimedia 
into class content, assessing perform-
ance and managing grades, and shar-
ing open education resources. These 
educators have an additional pay per 
hour.

Higher education in the northern 
and Siberian regions of Russia needs 
indigenous language training. One 
of the positive aspects after the col-
lapse of the USSR is the fact that the 
number of languages taught in Rus-

sian schools doubled between 1991 
and 1995. In 1987 students could be 
educated through grade 10 in four 
languages other than Russian (Geor-
gian, Bashkir, Armenian, and Tatar). 
Five years later Russian students 
could be educated through compul-
sory education in nine languages (add 
Buriat, Urdmurt, Chuvash and Iakut). 
In the middle of 1990s additional 87 
languages constituted the part of the 
curriculum. In some instances, non-
Russian languages are used in schools 
where Russian speakers are in the 
minority. This adds a different di-
mension to the question of protecting 
‘minority’ rights (Heyneman 1998, 
28-29).

In the conclusion, compare to the 
USA, Russia has more than 25 re-
gions in the North and Siberia, as well 
as a great number of universities. The 
IT infrastructure in the North higher 
education is below the average Rus-
sian standards but the usage of mod-
ern developments of new information 
technologies and distance learning 
are growing. Self-made learning man-
agement systems and asynchronous 
courses dominate in Russian univer-
sities. Open educational resources are 
very popular. Indigenous language 
distance education is increasing its 
importance.

5. Conclusion

In conclusion, distance learning in 
the Circumpolar North is extremely 
important for solving the education-
al problems of disabled persons in 
Alaska and the northern regions of the 
Russian Federation:

* Unfortunately, learning alone 
can be harmful for disabled persons, 
because they feel themselves alone, 
become antisocial and it will be much 
harder for them to stick into society. 
Technological progress will soon al-
low people learn using virtual real-
ity and it can solve many problems, 
which disabled people suffer.

* Distance education can be a ma-
jor factor for development education 
for disabled persons in the Arctic. The 
University of the Arctic is creating the 
Thematic Network on Distance Edu-
cation and E-learning and the online 
course of the Thematic Networks on 
Natural Hazards;

* US Arctic higher education in-
stitutions and schools greatly employ 
distance tools to distribute and sup-
port professors and teachers in poorly 
accessible and rural regions. The LMS 
Blackboard prevails in professional 
educational software. Open learning 
resources for Native people languages 
simplify access to everybody who is 
interested;

* There are a lot of distinguish-
ing characteristics in the Russian dis-
tance education contrast to Alaska. A 
great number of universities in many 
Northern and Siberian regions tend 
to develop information technologies 
and distance learning technologies. 
The level of information technologies 
for education in the Russian North is 
lower than in other regions but dis-
tance learning and open resources for 
education are becoming more popu-
lar. Self-made learning management 
systems and asynchronous courses 
dominate. The online learning tool us-
age for disabled persons is increasing.
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Анализ случайных факторов 
процесса самообразования
Целью исследования является статистическое описание случайных 
факторов процесса самообразования – такого этапа процесса не-
прерывного образования, при котором отсутствует целенаправ-
ленное воздействие на обучающегося образовательной организаци-
ей и разработка алгоритмов оценки этих факторов. 
Предполагается, что мотивациями самообразования являются 
внутренние факторы, характеризующие личность обучающегося и 
внешние, связанные с изменяющейся средой и возникающими новыми 
задачами. Явлениями, доступными для анализа процесса самообразо-
вания (наблюдаемыми данными), считаются события, имеющие от-
ношение к этому процессу, которые моделируются точками на оси 
времени, число и положение которых предполагается случайными. 
Каждой точке процесса может быть поставлен в соответствие 
неизвестный и ненаблюдаемый случайный или неслучайный фактор 
(параметр), который влияет на интенсивность образования точек. 
Цель состоит в описании наблюдаемых и ненаблюдаемых данных и 
разработке алгоритмов их оптимальной оценки. Далее такие оценки 
могут быть использованы для индивидуальной характеристики про-
цесса самообучения или для сравнения различных обучающихся.
Для анализа статистических характеристик процесса самообра-
зования применен математический аппарат теории точечных слу-
чайных процессов, который позволяет определить ключевые ста-
тистические характеристики неизвестных случайных факторов 
процесса самообразования.
Работа состоит из логически завершенной модели, включающей 
следующие составные части. 
• Обоснование базовой статистической модели появления точек в 
процессе самообразования в виде пуассоновского процесса, единс-
твенной характеристикой которого является интенсивность воз-
никновения событий. 
• Методика проверки гипотезы о пуассоновском распределении на-
блюдаемых событий.
• Обобщение базовой модели на случай, когда функция интенсивнос-
ти зависит и от времени и от неизвестного фактора (параметра), 

который может быть как случайным, так и не случайным. Такие 
факторы интерпретируются как факторы мотивационного типа, 
поскольку непосредственно влияют на интенсивность образования 
точек.
• Обобщение базовой статистической модели другого типа, 
когда каждому случайному событию приписывается случайное 
или неслучайное число. Эти числа интерпретируются как ре-
сурс (цена), который расходуется при появлении каждого собы-
тия и сопоставляются внешним факторам процесса самообра-
зования.
Для каждой частной модели указаны оптимальные алгоритмы оце-
нок соответствующих факторов по выбранным критериям, в про-
стейших случаях получены аналитические выражения.
Показано, что для случайного параметра, не зависящего от време-
ни достаточной статистикой является число точек на интервале 
наблюдения, а для изменяющегося во времени случайного параметра 
применим алгоритм оптимальной линейной фильтрации.
Для внешних факторов самообразования, получены выражения для 
математического ожидания и дисперсии этих факторов.
Рассмотрен сквозной числовой пример применения теории, включа-
ющий вычислительный эксперимент.
Применение математического аппарата случайных точечных про-
цессов позволяет сформулировать модель случайных факторов про-
цесса самообразования в виде случайной последовательности точек, 
которые отождествляются с некоторыми событиями, сопровож-
дающими процесс самообразования. 
Плодотворность упомянутого подхода подтверждается тем, что 
указаны алгоритмы для определения всех основные статистичес-
ких характеристик всех рассмотренных типов случайных процессов 
возникновения событий, а для простейших случаев получены анали-
тические выражения.

Ключевые слова: самообразование, мотивация, событие, точечный 
случайный процесс.

Aleksandr A. Solodov
OOO «Tekhnoprogress 2000», Moscow, Russia

Analysis of random factors 
of the self-education process
The aim of the study is the statistical description of the random factors 
of the self-educationт process, namely that stage of the process of 
continuous education, in which there is no meaningful impact on the 
student’s educational organization and the development of algorithms for 
estimating these factors. It is assumed that motivations of self-education 
are intrinsic factors that characterize the individual learner and external, 
associated with the changing environment and emerging challenges. 
Phenomena available for analysis a self-learning process (observed data) 
are events relevant to this process, which are modeled by points on the 
time axis, the number and position of which is assumed to be random. 
Each point can be mapped with the unknown and unobserved random or 
nonrandom factor (parameter) which affects the intensity of formation of 
dots. The purpose is to describe observable and unobservable data and 
developing algorithms for optimal evaluation. Further, such evaluations 
can be used for the individual characteristics of the process of self-study 
or for comparison of different students.
For the analysis of statistical characteristics of the process of self-
education applied mathematical apparatus of the theory of point random 

processes, which allows to determine the key statistical characteristics of 
unknown random factors of the process of self-education.
The work consists of a logically complete model including the following 
components. 
• Study the basic statistical model of the appearance of points in the 
process of self-education in the form of a Poisson process, the only 
characteristic is the intensity of occurrence of events 
• Methods of testing the hypothesis about Poisson distribution of 
observed events.
• Generalization of the basic model to the case where the intensity 
function depends on the time and unknown factor (variable) can be both 
random and not random. Such factors are interpreted as motivational 
factors, as directly affect the intensity of formation of dots.
•  Generalization of the basic model of a different type, when each 
random event is attributed to random or non-random number. These 
numbers are interpreted as a resource (price), which is consumed with 
the appearance of each event and are mapped to external factors self-
learning process.
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For each private model provided optimal algorithms for estimating the 
relevant factors according to selected criteria, in the simplest cases, the 
analytical expressions are indicated.
It is shown that for a random parameter that is not time-dependent 
suffi cient statistics is the number of points on the observation interval, 
and for time-varying random parameter, we apply the algorithm of 
optimal linear fi ltering. For external factors of self-educationт process, 
expressions for mathematical expectation and dispersion are obtained..
Considered a numerical example of application of the theory, including 
computational experiment.

The use of mathematical apparatus of random point processes allows 
us to formulate the model of the random factors of the process of self-
education in the form of random sequence of points which are identifi ed 
with some of the events that accompany the process of self-education. 
The fruitfulness of the approach is confi rmed by the fact that algorithms 
to determine all the basic statistical characteristics of all the considered 
types of random processes of the occurrence of events are indicated and 
for simple cases analytical expressions are obtained.

Keywords: self-motivation, event, point casual process 

Введение

Разработке математических моделей процесса обу-
чения под руководством (преподавателя, тьютора и 
т.п.) посвящена обширная литература. Вместе с тем, 
концепция непрерывного образования предполагает 
продолжение образовательного процесса на протяже-
нии всей жизни личности. При этом, очевидно, наибо-
лее продолжительный период обучения приходится на 
процесс самообразования, особенностью которого яв-
ляется отсутствие учебных планов и программ, конт-
роля и целенаправленной деятельности преподавателя. 
На этом этапе мотивацию личности определяют внут-
ренние факторы (параметры, характеристики) обу-
чения, которые характеризуют собственно личность 
обучающегося, и внешние, характеризующие незави-
сящие от обучаемого обстоятельства -изменение вне-
шних условий, появление новых задач и т.п. [1]. 

Анализ воздействия и учета случайных факторов 
в процессе самообразования является малоизученной 
задачей, решение которой позволило бы определить 
закономерности этого процесса и выявить его измери-
мые характеристики. В связи с этим в работе предпри-
нят анализ влияния случайных факторов на процесс 
самообразования на основе математической теории 
случайных точечных процессов.

В работе приняты следующие основные допуще-
ния.

Считается, что самообразование, являясь непре-
рывным во времени, проявляется в качестве некото-
рых событий, которые могут характеризовать процесс 
самообразования. На появление таких событий могут 
влиять как внутренние факторы процесса самообразо-
вания (например, осознание того, что появилась новая 
задача, требующая дополнительного самообразова-
ния), так и внешние (например, завершение решения 
новой задачи, выразившееся в получении патента). 

События, требующие реакции самообразования, 
появляются случайным образом. Это объясняется не-
предсказуемостью появления внутренних и внешних 
факторов, а также тем обстоятельством, что новое зна-
ние генерируется тогда, когда имеется возможность 
случайного выбора из множества [2]. В связи с этим 
события моделируются точками на оси времени, появ-
ление и число которых является случайным. Основной 
характеристикой точечного процесса является интен-
сивность появления событий размерностью [1/время], 
имеющая смысл среднего числа событий, появивших-
ся в течение выбранной единицы времени.

Получены соотношения, позволяющие на основа-

нии изучения последовательности точек сделать оцен-
ки внутренних и внешних факторов процесса само-
образования и создать предпосылки для применения 
электронных систем обучения [3]. Приведен сквозной 
гипотетический пример, включающий вычислитель-
ный эксперимент.

1. Точечный процесс появления случайных 
событий

Введем в рассмотрение пространство состояний 
обучающегося, представляющее собой множество то-
чек, каждая из которых характеризует некоторым обра-
зом состояние обучающегося и назовем его пространс-
твом состояний обучающегося. В процессе обучения, 
развивающемся в непрерывном времени, обучающий-
ся скачкообразно меняет свое состояние и совершает 
тем самым переход между точками, описывая в про-
странстве состояний траекторию, которую назовем ин-
дивидуальной траекторией обучающегося

Точечная структура пространства состояний объяс-
няется в рассматриваемой задаче его большей общнос-
тью по сравнению с непрерывным пространством, пос-
кольку, плотно упаковывая точки, можно сколь угодно 
близко приблизиться к непрерывной траектории. Кро-
ме того, диалектический закон перехода количества в 
качество, сопровождаемый скачкообразными измене-
ниями, по-видимому, лучше описывает непознанные 
закономерности психологии и педагогики.

Пусть в начальный момент времени t0 обучаю-
щийся находился за пределами пространства состо-
яний, а через некоторое время t1 текущий момент 
времени W1 в результате обучения перешел в состо-
яние, которому припишем номер 1. Через некоторое 
другое время t2 в текущий момент времени W2 обуча-
ющийся перешел в другое состояние, которому при-
пишем номер 2 и т.д. 

Введем в рассмотрение (рис. 1) процесс N(t) счета 
точек, в которых побывал обучающийся и назовем его 
процессом счета точек или счетным точечным процес-
сом. Таким образом, процесс N(t) является кусочно-
постоянным, имеет единичные приращения в моменты 
появления точек Wi и показывает, сколько точек появи-
лось на интервале времени [t0, t).

Сделаем ключевое предположение о том, что вре-
мена появления точек Wi, а поэтому и межточечные 
интервалы ti и число точек N(t) являются случайными 
величинами. Это означает, что обучающемуся необхо-
димо случайное время для изменения своего состояния 
в пространстве состояний. 
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Действительно, поскольку обучающийся в рас-
сматриваемой постановке задачи уже перешел на уро-
вень самообразования, то естественно предположить, 
что процесс его обучения, в основном, обусловлен 
его реакциями на появляющиеся перед ним внешние 
и внутренние факторы. Такие факторы появляются в 
случайные моменты времени, обладают различной 
сложностью и требуют от обучающегося целенаправ-
ленных усилий различного объема, направления и ин-
тенсивности с целью адекватной реакции. 

Конечно, реакция обучающегося на эти факторы, 
т.е. собственно обучение должно осуществляться по 
осмысленной программе самостоятельно, за межто-
чечное время в сформулированной модели. В этих 
терминах осознание возникновения новой задачи, не-
полноты уже имеющихся знаний, подготовка публи-
кации, защита диссертации и т.п. являются точками 
в пространстве состояний. Понятно, кроме того, что 
точки могут размножаться, т.е. после достижения обу-
чающимся некоторой точки в пространстве состояний 
число точек может случайным образом измениться, 
что отражает идею непрерывного в течение активной 
жизни образования.

Будем далее полагать, что наблюдаемыми, т.е. до-
ступными для изучения величинами являются точки на 
временной оси, отвечающие появлению упомянутых 
событий.

2. Статистическое описание 
наблюдаемых величин 

Для создания стохастической модели случайных 
факторов необходимо задать базовые статистические 
характеристики доступных наблюдению случайных 
величин. Очевидно, что единственными наблюдаемы-
ми величинами являются времена и число появивших-
ся к некоторому моменту времени точек. Обозначим 
непрерывную случайную величину произвольного 
межточечного интервала через Т и рассмотрим плот-
ность вероятности экспоненциального распределения

( ) T
T eTP λλ −= , (2.1)

где λ – положительная величина.

Экспоненциальное распределение (2.1) широко 
применяется в науке и технике и описывает, в част-

ности, процессы переработки информации, т.е. интел-
лектуальную деятельность, например, длительность 
телефонного разговора или сеанса в сети Интернет. 
С другой стороны, это распределение применяется для 
описания случайного времени на осуществление неко-
торые работы – обслуживание посетителей в магазине, 
прием самолетов в аэропорте и т.п. Таким образом, экс-
поненциальное распределение времени, по-видимому, 
учитывает характерные особенности процесса обуче-
ния – интеллектуальную и физическую работу.

В связи с этим предположим, что распределение 
(2.1) описывает также и случайное время между сосед-
ними точками в процессе самообразования. 

Рассмотрим произвольный интервал времени [s, t), 
такой, что t – s = T и предположим, что число точек, 
появившихся к моментам времени t и s равно соответс-
твенно N(t) и N(s). Обозначим через N(t, s) = N(t) – N(s) 
число точек, появившихся на этом интервале, а через 
Р(N(t, s) = n) вероятность того, что это число точек ока-
жется равным n .

Известно [4], что экспоненциальное распределение 
времени (2.1) между точками точечного процесса соот-
ветствует пуассоновскому закону распределения числа 
точек 

( )( ) ( ) Tn eT
n

nstNP λλ −==
!

1, (2.2)

и обратно, пуассоновское распределение числа точек 
(2.2) соответствует экспоненциальному распределе-
нию времени между точками (2.1). Таким образом, 
будем теперь полагать, что точечный процесс, изоб-
раженный на рис. 1. является пуассоновским случай-
ным точечным процессом или просто пуассоновским 
точечным процессом, в котором времена появления то-
чек W1, W2, …, Wi и их число N(t) к моменту времени t 
являются случайными величинами. 

Важнейшим свойством пуассоновского процесса 
является то, что он имеет независимые приращения. 
Это означает, что число точек, появившихся на любом 
интервале [s, t), не зависит от того, какие события про-
изошли до этого.

Из соотношения (2.2) следует, что математическое 
ожидание числа точек, появившихся на интервале вре-
мени Т равно λТ, поэтому параметр λ характеризует ин-
тенсивность появления точек пуассоновского процес-
са, т.е. указывает среднее число точек, появляющихся в 
единицу времени и имеет размерность [1/время]. При 
увеличении λ точки будут в среднем появляться чаще и 
наоборот. При увеличении безразмерного произведения 
λТ дискретность процесса самообразования становит-
ся все менее выраженной и траектория приближается к 
непрерывной, а распределение (2.2) – к нормальному. 
Изучение подобных моделей является темой отдельно-
го исследования, поэтому здесь мы будем полагать, что 
величина параметра λ в модели обучения согласована с 
общим масштабом рассматриваемого в модели време-
ни таким образом, что безразмерное произведение λТ 
составляет единицы. Так, если рассматривается время 
обучения протяженностью в годы, то параметр λ будет 
составлять несколько единиц в год.

Рис. 1. Точечный случайный процесс и процесс счета 
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Таким образом, параметр λ характеризует интен-
сивность появления существенных событий в процессе 
самообразования, поэтому он характеризует и интен-
сивность процесса обучения. Наличие единственного 
параметра в распределениях является удобной особен-
ностью, позволяющей получать математические выра-
жении, допускающие простые интерпретации.

При постановке и решении задач статистического 
анализа случайных факторов процесса самообразо-
вания в рамках сформулированной модели будем по-
лагать, что наблюдаемыми величинами являются как 
случайные времена появления точек W1 ,W2 , …, Wi, так 
и их число N(t).

3. Проверка гипотезы о виде 
распределения событий 

Одним из основных и типичных вопросов разра-
ботки статистической модели любого процесса явля-
ется проверка соответствия модели реальным данным, 
получаемым на основании опыта. Для пуассоновской 
модели (2.2) этот вопрос сводится к оценке совмес-
тимы ли теоретические вероятности появления опре-
деленного числа точек на определенных интервалах 
времени с числом реально подсчитанных точек на этих 
же интервалах. Для проверки этой гипотезы восполь-
зуемся широко известным критерием согласия хи квад-
рат, в соответствии с которым весь интервал времени, в 
котором проводились наблюдения, разбивается, напри-
мер, на M одинаковых подинтервалов, в которых под-
считывается число появившихся событий. Пусть число 
временных интервалов с определенным количеством 
событий i равно ni и будем полагать, что функция ин-
тенсивности процесса пуассона неизвестна. Опреде-
лим статистику хи-квадрат следующим образом: 

( ) ,
0

22 ∑
=

=

−=
mi

i
iii MpMpnχ (3.1)

где m –  наибольшее число точек, появившихся на любом из 
подинтервалов,

 pi –  теоретические вероятности появления m точек на по-
динтервале, рассчитанные по формуле (2.1).

Случайная величина (3.1) подчиняется хи-квад-
рат распределению с единственным параметром 
k = m – 1 – 1 (последняя единица появляется потому, 
что приходится делать оценку единственного неизвес-
тного параметра – функции интенсивности).

Теперь, зная плотность распределения величины хи 
квадрат, можно задать вероятность q = , с которой кон-
кретное, полученное в результате расчетов значение хи 
квадрат может находиться вне соответствующего этой 
вероятности интервала

( ) ( )qq 2
2

22
1 χχχ ≤≤ (3.2)

Имеются подробные таблицы вероятностей 
( ) qP q =≥ 22 χχ , по которым находим критическое зна-

чение ( )q2
1χ  и ( )q2

2χ  и сравниваем их с уже имеющим-
ся числом 2. Если окажется, что условие (3.2) удов-
летворяется, то это означает, что с вероятностью 1 – q 

наблюдаемые данные соответствуют гипотезе о законе 
распределения случайной величины. Если окажется 
обратное, то делается вывод о сомнительности гипо-
тезы.

По определению случайной величины хи-квадрат 
ясно, что она неотрицательна, поэтому нижняя грани-
ца в неравенстве (3.2) принципиально ограничивается 
нулем. Поэтому нет смысла для критерия хи-квадрат 
устанавливать нижнюю границу, которая должна быть 
вблизи нуля. Поэтому часто рассматривают и исполь-
зуют односторонний критерий хи-квадрат, когда ниж-
няя граница по умолчанию принимается равной нулю. 
а по уровню значимости q определятся только верхняя 
граница ( )q2

2χ .
Пример 3.1. Рассмотрим следующий пример при-

менения критерия хи-квадрат. Пусть на протяжении 
M = 56 подинтервалов были обнаружены 113 событий, 
причем не обнаружено ни одного события на 13 по-
динтервалах, одно событие на 12 подинтервалах и т.д. 
Распределение числа подинтервалов с фиксированным 
числом событий дается таблицей 1.

Таблица 1
Число событий 0 1 2 3 4 5 6
Число подинтервалов 13 12 10 10 6 3 2

Поставим задачу подбора закона распределения 
случайных чисел, представляющих собой число собы-
тий на одном подинтервале (T = 1) и проверки непро-
тиворечивости такого выбора с применением критерия 
хи-квадрат.

Выдвинем гипотезу о том, что пороки распреде-
лены по закону Пуассона, т.е. применим простую пу-
ассоновскую модель вида (2.2). При этом неизвест-
ным является интенсивность закона распределения. 
Поскольку интенсивность является математическим 
ожиданием числа событий на единице времени, то 
в качестве ее оценки λ* примем среднее число собы-
тий на одном подинтервале, которое, очевидно, равно 
113 /  56 = 2,02 [событий /подинтервал]. Ниже будет по-
казано, что это оценка максимального правдоподобия. 
Поскольку нами выбрана единица измерения времени 
[подинтервал], то все дальнейшие расчеты будут про-
водиться для этой выбранной единицы времени. Зная 
теперь интенсивность закона Пуассона, легко опре-
делить теоретические вероятности появления одного, 
двух, и т. д. событий в одном подинтервале, а также 
вероятность непоявления событий, которая рассчиты-
вается путем подстановки в формулу (2.2) n = 0. Расчет 
произведен по формуле (2.2) путем подстановки в нее 
значения оценки интенсивности, единичного времен-
ного подинтервала и искомых чисел событий. Рассчи-
танные величины, фигурирующие в формуле (3.1) све-
дены в табл. 2.

По данным этой таблицы и по формуле (3.1) рассчи-
тываем конкретное значение случайной величины хи 
квадрат, которое оказывается равным 9,49. Поскольку 
при формулировке гипотезы о пуассоновском законе 
распределения числа событий сделана статистическая 
оценка интенсивности пуассоновского распределения 
(число параметров, подлежащих оценке равно едини-
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це), то случайная величина хи-квадрат распределена по 
закону хи-квадрат с k = 7 – 1 – 1 = 5 степенями свободы.

Таблица 2
Экспериментальные Теоретические

Число
событий

Число
подинтервалов 

ni

Вероятность 
pi

Число событий mi = 
Mpi

0 n0 = 13 p0 = 0,132 m0 = 0,132 × 56 = 7,43
1 n1 = 12 p1 = 0,268 m1 = 0,268 × 56 = 15,00
2 n2 = 10 p2 = 0,271 m2 = 0,271 × 56 = 15,15
3 n3 = 10 p3 = 0,182 m3 = 0,182 × 56 = 10,21
4 n4 = 6 p4 = 0,092 m4 = 0,092 × 56 = 5,15
5 n5 = 3 p5 = 0,037 m5 = 0,037 × 56 = 2,08
6 n6 = 2 p6 = 0,013 m6 = 0,013 × 56 = 0,7

Зададимся уровнем значимости критерия q, напри-
мер, 0,05. Тогда по таблицам квантилей распределения 

хи-квадрат определяем верхний порог  q2
2 , равный 

11,07. Поскольку рассчитанное значение случайной 
величины оказалось меньше, то сформулированная ги-
потеза совместима с наблюдаемыми данными. В свою 
очередь, это означает, что результатам наблюдений 
соответствует распределение (2.2) и применимы все 
возможности для дальнейшего определения статисти-
ческих характеристик траектории.

4. Модель внутренних неизвестных факторов 
точечного случайного процесса

Для разработки содержательной модели предполо-
жим, что величина λ является теперь известной функ-
цией времени, а также известной функцией многомер-
ного неслучайного вектора X. Обозначим эту функцию 
через λ(t, X). Появление в описании функции интенсив-
ности фактора X приводит к тому, что характер наблю-
даемых случайных величин существенно меняется, т.е. 
он оказывает влияние на интенсивность появления то-
чек и, следовательно, на интенсивность процесса само-
обучения. Поскольку, кроме того, фактор X определяет 
поведение функции интенсивности, которая, в свою 
очередь, характеризует усилия обучающегося, то бу-
дем называть его внутренним фактором интенсивнос-
ти самообучения. Для функции интенсивности λ(t, X) 
формула (2.1) принимает вид [5].
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а процесс, описываемый этой формулой, становится 
неоднородным пуассоновским процессом. Очевидно, 
что при постоянной функции интенсивности формула 
(4.1.) принимает вид (2.1). Математическое ожидание 
числа точек, появившихся на интервале [s, t) равно, 
очевидно

( ) ( )∫=Λ
s

t
dXXt ττλ ,, (4.2)

Обозначим через ω = {W1, W2,…, Wn, N(t) = n} со-
вокупность всех данных, которые могут содержаться 
в реализации пуассоновского процесса на интервале 

времени [t0, t), т.е. времена появления первых n точек и 
факт того, что число точек к моменту времени равно n. 
Сформируем вероятностную характеристику р(ω) этой 
совокупности следующим образом:

р(ω) = Р(N(t) = n/W1, W2, …, Wn)p(W1, W2, …, Wn), (4.3)

т.е. произведение вероятности того, что число точек 
равно n при условии, что точки появились во времена 
W1, W2, …, Wn на совместную плотность вероятности 
этих времен появления. По математическому смыслу 
это произведение вероятности на плотность вероят-
ности и называется плотностью вероятности реализа-
ции точечного процесса. 

Можно показать [5], что для функции интенсивнос-
ти λ(t, X) плотность вероятности реализации (4.3) при-
нимает вид
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Характеристика (4.4) содержит всю статистичес-
кую информацию, получаемую при известных данных 
ω = {W1, W2, …, Wn, N(t) = n} и может быть использова-
на для формирования статистических оценок.

5. Оптимальная оценка внутренних 
неизвестных факторов процесса 
самообразования 

Основной целью разработки модели случайных 
факторов самообучения является возможность поста-
новки и решения задач оценки этих факторов путем 
обработки тех данных, которые доступны наблюде-
нию. Оценке параметров стохастических процессов 
посвящена обширная литература, причем до анали-
тических выражений доводятся, в основном, задачи, 
ограниченные непрерывными гауссовсими распреде-
лениями фигурирующих в них величин. Значительно 
меньше результатов известно для точечных пуассонов-
ских случайных процессов. Далее, в основном, будем 
следовать математическим результатам работы [5].

Общая постановка задачи оценки факторов само-
обучения состоит в следующем. Пусть на интервале 
времени [t0, Т) пуассоновского процесса с функци-
ей интенсивности λ(t, X) наблюдаются данные ω = 
= {W1, W2, …, Wn, N(Т) = n}. Необходимо на основании 
анализа этих данных определить наилучшим образом 
функцию λ(t, X) и вектора X. Поскольку имеется плот-
ность вероятности реализации (4.4), которая в терми-
нах оценок является функцией правдоподобия, то бу-
дем применять оценку максимального правдоподобия, 
которая максимизирует функцию (4.4). Поскольку ло-
гарифм является монотонной функцией, то отыскивать 
оценку максимального правдоподобия можно искать, 
максимизируя логарифм (4.4) при t = T:
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Функцию (5.1) будем в дальнейшем называть фун-
кцией правдоподобия. Максимизация функции прав-
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доподобия (5.1) в аналитическом (конечном) виде 
возможна только для простейших ситуаций, одна из 
которых рассмотрена ниже. Тем не менее, сформули-
рованный результат позволяет применять известные 
численные методы отыскания экстремумов функцио-
налов этого вида.

Рассмотрим простейший случай масштабирования 
известной функции интенсивности μ(t) неизвестным 
скалярным положительным неслучайным фактором Х, 
т.е. положим, что на интервале времени [t0, Т) известен 
набор данных ω = {W1, W2, …, Wn, N(Т) = n} реализации 
пуассоновского процесса с функцией интенсивности 

λ(t, X) = Xμ(t). (5.2)

Еще раз подчеркнем, что в наборе ω содержится 
вся доступная при данных наблюдениях информация, 
в том числе и количество событий на временных по-
динтервалах. 

Функция правдоподобия (5.1) принимает, очевид-
но, вид
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Очевидно, последний член в правой части не зави-
сит от Х, поэтому оценка максимального правдоподо-
бия не зависит ни от времен появления точек, несмотря 
на то, что они, несомненно, несут информацию, ни от 
индивидуальных чисел появления событий в подин-
тервалах всего интервала наблюдения. Это объясняет-
ся простейшей моделью функции интенсивности (5.2), 
которая является известной с точностью до масштаби-
рующего множителя. 

Максимум (5.3) легко отыскивается путем прирав-
нивания производной правой части к нулю. В результа-
те получим следующую точную оценку максимального 
правдоподобия
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С точки зрения процесса самообучения оценка (5.4) 
может рассматриваться как уточнение по результатам 
наблюдения за характерными событиями (точками) 
уже известной функции интенсивности μ(t), причем 
результат вполне понятен: чем больше точек появи-
лось, тем интенсивнее идет процесс самообучения. 
Поскольку число точек N(T) является случайным, то и 
оценка (9) тоже является случайной. Очевидно, что ма-
тематическое ожидание оценки совпадает с Х, поэтому 
оценка является несмещенной. Можно показать, что 
эта оценка имеет минимальное среднеквадратическое 
отклонение σмп, равное

( )
.

TN
XМП

МП =σ (5.2)

Таким образом, дисперсия медленно уменьшается с 
ростом числа наблюдений.

Если положить в формуле (5.2) μ(t) = 1, то получим 
модель неизвестной постоянной функции интенсив-
ности λ(t, X) = X и оценка (5.4) принимает вид 

( )
( )

,
0tT
TNXМП −

= (5.2)

сохраняя перечисленные выше свойства.

Пример 5.1. Рассмотрим табл. 1. В соответствии с 
формулой (5.6) оценка максимального правдоподобия 
функции интенсивности λ(t, X)мп = Хмп равна 113[собы-
тий] / 56[подинтервалов] = 2,02[событий/подинтервал]. 
Эта оценка уже использовалась в п. 3. Среднеквадрати-
ческое отклонение σмп этой оценки минимально и рав-
но 0,19[событий / подинтервал] в соответствии с фор-
мулой (5.6).

Если до проведения наблюдений имелись основа-
ния полагать, что функция интенсивности μ(t) в этом 
примере равнялась, например, 2 [событий/подинтер-
вал], то, в соответствии с (5.4), данные таблицы 1 мо-
гут быть использованы для уточнения значения интен-
сивности:
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===

∫∫ τττμ dd
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а уточненная оценка в соответствии с (5.2) λ(t, X)мп =
= Xмпμ(t) = 1, 009 × 2 = 2,018.

6. Модель случайных внутренних 
факторов. Оптимальная оценка случайных 
мотивационных характеристик 

Естественным развитием предыдущего рассмотре-
ния является предположение о том, что функция ин-
тенсивности λ(t, X(t)) зависит теперь от случайного 
процесса X(t). Случайный точечный процесс, в кото-
ром функция интенсивности появления точек является 
случайной, называется процессом с двойной случай-
ностью

Случайную функцию X(t), являющуюся обобщени-
ем внутренней характеристики X из раздела 5, будем 
интерпретировать как изменяющуюся во времени мо-
тивационную характеристику обучающегося. В самом 
деле, влияние на интенсивность появления событий в 
процессе обучения, носит принципиально случайный 
характер и определяется множеством факторов, зави-
сящих от среды, в которой существует обучающийся, 
его психологического состояния, его представлений 
о перспективах научного и карьерного роста и т.п. В 
совокупности эти обстоятельства и составляют фактор 
текущей мотивации, который будем характеризовать 
случайным процессом X(t).

Подчеркнем, что характеристика X(t) не наблюдает-
ся (не измеряется) непосредственно.

Проблематичным представляется вопрос о спосо-
бе описания процесса X(t). С одной стороны, он дол-
жен описывать характерные черты изменения мотива-
ций, а с другой –позволять развить содержательную 
математическую теорию. В качестве компромисса бу-
дем полагать, что процесс X(t) является одномерным 
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и определяется следующей парой линейных соотно-
шений:

λ(t, X(t)) = λ0[1 + X(t)], (6.1)
( ) ( ) ( ) ( ) ,00 ,11

=+−= XtntX
dt
tdX

ττ
(6.2)

где  λ0 –  математическое ожидание функции интенсивности,
 n(t) –  стандартный внешний процесс, влияющий на обу-

чающегося,
 τ –  постоянная времени реакции обучающегося на 

стандартный внешний процесс,
 X(0) – значение процесса в начальный момент времени.

Целесообразность модели (6.1) и (6.2) подтвержда-
ется следующими аргументами. В правой части урав-
нения (6.2) фигурирует стандартный, т.е. одинаковый 
для всех обучающихся процесс. Вслед за теорией ди-
намических систем будем полагать, что представляет 
собой белый гауссовский шум со спектральной плот-
ностью R. Это означает, что математическое ожидание 
процесса X(t) равно нулю, его средний размах опреде-
ляется величиной R (и может быть выбран одинаковым 
для всех обучающихся), а его динамика, т.е. поведение 
во времени, определяется постоянной времени τ. Дейс-
твительно, из уравнения (6.2) следует, что при умень-
шении τ правая часть, т.е. производная процесса X(t) 
увеличивается, а это и означает более динамичное по-
ведение процесса.

Важно подчеркнуть, что модель (6.1) и (6.2) наибо-
лее подходит для сравнения динамики мотивационных 
факторов у разных обучающихся, поскольку все па-
раметры модели, кроме постоянной времени τ могут 
быть выбраны одинаковыми.

Таким образом, в процессе оценки наблюдается 
случайный точечный процесс N(t) с функцией интен-
сивности λ(t, X(t), удовлетворяющей соотношениям 
(6.1) и (6.2). 

Задача оптимальной оценки мотивационной харак-
теристики состоит в формировании на основании об-
работки процесса N(t) оптимальной по критерию ми-
нимума среднеквадратической ошибки (с.к.о.) оценки 
X*(t) процесса X(t).

Последовательное решение [6] сформулированной 
выше задачи приводит к системе связанных дифферен-
циальных уравнений, которые называются фильтром 
Калмана:

( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )[ ] ( ) .00X ,11 **
0
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tXtNtDtX
dt
tdX

λτ (6.3)

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .0 ,2 00
22 DDtDRtD

dt
tdD

=−+−= λττ (6.4)

λ*(t) = λ0[1 + X*(t)]. (6.5)

В уравнениях (6.3) и (6.4) через X*(t) обозначена 
оптимальная по критерию минимума с.к.о. оценка про-
цесса X(t), а через D(t) – текущая дисперсия ошибки.

Важнейшей особенностью уравнения (6.4) является 
то, что в него не входит наблюдаемый процесс N(t), а 

все коэффициенты известны. Это означает, что данное 
уравнение может быть решено до начала процедуры 
оценки, т.е. можно получить функцию D(t) для любого 
аргумента t независимо от решения уравнения филь-
трации (3.15). В свою очередь, это означает, что качес-
тво оценки не зависит от поступающих данных, т.е. от 
характера изменения процесса N(t).

По математической классификации уравнение (6.4) 
является нелинейным дифференциальным уравнением 
первого порядка и называется уравнением Риккати. 
Аналитическое решение этого уравнения получить не 
удается. 

Таким образом, решение задачи оптимальной ли-
нейной оценки в рассмотренной постановке задачи да-
ется парой дифференциальных уравнений (6.3) и (6.4). 
Отметим, что приведенный алгоритм Калмана являет-
ся оптимальным, т.е. качество оценки, достигаемое с 
помощью этого алгоритма, не может быть улучшено в 
классе линейных алгоритмов.

Практическое применение алгоритма Калмана сво-
дится к решению в темпе поступления наблюдаемого 
процесса N(t) указанных уравнений.

Пример 6.1. Рассмотрим данные табл. 1 из приме-
ра 3.1. Поскольку для применения алгоритма Калмана 
нужно сформировать наблюдаемый процесс N(t), то 
распределим случайным образом 113 событий по всем 
56 подинтервалам так, чтобы сохранилось указанное в 
Табл. 1 распределение числа событий в одном подин-
тервале. Результат этой процедуры представлен на рис. 
2, где отмечено количество событий на данном подин-
тервале, позволивший получить соотношения, пригод-
ные для алгоритмизации. 

Конкретные времена появления событий, т.е. их те-
кущие времена t в каждом подинтервале распределим 
также случайно. Таким образом, последовательный 
просмотр всех 56 подинтервалов сформирует одну из 
возможных реализаций случайного точечного про-
цесса, который в соответствии с изложенной моделью 
будем считать пуассоновским процессом с двойной 
случайностью. При этом, если на текущем шаге появ-
ляется событие, то N = 1, а если нет, то N = 0.

Вычислительный эксперимент, осуществим для 
следующих значений переменных, нормированных к 

Рис. 2. Случайное распределение интенсивности по 
подинтервалам
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длительности подинтервала: X*(0) = 0, λ0 = 2; τ = 0,28. 
Для обеспечения выполнения для любого t с веро-
ятностью 0,999 физически очевидного неравенства 
X(t) ≥ 1, положим в формуле (6.4) R = 4/7τ. Модели-
рование уравнений проведено с шагом Δt = 0,1 длины 
подинтервала, поэтому всего в эксперименте сделано 
560 отсчетов.

На рис. 3. представлено детальное поведение оцен-
ки интенсивности (фрагмент общей картины), рассчи-
танное в соответствии с приведенными алгоритмами 
и формулой (6.5). В соответствии с выбранным шагом 
всего представлено 60 отсчетов на 6 подинтервалах, 
число событий, которые отмечены точками на оси аргу-
мента, при этом составило 11. Рис. 3 иллюстрирует тот 
важнейший факт, что алгоритм позволяет оценивать 
интенсивность возникновения событий даже в проме-
жутках между событиями, что можно использовать для 
оценки интенсивности появления неравномерных, т.е. 
либо частых, либо редких событий.

Для проверки согласия теоретических данных с 
экспериментальными, рассчитаем текущие (для каж-
дого подинтервала) значения критерия хи квадрат. Для 
этого рассчитаем по формуле (2.8) с учетом соотноше-
ний (3.28) и (3.29) вероятности появления событий для 
каждого подинтервала (не представлены). Результаты 
этих расчетов представлены на рис. 4. В соответствии 
с изложенной разделе 3 методикой, можно сделать вы-

вод о том, что все рассчитанные вероятности согласу-
ются с наблюдаемыми данными. 

Смысл применения алгоритмов оптимальной филь-
трации состоит в том, что он позволяет сделать оцен-
ки по весьма ограниченному набору наблюдений. Это 
подтверждается тем, что значение критерия хи квадрат, 
как видно на рис. 4, не меняется существенно при об-
работке дополнительных наблюдаемых данных после 
9 подинтервала.

Общий вывод, который можно сделать по резуль-
татам эксперимента состоит в том, что все рассчиты-
ваемые величины – оценка интенсивности, величи-
на критерия хи-квадрат – существенно не меняются 
на протяжении всего эксперимента (за исключением 
нескольких начальных подинтервалов до установив-
шегося режима). Это свидетельствует о том, что в эк-
сперименте процесс самообразования проходил без 
выбросов в том смысле, что на всем времени экспери-
мента не было необходимости менять модель.

7. Анализ статистических характеристик 
внешних факторов

Рассмотрим случайный точечный процесс {N(t), 
t ≥ t0} появления точек на индивидуальной траектории 
обучающегося. Припишем каждой появившейся i-той 
точке некоторую случайную величину ui, которую на-
зовем меткой и которая в общем случае может быть 
векторной. Эти величины по определению являются 
внешними по отношению к точечному процессу в том 
смысле, что не могут влиять на интенсивность появ-
ления точек, поэтому будем считать, что они являются 
внешними по отношению к траектории обучающегося 
характеристиками.

Типичными внешними характеристиками могут 
быть некоторые ресурсы, выделяемые (потребляемые) 
внешними источниками при достижении точечным 
процессом очередной точки. В связи с этим представ-
ляет интерес изучение процесса накопления меток 
{u(t), t ≥ t0} на интервале времени [t, s):

( )
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,
1
∑
=

=
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i
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В формуле (7.1) метки ui могут быть либо случай-
ными независимыми одинаково распределенными ве-
личинами, которые также не зависят от N(t), либо не-
случайными величинами.

Если ui в (7.1) случайны, то, очевидно, u(t) явля-
ется суммой случайного числа случайных слагаемых. 
Практический интерес в этой ситуации представляет 
математическое ожидание Мu(t), процесса u(t), которое 
легко вычисляется с использованием свойств услов-
ных математических ожиданий:
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Здесь применены очевидные обозначения для мате-
матических ожиданий с индексом, указывающим слу-
чайную величину, по которой происходит усреднение. 

Рис. 3. Поведение оценки интенсивности

Рис. 4. Поведение хи-квадрат
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Если все математические ожидания случайных меток 
равны m, то 

( ) ( ){ } ( ) .∫==
s

t
N dmtNmMtMu ττλ (7.2)

Рассмотрим ситуацию, в которой метки Ui, припи-
сываемые точкам, неслучайны. Тогда процесс накопле-
ния меток принимает вид
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Поскольку число точек N(t) в (7.3) случайно, то и 
сумма U(t) является случайной. Для определения мате-
матического ожидания 
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применим декомпозицию пуассоновского процесса, 
т.е. представление его в виде суммы. 

Пусть точки пуассоновского процесса N(t), кото-
рым приписываются одинаковые неслучайные метки 
первого типа U(1), появляются с интенсивностью λ1(t) и 
т.д. точки, которым приписываются одинаковые метки 
типа U(k) появляются с интенсивностью, k = 1, …, R. 
Можно показать, что тогда пуассоновский процесс N(t) 
представляется в виде суммы пуассоновских процес-
сов Nk(t), причем
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Очевидно, что число точек Ut,s
(k), появившихся на 

интервале времени [t, s) и снабженных метками k-го 
типа, U(k) равно U(k)Nk(t, s), а их математическое ожида-
ние с учетом формулы (7.5) определяется как
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а математическое ожидание UM меток всех типов, с 
учетом формулы (7.5) очевидно,
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Пример 7.1. Рассмотрим появление событий на 
случайной траектории в соответствии с примером 3.1 
и положим, что события могут быть четырех типов, 
которые перечислены в таблице 2. В этой же таблице 
указаны возможные функции интенсивностей появ-
ления событий, удовлетворяющие условию (7.4), а 
также средние числа появления событий на интерва-
ле времени [0,56), равное ∫ =

56

0
56 kk d λτλ  средняя цена

UM
(k) каждого события на всей траектории, равная U(k)

( )∫ =
56

0
56 k

k Udτλ  и итоговые характеристики событий.
Указанные в табл. 3 характеристики процесса са-

мообразования отличаются от простого подсчета цен 
событий тем, что они относятся к случайному процес-
су появления событий и представляют собой математи-

ческие ожидания этих событий. Таким образом, модель 
позволяет прогнозировать средние ресурсы (цену), ко-
торые сопровождают процесс самообразования.

Заключение

Применение математического аппарата случайных 
точечных процессов позволяет сформулировать мо-
дель случайных факторов процесса самообразования 
в виде случайной последовательности точек в про-
странстве состояний обучаемого, которые отождест-
вляются с некоторыми событиями, сопровождающими 
процесс самообразования. Основной характеристикой 
случайного точечного процесса является функция ин-
тенсивности появления точек.

Введение в рассмотрение неизвестного и ненаблю-
даемого фактора (параметра), от которого зависит фун-
кция интенсивности, и который интерпретируется как 
внутренний фактор процесса самообразования, позво-
лило получить оптимальные статистические оценки 
этого фактора. Более того, теория случайных точечных 
процессов позволяет определить оптимальные оценки 
параметра в том случае, когда он является ненаблю-
даемым случайным непрерывным процессом. Это, в 
свою очередь, означает, что анализ случайных событий 
в процессе самообразования позволяет сформировать 
оценки того процесса, который оказывает непрерыв-
ное случайное влияние на процесс самообразования и 
который может рассматриваться как процесс формиро-
вания мотивации.

Модель позволяет также ввести в рассмотрение 
внешние факторы процесса самообразования, которые 
не влияют на интенсивность появления событий и мо-
гут рассматриваться как ресурс или цена, сопровожда-
ющие появление событий.

Плодотворность упомянутого подхода подтвержда-
ется тем, что указаны алгоритмы для определения всех 
основные статистических характеристик всех рассмот-
ренных типов случайных процессов возникновения 
событий, а для простейших случаев получены анали-
тические выражения.

Дальнейшее развитие вопросов анализа случайных 
факторов процесса самообразования может быть свя-
зано с уточнением моделей непрерывных процессов 
мотивационного типа, а также применением много-
мерных точечных процессов для учета факторов раз-
ных категорий.
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1 Изучение научной статьи 1 1,4 77 77
2 Участие в конференции 4 0,4 22 88
3 Публикация научной статьи 10 0,2 12 120
4 Публикация научной моно-

графии
50 0,04 2 100

Всего 2,02 113 385
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Анализ функциональных возможностей 
бесплатных CASE-средств проектирования 
баз данных
Внедрение в учебный процесс CASE-технологий проектирования баз 
данных (БД) требует от учебного заведения значительных затрат 
на приобретение программного обеспечения. Возможным решением 
проблемы может стать использование бесплатных программ-анало-
гов. В то же время такого рода замещение должно основываться на 
четком представлении о функциональных характеристиках и особен-
ностях работы этих программ. Цель статьи – обзор свободных и не-
коммерческих CASE-средств проектирования баз данных, а также их 
систематизация на основе анализа функциональных возможностей. 
При написании статьи использовались материалы с официальных 
сайтов разработчиков инструментальных средств. Оценка функ-
циональных характеристик CASE-средств проектирования баз дан-
ных производилась исключительно эмпирическим путем при непос-
редственной работе с программными продуктами. 
Анализ функциональных возможностей инструментальных средств 
позволил выделить две категории CASE-средств проектирования баз 
данных. К первой категории относятся системы, обладающие базо-
вым набором функций и инструментальных средств. Важнейшими 
базовыми функциями этих систем являются: управление подключения-
ми к серверам баз данных, визуальные инструменты создания и редак-
тирования объектов базы данных (таблиц, представлений, триггеров, 
процедур), возможность ввода и редактирования данных в табличном 
режиме, инструменты управления пользователями и привилегиями, 
редактор SQL-кода, средства экспорта/импорта данных. CASE-сис-
темы, отнесенные к первой категории, могут использоваться для про-
ектирования и разработки простых баз данных, управления данными, 
а также как средство администрирования сервера БД.

Отличительной особенностью второй категории CASE-средств 
проектирования баз данных (полнофункциональных систем) являет-
ся наличие в них визуального конструктора, позволяющего выпол-
нять построение модели базы данных и автоматическое создание 
БД на сервере на основе этой модели. CASE-системы, относящиеся 
к данной категории могут использоваться для проектирования и 
разработки баз данных любой структурной сложности, а также в 
качестве инструмента администрирования сервера БД.
В статье сделан вывод о том, что качественная подготовка специ-
алистов в сфере информационных технологий невозможна без пони-
мания студентами принципов построения БД, практического осво-
ения ими современных методов проектирования и разработки баз 
данных. Инструментальной основой технологии проектирования 
баз данных являются современные CASE-средства. На сегодняшний 
день на рынке программных продуктов представлено большое чис-
ло коммерческих CASE-систем проектирования БД, различающихся 
по своим характеристикам. Сдерживающим фактором широкого 
использования в российских вузах CASE-технологий проектирова-
ния баз данных является высокая стоимость программного обес-
печения. Приведенный в работе обзор свободных и некоммерческих 
CASE-средств проектирования баз данных, их систематизация по-
могут преподавателям и студентам в выборе доступных инстру-
ментов проектирования и разработки баз данных.

Ключевые слова: базы данных, проектирование баз данных, CASE-
средства, свободное программное обеспечение, некоммерческое про-
граммное обеспечение.

Alexander V. Gavrilov
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Analysis of functionality free CASE-tools 
databases design
The introduction in the educational process of database design CASE-
technologies requires the institution of signifi cant costs for the purchase 
of software. A possible solution could be the use of free software peers. 
At the same time this kind of substitution should be based on even-com 
representation of the functional characteristics and features of operation 
of these programs. The purpose of the article – a review of the free and 
non-profi t CASE-tools database design, as well as their classifi cation on 
the basis of the analysis functionality.
When writing this article were used materials from the offi cial websites of 
the tool developers. Evaluation of the functional characteristics of CASE-
tools for database design made exclusively empirically with the direct 
work with software products.
Analysis functionality of tools allow you to distinguish the two categories 
CASE-tools database design. The fi rst category includes systems with a 
basic set of features and tools. The most important basic functions of these 
systems are: management connections to database servers, visual tools to 
create and modify database objects (tables, views, triggers, procedures), 
the ability to enter and edit data in table mode, user and privilege man-
agement tools, editor SQL-code, means export/import data. CASE-system 
related to the fi rst category can be used to design and develop simple 
databases, data management, as well as a means of administration server 
database.

A distinctive feature of the second category of CASE-tools for database 
design (full-featured systems) is the presence of visual designer, allow-
ing to carry out the construction of the database model and automatic 
creation of the database on the server based on this model. CASE-system 
related to this categories can be used for the design and development 
of databases of any structural complexity, as well as a database server 
administration tool.
The article concluded that the qualitative training of specialists in the 
fi eld of information technology is impossible without an understanding 
of the students of the principles of construction of the database, practi-
cal development of modern methods of design and development database. 
Instrumental basis of database design information technology are modern 
CASE-tools. Today, on the software market presented a large number of 
commercial CASE-systems database design, which differ in their char-
acteristics. The limiting factor is widely used in the Russian universities 
CASE-technologies database design is the high cost of the software. We 
have in its review of the free and non-profi t CASE-tools database design, 
their systematization to help teachers and students in the choice of avail-
able tools design and development database.

Keywords: database, database design, CASE-tool, free software, non-
profi t software.
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Введение

Дисциплина «Базы данных» 
входит в учебные планы подготов-
ки специалистов в сфере информа-
ционных технологий. Цель изуче-
ния данного курса – приобретение 
фундаментальных знаний в облас-
ти теории баз данных и овладение 
практическими навыками проекти-
рования баз данных и управления 
ими. 

Под проектированием базы дан-
ных понимается процесс создания 
схемы базы данных и определения 
необходимых ограничений целост-
ности.

Проектировать небольшие базы 
данных можно с помощью SQL-
команд, используя инструменты 
СУБД. При этом схема базы дан-
ных формируется независимо от 
СУБД (в электронном или бумаж-
ном виде), либо вообще существу-
ет лишь в воображении проекти-
ровщика. Такой подход является 
кропотливым и трудоемким и, как 
следствие, непригодным для про-
фессионального проектирования 
баз данных. 

Усложнение современных ин-
формационных систем (ИС) вы-
зывает повышение тре бований и к 
технологиям проектирования баз 
данных – важнейшего компонента 
ИС. Это, в свою очередь, являет-
ся стимулом внедрения и развития 
CASE-средств (Computer Aided 
Software/system Engineering) проек-
тирования баз данных. Под терми-
ном «CASE-средства» понимаются 
программные средства, поддержи-
вающие процессы создания и со-
провождения ИС, включая анализ 
и формулировку требований, про-
ектирование прикладного програм-
много обеспечения и баз данных, 
генерацию кода, тестирование, 
документирование, обеспечение 
качества, конфигурационное уп-
равление и управление проектом, 
а также другие процессы. К числу 
основных типов CASE-средств от-
носятся и средства проектирования 
баз данных, обеспечивающие мо-
делирование данных и генерацию 
схем баз данных для наиболее рас-
пространенных СУБД. 

Таким образом, изучение техно-
логий проектирования баз данных 

требует освоения обучающимися 
CASE-средств, поддерживающих 
эти технологии. В то же время, 
ограничивающим фактором широ-
кого использования в учебном про-
цессе современных CASE-средств 
проектирования баз данных была 
и остается их высокая стоимость. 
Так, например, цена на российс-
ком рынке за одну лицензию по-
пулярного пакета моделирования 
данных CA ERwin Data Modeler 
Standard Edition r9.6 для правитель-
ственных, образовательных или 
общественных организаций, не за-
нимающихся извлечением коммер-
ческой выгоды, составляет около 
247 тыс. рублей (январь 2016 года). 
С учетом необходимости подде-
ржки и периодического обновления 
программного продукта указанная 
стоимость программного обеспе-
чения (ПО) делает практически не-
возможной его установку и эксплу-
атацию учебным заведением даже в 
одном компьютерном классе. 

В этих условиях актуальным 
вопросом обеспечения проведе-
ния лабораторных и практических 
занятий, организации самостоя-
тельной работы студентов по дис-
циплине «Базы данных» является 
использование бесплатных средств 
проектирования баз данных.

К числу бесплатных программ 
относятся: свободное (free software) 
ПО и бесплатное (freeware) ПО, 
включая ознакомительные и неком-
мерческие версии программ. В ряде 
случаев компании-разработчики 
CASE-средств в рекламных (или 
иных) целях предлагают бесплат-
ные (freeware) некоммерческие вер-
сии своих продуктов, обладающие 
ограничением функциональности 
или/и времени использования [1]. В 
качестве примеров такого рода про-
грамм в категории CASE-средств 
проектирования баз данных можно 
привести: CA ERwin® Data Modeler 
Community Edition (данный про-
граммный продукт имеет функцио-
нальные и временные ограничения 
по сравнению с коммерческой базо-
вой версией – Standard Edition), про-
бные версии Sybase PowerDesigner, 
Embarcadero ER/Studio Data 
Architect Professional, SQL Maestro 
for MySQL, Navicat Data Modeler и 
др., имеющие ограничение по вре-

мени использования. Очевидно, 
что эти ограничения, прежде всего 
временные, делают невозможным 
использование в учебном процессе 
многих бесплатных программ. 

1. Обзор бесплатных 
CASE-средств 
проектирования баз данных

С учетом обозначенной цели 
настоящего исследования, в приве-
денный ниже обзор включены бес-
платные программные продукты, не 
имеющие ограничений по времени 
использования, функциональных 
возможностей которых достаточно 
как для использования в процессе 
обучения, так и для эффективной 
профессиональной работы по про-
ектированию, разработке и управ-
лению базами данных.

MySQL Workbench Community 
Edition – интегрированная сре-
да для проектировщиков, разра-
ботчиков и администраторов баз 
данных, реализующая функции 
визуального проектирования, раз-
работки и эксплуатации баз данных 
MySQL. Предшественником дан-
ного программного продукта яв-
ляется DBDesigner 4 от FabForce. 
Программа распространяется под 
свободной лицензией GNU GPL. 
Разработчик – компания Oracle [2].

MySQL Workbench Community 
Edition является полнофункцио-
нальным продуктом, обладающим 
всеми основными возможностями 
коммерческого варианта – MySQL 
Workbench Standard Edition.

Основные функциональные 
возможности и инструменталь-
ные средства MySQL Workbench 
Community Edition:

– построение графической моде-
ли базы данных в нотациях: IDEF1X, 
IE, Connect to Columns, UML;

– механизм связывания таблиц 
БД, в том числе «многие ко мно-
гим» с созданием таблицы связей;

– инструменты задания ограни-
чений целостности базы данных, 
включая ограничения целостности 
связей;

– визуальные инструменты со-
здания и редактирования объектов 
базы данных;

– диспетчер подключений, 
позволяющий создавать и управ-



New technologies

Open education V. 20. № 4. 2016 41

лять подключениями к серверам 
MySQL;

– возможность одновременно-
го подключения к нескольким сер-
верам БД;

– Reverse Engineering  – восста-
новление схемы БД из существую-
щей на сервере БД;

– Forward Engineer – создание 
базы данных на MySQL сервере из 
модели;

– сохранение схемы БД в виде 
DDL-скрипта;

– импорт модели из DDL-
скрипта;

– редактор SQL запросов, поз-
воляющий отправлять их серверу и 
получать ответ в виде таблицы;

– возможность задания настро-
ек печати схемы БД, режим предва-
рительного просмотра;

– возможность редактирования 
данных в таблице в визуальном ре-
жиме;

– сохранение схемы БД в раз-
личных графических форматах;

– инструмент синхронизации 
модели с базой данных на сервере;

– возможность миграции 
ODBC-совместимых баз данных на 
сервер MySQL;

– мастер синхронизации базы 
данных или DDL-скрипта с от-
крытой моделью, внешним DDL-
скриптом или другой базой дан-
ных;

– средство построения отчета с 
описанием различий между схемой 
и базой данных или DDL-скрип-
том;

– средства экспорта/импорта 
данных, позволяющие создавать и 
загружать дампы баз данных с це-
лью выполнения резервного копи-
рования данных или переноса их 
на другой сервер; 

– функция Server Status, пре-
доставляющая краткую сводную 
информацию о статусе и конфигу-
рации сервера и др.

Богатый арсенал инструмен-
тальных средств, реализующий 
функции проектирования, модели-
рования, создания и эксплуатации 
БД MySQL (самой популярной 
базы данных с открытым кодом) 
делает MySQL Workbench удобным 
инструментом проектировщиков, 
разработчиков и администраторов 
баз данных.

Несмотря на то что существу-
ет большое количество изданий 
на русском языке с описанием 
MySQL, программный продукт 
MySQL Workbench практически не 
представлен в русскоязычной лите-
ратуре.

dbForge Studio for MySQL – про-
фессиональный инструмент для 
разработки, администрирования и 
управления базами данных MySQL 
и Maria DB от компании Devart [3]. 
С его помощью автоматизируются 
задачи проектирования, разработки 
и администрирования БД MySQL. 
К числу основных функциональ-
ных возможностей пакета отно-
сятся: визуальное проектирование 
базы данных, создание и редакти-
рование объектов БД, визуальный 
режим ввода и редактирования дан-
ных, создание и выполнение SQL-
скриптов, сравнение и синхрониза-
ция БД, создание резервных копий 
баз данных, анализ и создание от-
четов по данным таблиц MySQL и 
др. Программа является бесплат-
ной для частного некоммерческого 
использования и для учебных заве-
дений. 

Отличительная особенность 
продукта – простота управления, 
наглядный, интуитивно понятный 
русскоязычный интерфейс, харак-
теризующийся использованием ви-
зуальных конструкторов, мастеров, 
отсутствием англоязычной терми-
нологии. 

Широкие функциональные воз-
можности наряду с простотой уп-
равления позволяют использовать 
dbForge Studio for MySQL как в 
профессиональной деятельности, 
так и для обучения. 

EMS SQL Management Lite 
Studio for MySQL – программный 
инструмент для разработки и адми-
нистрирования баз данных MySQL, 
реализующий функции созда-
ния и редактирования баз данных 
MySQL, извлечения и восстановле-
ния БД, построения SQL запросов 
и др. Разработчик  – компания EMS 
Software Development [4]. Версия 
Lite имеет существенные функци-
ональные ограничения по сравне-
нию с полной версией продукта. 
В ней, в частности, отключены: 
возможность импорта и экспорта 
внешних данных, визуальный конс-

труктор баз данных и ряд других 
инструментов. Преимуществами 
данного программного продукта 
являются понятный русскоязыч-
ный интерфейс, а также наличие 
встроенной справочной системы на 
русском языке.

HeidiSQL – бесплатное ПО с 
открытым исходным кодом, для уп-
равления базами данных MySQL, 
Microsoft SQL Server, PostgreSQL 
[5]. Программа позволяет подклю-
чаться к нескольким серверам, 
создавать и редактировать объек-
ты базы данных, просматривать и 
редактировать данные, управлять 
учетными записями пользователей, 
загружать, создавать и выполнять 
SQL-скрипты, сохранять дампы 
баз данных в файл SQL, импор-
тировать данные из CSV-файлов, 
экспортировать данные в форматы 
CSV, HTML, XML, SQL, а также в 
буфер обмена. 

Удобной для пользователей осо-
бенностью программы является на-
личие переносимой версии (portable 
application), не требующей для свое-
го запуска процедуры установки. 

Существенный недостаток про-
граммного продукта – отсутствие в 
нем средств визуального проекти-
рования. Невозможность постро-
ения моделей и их синхронизации 
с базами на сервере ограничивает 
сферу применения программы. Па-
кет HeidiSQL в большей степени 
следует рассматривать как средс-
тво администрирования сервера и 
разработки несложных БД, а не как 
среду проектирования баз данных. 

SQLyog Community – инстру-
мент для управления базами дан-
ных MySQL. Основные функции 
программного продукта: одновре-
менное подключение к несколь-
ким серверам, создание и редак-
тирование баз данных MySQL, 
копирование БД на другой сервер, 
сохранение дампа базы данных в 
файл SQL, восстановление базы 
из DDL-скрипта, экспорт данных в 
форматы SQL, CSV, HTML, XML, 
построение SQL запросов и др. Раз-
работчик  – компания Webyog [6].

Следует отметить, что в версии 
Community отключен ряд базовых 
функций, в том числе: визуальный 
конструктор баз данных, мастер 
синхронизации схемы с БД на сер-
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вере, возможность импорта вне-
шних данных, построитель запро-
сов, мастер создания расписания 
резервного копирования БД и ряд 
других инструментов.

Valentina Studio – инструмент 
управления базами данных от ком-
пании Paradigma Software, подде-
рживающий базы данных MySQL, 
Microsoft SQL, PostgreSQL, SQLite 
и собственную базу Valentina DB 
[7]. Основные функции програм-
мы: визуальное проектирование 
базы данных, создание и редакти-
рование таблиц, представлений, 
триггеров и других объектов БД, 
редактирование данных в таблич-
ном режиме, создание и выполне-
ние SQL-скриптов, запросов, со-
здание и загрузка дампов БД и др. 
Преимуществом программы явля-
ется возможность одновременного 
подключения к нескольким серве-
рам различных СУБД.

2. Сравнительный 
анализ функциональных 
возможностей 
CASE-средств 
проектирования и разработки 
баз данных

С целью систематизации опи-
сания рассмотренных выше CASE-
средств построим таблицу, отража-
ющую возможность выполнения 
ими тех или иных функций. Оценка 
функциональных характеристик 
инструментальных средств произ-
водилась при непосредственной ра-
боте с программными продуктами.

Анализ функциональных воз-
можностей CASE-средств проек-
тирования и разработки баз данных 
позволил выделить минимальный 
базовый набор функций и инстру-
ментальных средств, которыми 
располагают практически все изу-
ченные продукты. К их числу отно-
сятся: подключение к нескольким 
серверам БД, визуальные инстру-
менты создания и редактирования 
объектов базы данных (таблиц, 
представлений, триггеров, проце-
дур), возможность ввода и редак-
тирования данных в табличном 
режиме, визуальные инструменты 
управления пользователями и при-
вилегиями, редактор SQL-кода, 
средства экспорта/импорта данных. 

Программные среды, включаю-
щие только перечисленные функции 
могут успешно использоваться для 
разработки простых баз данных, уп-
равления данными в таблицах базы 
данных, а также как средство адми-
нистрирования сервера БД. Однако 
при проектировании сложных реля-

ционных баз данных, включающих 
большое количество таблиц и свя-
зей, целесообразно выполнять пост-
роение графической модели БД, от-
ражающую семантику предметной 
области в наглядной форме. 

Отличительной особенностью 
современных полнофункциональ-

Таблица

Функциональные характеристики CASE–средств проектирования БД

Программный продукт
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Построение графической моде-
ли базы данных + + +

–
(только в 
коммерчес-
кой версии)

–
(только в 
коммерчес-
кой версии)

–

Отображение модели в различ-
ных нотациях + – – – – –

Сохранение схемы БД в графи-
ческих форматах + – + – – –

Создание базы данных на 
сервере из модели (Forward 
Engineer)

+ + + – – –

Восстановление схемы БД из 
существующей на сервере БД 
(Reverse Engineering)

+ + + – – –

Синхронизация базы данных с 
моделью + + + – – –

Сохранение модели БД в виде 
DDL-скрипта + – + – – –

Импорт модели из DDL-
скрипта + – – – – –

Возможность одновременного 
подключения к нескольким 
серверам БД 

+ + + + + +

Возможность одновременного 
подключения к нескольким сер-
верам различных СУБД

– + – – – +

Визуальные инструменты 
создания и редактирования 
объектов базы данных

+ + + + + +

Возможность ввода и редакти-
рования данных в табличном 
режиме

+ + + + + +

Визуальные инструменты 
управления пользователями и 
привилегиями

+ – + + + +

Редактор SQL-кода + + + + + +
Средства экспорта/импорта 
данных, позволяющие созда-
вать и загружать дампы баз 
данных

+ + + + + +

Средства экспорта/импорта 
внешних данных + – + – – –

Возможность сравнения баз 
данных (SQL файлов) + – + – – –

Возможность непосредствен-
ного копирования БД с одного 
сервера на другой

– – – + – –

Русскоязычный интерфейс – – – – + –
Русскоязычная встроенная 
справочная система – – – – + –
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конструктор моделей, говорит о 
важности данного инструмента как 
эффективного средства проектиро-
вания БД.

Заключение

В заключение необходимо отме-
тить, что качественная подготовка 
специалистов в сфере информаци-
онных технологий невозможна без 
понимания студентами принципов 
построения баз данных, практичес-
кого освоения ими современных 
методов проектирования и разра-
ботки баз данных. Инструменталь-
ной основой данных методов явля-
ются современные CASE-средства 

проектирования БД. На сегодняш-
ний день на рынке программных 
средств представлено большое 
число коммерческих CASE-систем 
проектирования БД, различаю-
щихся по характеристикам и стои-
мости. Внедрение в учебный про-
цесс CASE-технологий требует от 
учебного заведения значительных 
затрат на приобретение програм-
много обеспечения. Решение про-
блемы, по мнению автора, заключа-
ется в использовании бесплатных 
программ-аналогов. Однако такого 
рода замещение должно опираться 
на четкое представление о функци-
ональных характеристиках и осо-
бенностях работы этих программ.

ных CASE-средств проектирования 
баз данных является наличие в них 
визуального конструктора моделей, 
позволяющего выполнять построе-
ние модели базы данных и автома-
тическое создание БД на сервере из 
модели (Forward Engineer). Данная 
функция в той или иной форме при-
сутствует в программных продук-
тах: MySQL Workbench, Valentina 
Studio, dbForge Studio for MySQL. 
CASE-средства SQLyog и EMS 
SQL Management Lite Studio for 
MySQL содержат ее в коммерчес-
кой версии. Тот факт, что пять из 
шести рассмотренных инструмен-
тов проектирования и разработки 
баз данных включают визуальный 
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О методологии системного синтеза 
методов принятия решений 
и автоматизации ее процедур*
Цель. Задача качественной оценки технологий и инноваций, кото-
рую невозможно решить без современных методов и средств под-
держки принятия решений, в настоящее время особенно актуальна. 
Причиной этого является все более возрастающий объем разнород-
ной информации, которую следует учитывать лицу, принимающему 
решение. Сокращение допустимого срока выработки решений так-
же оказывает существенное воздействие на данный процесс. При-
веденные причины находят отражение в задачах сетецентрических 
войн, управления АЭС, прогнозирования, концептуального проекти-
рования. Это актуализирует задачу синтеза новых методов приня-
тия решений, которые позволят эффективно решать задачи выбо-
ра альтернатив в тех проблемных областях, в которых применение 
существующих методов принятия решений необоснованно или недо-
пустимо. Сложность процесса создания новых методов принятия 
решений обусловлена высокой степенью использования когнитивных 
процедур. В соответствии с общесистемными тенденциями разви-
тия место конструктора в процессе синтеза МПР должна занять 
система (группа систем), реализующих определенные когнитивные 
операции. Первым шагом к созданию такой группы систем является 
разработка методологии системного синтеза МПР. Материалы и 
методы. Областью исследования являются подходы к синтезу сис-
тем, а в частности – к синтезу методов принятия решений. На ос-
нове многоаспектного анализа и обобщения подходов была разрабо-
тана методология, состоящая из основных этапов – целеполагания, 
целедостижения и вариации целевой системы. В рамках каждого их 
этапов возможна широкая вариативность используемых операций, 
применяемых в зависимости от имеющихся данных, полученных в 

результате анализа предметной области. С использованием мето-
дологии был получен ряд методов принятия решений, при этом их 
создание проводилось без использования средств вычислительной 
техники, что потребовало существенных временных затрат на вы-
работку приемлемых решений. Поэтому было решено разработать 
автоматизированную систему для повышения эффективности 
выполнения ряда процедур методологии. Результаты. В процессе 
исследования были определены варианты использования системы, 
в соответствии с которыми были сформированы концептуальная 
и техническая архитектуры системы, выделены ключевые подсис-
темы: нормативно-справочной информации, базы знаний о мето-
дах принятия решений и стратегиях синтеза, а также определе-
ны средства их разработки. В качестве базы данных используется 
СУБД MS SQL Server, в качестве клиентской части – Borland Delphi. 
Заключение. Из-за высокой сложности формализации интеллек-
туальных, творческих, операций методологии, основным направ-
лением ее автоматизации является поддержка концептуального 
анализа предметной области МПР и формирования на его основе 
банка знаний об интеллектуальных операциях в совокупности с их 
характеристическими признаками, направленного комбинирования 
операций, составляющих группу стратегий синтеза методов при-
нятия решений, а также реализация функции поиска по признакам в 
банке знаний об интеллектуальных операциях. 

Ключевые слова: системный синтез, методология, целеполагание, 
целедостижение, метод принятия решений, автоматизированная 
система.

Denis P.Oleynikov, Lyudmila N. Butenko
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About the methodology of system 
synthesis of decision-makings 
and its procedures automation
Purpose. The problem qualitative assessment of technologies and 
innovations, which cannot be solved without modern methods and decision 
support systems, is currently particularly relevant. The reason for this is 
the increasingly increasing amount of heterogeneous information, which 
should take into account the decision maker. Reduction of the allowable 
period of decision-making also has a signifi cant impact on this process. 
These reasons are refl ected in the problems of network-centric warfare, 
nuclear management, forecasting, and conceptual design. It actualizes 
the problem of the synthesis of new methods of decision-making that will 
effectively solve the problem of choice of alternatives in those problem 
areas where the application of existing methods of decision-making is 
unfounded or inadmissible. The complexity of the process of creation of 
new decision-making methods caused by the high degree of utilization 
of cognitive processes. In accordance with the system-wide development 
trends the designer in the process of synthesis of the decision-makings 
should take a system (or group of systems) which implements certain 

cognitive operations. The fi rst step towards the creation of such a group 
of systems is the development of methodology of the system synthesis of 
decision-makings. 
Materials and methods. The scope of research are approaches to the 
synthesis of systems, and in particular – the synthesis of decision-makings. 
On the basis of multidimensional analysis and generalization of approach 
the methodology was developed, which consists of the main stages - goal 
setting, goal achievement and variations of the target system. Within each 
of the stages a wide variation of operations is possible to be used, which 
applied depending on the available data, obtained from the analysis of 
the subject area. With the use of the methodology obtained a number of 
decision-making methods, and their creation was carried out without 
the use of computer equipment, which require signifi cant time expenses 
on the development of appropriate solutions. Therefore, it was decided 
to develop an automated system to improve the effectiveness of the 
implementation of a number of methodology procedures. Results. During 

* Исследование поддержано грантом РФФИ 14-07-00666 Методологические основы системного синтеза методов принятия 
решений.
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the study were identifi ed use cases of the system, in accordance with which 
were formed the conceptual and technical architecture of the system, 
highlights the key subsystems of the reference data, knowledge about the 
methods of decision-making and synthesis strategies, and identifi es their 
development tools. As the database used by the DBMS MS SQL Server, as 
the client side – Borland Delphi. Conclusion. Due to the high complexity 
of formalization of intellectual, creative, methodologies operations, the 
focus of automation is the support of conceptual analysis of the decision-

makings subject area and formation on its basis the  knowledge base of 
intellectual operations together with their characteristic features, aimed 
to combine operations that make up the group of methods of synthesis 
strategies decision-making and implementation of the search function on 
the basis of a intellectual operations knowledge base.

Keywords: system synthesis, methodology, goal-setting, goal-
achievement, decision-making.

Введение

В настоящее время становится 
все более актуальной задача ка-
чественной оценки технологий и 
инноваций, которую невозможно 
решить без современных методов и 
средств поддержки принятия реше-
ний. Это обусловлено возрастаю-
щим объемом разнородной инфор-
мации, которую должно учитывать 
лицо принимающее решение (ЛПР) 
в процессе выработки решения, а 
также сокращением допустимого 
срока выработки решений. Приве-
денные причины находят отраже-
ние в нижеперечисленных задачах.

1. Задачи, решаемые в рамках до-
ктрины сетецентрических войн с це-
лью повышения боевых возможнос-
тей современных формирований [1].

2. Автоматизация и контроль 
современных АЭС, что невозмож-
но выполнить без соответствую-
щих методов и средств поддержки 
принятия решений[2].

3. Решение задач прогнозирова-
ния с различными временными го-
ризонтами[3]. Решение задач выбо-
ра адекватных моделей и методов 
прогнозирования вследствие раз-
вития и возрастающей сложности 
данных методов и моделей [4]. При 
этом модели и методы прогнози-
рования могут быть использованы 
для формирования стратегии раз-
вития технологий и инноваций.

4. Решение задач, связанных с 
концептуальным проектированием 
сложных объектов в науке, технике 
и образовании, что требует пере-
бора и оценивания значительного 
количества альтернатив, при этом 
возникают ситуации, в которых 
альтернативы могут быть описаны 
как количественно, так и, в подав-
ляющем большинстве, качествен-
но. При этом параметры проблем-
ной области могут значительно 
ограничивать множество допусти-
мых методов принятия решений, 
вплоть до пустого множества. 

По этим причинам становится 
актуальной задача синтеза новых 
методов принятия решений, кото-
рые позволят эффективно решать 
задачи выбора альтернатив в тех 
проблемных областях, в которых 
применение существующих мето-
дов принятия решений необосно-
ванно и недопустимо.

Сложность процесса создания 
новых методов принятия решений 
обусловлена высокой степенью ис-
пользования когнитивных проце-
дур. В соответствии с общесистем-
ными тенденциями развития место 
конструктора в процессе синтеза 
МПР должна занять система (груп-
па систем), реализующих опреде-

ленные когнитивные операции. Но 
первым шагом к созданию такой 
группы систем является разработка 
методологии системного синтеза 
МПР, которая обобщает рацио-
нальные формы организации этой 
деятельности, в том числе разрабо-
танные авторами.

Методология системного 
синтеза методов принятия 
решений

Нами установлено, что методо-
логия состоит из нескольких групп 
операций: целеполагания(ЦП), 
целедостижения (ЦД) и вариации 
целевого МПР (ВЦ). Входной ин-

Рис. 1. Этап «Целеполагание»

Формализованное 
описание целевого МПР

Формализация 
целевого состояния 

МПР

Сочетание 
полярный 
функций, 
элементов

Инверсия 
свойств

2. ПЗ ОС1. ПЗ ФЭС

Инверсия 
недостатков

Форсирование 
фунциии

Сочетание полярных 
функций, элементов, 

свойст

МСПП

Выбор направления синтеза 
МПР

Формализация МПР

Формализация проблемы
Целеполагание 
(на уровне системы, 
на уровне подсистем)

Цель синтезаНеформализованное 
описание проблемы

Цель 
задана 
заранее

Цель сформирована

Цель сформулирована в результате анализа проблемной области

Реализация 
тенденций 
развития

Сочетание 
полярных 
свойств



Новые технологии

46 Открытое образование Т. 20. № 4. 2016

формацией для группы этапов ЦП 
является информация, описыва-
ющая проблему – несоответствие 
структуры/функционала МПР со-
стоянию среды принятия решений. 
Целеполагание состоит из группы 
этапов, главной задачей которых 
является создание формализован-
ного описания цели синтеза. ЦД 
на основе заданной цели синтеза 
формирует целевой МПР. При этом 
выполняются задачи по форми-
рованию базы синтеза, подсистем 
и, непосредственно, целевой сис-
темы, устраняются противоречия 
между компонентами целевой сис-
темы (в случае необходимости, вы-
полняется ресинтез компонентов).

Этап «Целеполагание»
Этап целеполагания является оп-

ределяющим в последовательности 
шагов создания новой системы (рис. 
1). Цель может быть задана заранее 
или может быть сформирована в ре-
зультате анализа проблемной облас-
ти. Целью синтеза может являться 
расширение области применимости 
существующих МПР, устранение 
имеющихся недостатков, приспо-
собление к новым условиям среды 
принятия решений. 

На следующем уровне осущест-
вляется выбор стратегий синтеза. 
Ниже описаны некоторые из вари-
антов стратегий, которые были ис-
пользованы при создании МПР.

Инверсия недостатков. Необ-
ходимо сопоставить требования 
среды принятия решений с харак-
теристиками МПР, определить на-
иболее существенный недостаток 
МПР (структурного элемента, фун-
кции, характеристики) и выпол-
нить операцию инверсии данного 
недостатка. 

Сочетание полярных функций/
свойств. Цель синтеза формирует-
ся с учетом совместного использо-
вания полярных оценок, при этом в 
базу синтеза в дальнейшем поме-
щаются подсистемы, обладающие 
данными полярными свойствами. 

Форсирование функций – повы-
шение эффективности выполнения 
функции с целью адаптации МПР 
к новым условиям среды принятия 
решения.

Реализация тенденций разви-
тия. Для использования данного 

подхода необходимо основе анали-
за МПР выявить тенденции их раз-
вития, записать выявленные тен-
денции в виде последовательности 
изменения значений признаков 
фактор-группы и определить целе-
вое состояние в соответствии с вы-
явленными тенденциями развития

Формирование поля знаний. Од-
ним из подходов в ситуации, когда 
целью является расширение облас-
ти применимости МПР, является 
экстраполяция имеющихся знаний 
в ранее неисследованные области 
при помощи метода системати-
ческого покрытия поля (МСПП) 
Цвикки. Этот вариант предполага-
ет получение результата вида «от-
крытие», обладающего существен-
ной научной новизной. Существует 
несколько подходов к формирова-
нию направления развития МПР с 
использованием областей знаний 
– «полей знаний». Поле знаний мо-
жет быть сформировано на основе:

1) функционально-элементного 
состава (ПЗ-ФЭС);

2) свойств (ПЗ-ОС).
Цель синтеза задается в виде 

совокупности свойств (функций, 
структурных элементов), которыми 
должна обладать целевая система. 
Основная задача в процессе син-
теза – определение совокупнос-

ти функциональных/структурных 
подсистем, свойства которой сов-
падают с целевыми.

Этап «Целедостижение»
Этап целедостижения состоит 

в актуализации целей, сформиро-
ванных на этапе целеполагания. 
Данный этап выполняется на раз-
личных уровнях синтеза МПР (рис. 
2). Ниже приведены инвариантные 
операции, составляющие данный 
этап.

Формирование базы синтеза 
(БС) представляет собой процесс, в 
ходе которого выбираются элемен-
ты, составляющие основу синте-
зируемой целевой системы. Ниже 
приведены некоторые из способов 
формирования БС, которые были 
использованы при создании МПР:

1. Формирование БС при помо-
щи сочетания соседних элементов 
целевой ячейки поля знаний.

2. Формирование БС при помо-
щи комбинаторного подхода. 

3. Формирование БС при помо-
щи процедуры аналогирования.

Компоновка элементов МПР. 
После определения базы синтеза, 
которая является «точкой роста» 
нового МПР, выполняются проце-
дуры по формированию основных 
подсистем. Ниже перечислены не-
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которые из способов реализации 
данного этапа, которые были ис-
пользованы при создании МПР.

1. Компоновка на основе при-
нципа полярности. Необходимо 
провести парное сравнение элемен-
тов – участников. Элементы, нахо-
дящиеся в отношении инверсии, 
являются основными кандидатами 
на включение их во множество, из 
которого будут сформированы под-
системы целевого МПР.

2. Компоновка на основе комби-
наторного подхода. Формируется 
матрица, содержащая возможные 
комбинации элементов базы синте-
за и элементов подсистем, удовлет-
воряющих значениям характерис-
тик фактор-группы целевого МПР.

3. Компоновка на основе заме-
щения элемента системы-прототи-
па элементом из базы синтеза.

4. Совместное использование 
элементов без существенного изме-
нения структуры системы. 

Этап согласования элементов 
МПР может быть реализован раз-
личными способами.

1. Локализация несовместимости.
2. Поиск компромисса между 

несовместимыми элементами, со-
гласование элементов.

3. Исключение требований, вы-
звавших несовместимость.

Этап «Вариация целевого МПР»
В общем случае, результатом 

процесса синтеза является не только 
целевой МПР, реализующий задан-
ные требования, но и совокупность 
конструктивных элементов, мето-
дов разрешения противоречий и др. 
результатов, полученных в ходе дан-

ного процесса. Наличие данных ре-
зультатов позволяет сформировать 
множество новых МПР при помощи 
комбинаторного подхода. Для это-
го необходимо систематизировать 
полученные результаты, описать 
условия их применимости, и со-
ставить соответствующую морфо-
логическую матрицу. Кроме этого, 
возможно рекурсивное применение 
данного подхода, когда методом-
прототипом будет являться только 
что полученный новый метод при-
нятия решений, а также ситуация, 
когда для получения нового метода 
используются несколько методов-
прототипов. В этом случае, размер-
ность множества результатов много-
кратно увеличивается и имеет смысл 
использовать автоматизированные 
средства оценки получаемых реше-
ний. Для наглядности имеет смысл 
изображать процесс этапа вариации 
в виде графа, вершинами которого 
являются методы-прототипы, а реб-
рами – используемые варианты ре-
ализации артефактов для получения 
очередного МПР.

Разрабатываемая методология 
была апробирована при создании 
ряда методов принятия решений, 
одним из которых является ARACE 
[5]. Данный метод принадлежит к 
научному направлению «вербаль-
ный анализ решений» (ВАР) [6,7]. 

Об автоматизации процедур 
методологии системного 
синтеза

Приведенные примеры ис-
пользования методологии были 
выполнены авторами в ходе ког-

нитивных анализа и синтеза без 
использования средств вычисли-
тельной техники, что потребовало 
существенных временных затрат 
на выработку приемлемых реше-
ний. В соответствии с общесис-
темными тенденциями развития, 
деятельность конструктора должна 
быть заменена функционировани-
ем группы систем, реализующих 
его интеллектуальные функции.

На начальном этапе была про-
ведена работа по выделению вари-
антов использования создаваемой 
автоматизированной системы (АС) 
«Методолог». Целью разработки 
АС является повышение эффектив-
ности процесса создания методов 
принятия решений за счет автома-
тизации формирования подхода к 
синтезу МПР с учетом заданных 
ограничений. Траектория работы в 
системе состоит из пяти основных 
этапов.

На первом этапе необходимо 
задать условия синтеза (рис. 3). 
Предпочтительным вариантов за-
дания условий являются оценки 
на шкалах типовой классификации 
методов принятия решений [8], ко-
торая описывается в виде кортежа 
Z = < S, DM, DP >, где S = < DIO, 
DDS, NO > – характеристика реше-
ния, DM = < NDM, RDM, WRP > – 
характеристика ЛПР, DP = < R, DS, 
CI, TI, DCI > – характеристика про-
блемной ситуации.

1. Характеристика решения.So-
lution (S).

1.1. Степень взаимной зависи-
мости вариантов (The degree of in-
terdependence options) DIO.

1.1.1. Независимые dio1.
1.1.2. Зависимые dio2.
1.2. Степень зависимости кри-

териев (The degree of dependence 
criteria) DDC.

1.2.1. Независимые ddc1.
1.2.2. Зависимые ddc2.
1.3. Количество вариантов 

(Number of options) NO.
1.3.1. Немного (единицы, десят-

ки) no1.
1.3.2. Много (сотни и тысячи) 

no2.
1.3.3. Бесконечно много no3.
1.4. Время задания вариантов 

(Options setting time) OST.
1.4.1. Заранее при формулиров-

ке задачи ost1.Рис. 3. Задание условий синтеза
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1.4.2. Конструируемые в про-
цессе ost2.

1.4.3. После окончания процес-
са решения (после формирования 
решающего правила) ost3.

1.5. Вид результата (Type of re-
sults) TR.

1.5.1. Упорядочить все вариан-
ты tr1.

1.5.2. Распределить варианты по 
классам решений tr2.

1.5.3. Выбор одного или не-
скольких лучших вариантов tr3.

1.6. Длительность реализации 
решения (The duration of the imple-
mentation of solutions) DIS.

1.6.1. Долгосрочные (стратеги-
ческие) dis1.

1.6.2. Среднесрочные (такти-
ческие) dis2.

1.6.3. Краткосрочные (опера-
тивные) dis3.

1.7. Количество критериев 
(Number of criteria) NC.

1.7.1. Однокритериальные nc1.
1.7.2. Многокритериальные nc2.
2. Характеристика ЛПР Deci-

sion-Maker (DM).
2.1. Количество ЛПР (The num-

ber of decision-makers) NDM.
2.1.1 Индивидуальные решения 

nsm1.
2.1.2. Коллективные или груп-

повые решения nsm2.
2.1.3. Организационные реше-

ния nsm3.
2.2. Роль ЛПР (The role of the de-

cision maker) RDM.
2.2.1. Без участия ЛПР rdm1.
2.2.2. Участие только на заклю-

чительном этапе выбора rdm2.
2.2.3. Непосредственное учас-

тие на основных этапах rdm3.
2.3. Способ представления 

предпочтений (Way of representing 
preferences) WRP.

2.3.1. Целостный выбор wrp1.
2.3.2. Критериальный выбор 

wrp2.
3. Характеристика проблемной 

ситуации Decision Problem (DP).
3.1. Регулярность проблемной 

ситуации (Regularity) R.
3.1.1. Новые, уникальные зада-

чи r1.
3.1.2. Повторяющиеся задачи, 

незначительно отличающиеся друг 
от друга r2.

3.2. Степень структуризации 
(The degree of structuring) DS.

3.2.1. Хорошо структурирован-
ные ds1.

3.2.2. Слабо структурированные 
ds2.

3.2.3. Неструктурированные ds3.
3.3. Зависимость информации 

от времени (The dependence of the 
information on the time) DIT.

3.3.1. Статическая dit1.
3.3.2. Динамическая dit2.
3.4. Характер информации 

(Character information) CI.
3.4.1. Объективная ci1.
3.4.2. Субъективная ci2.
3.4.3. Смешанная ci3.
3.5. Вид информации (Type of 

information) TI.
3.5.1. Количественная ti1.
3.5.2. Качественная ti2.
3.5.3. Смешанная ti3.
3.6. Степень определенности 

информации (The degree of certainty 
information) DCI.

3.6.1. Детерминированная (при-
нятие решений в условиях опреде-
ленности) cdi1.

3.6.2. Вероятностная (стохасти-
ческая) (принятие решений в усло-
виях вероятностной неопределен-
ности или риска) cdi2.

3.6.3. Неопределенная (приня-
тие решений в условиях полной не-
определенности) cdi3.

На втором этапе, в соответствии 
с заданными условиями, выполня-
ется поиск по базе фундаменталь-
ных знаний о методах принятия ре-
шений (рис. 4). В случае успешного 
завершения поиска, работу в систе-
ме можно прекращать. 

Если метод не найден, следует 
или ослабить условия поиска, или 
перейти к третьему этапу работы 

АС – в режим автоматизированного 
синтеза МПР (рис. 5). Для успеш-
ного выполнения автоматизиро-
ванного синтеза МПР АС должна 
содержать пополняемую библиоте-
ку реализованных алгоритмов син-
теза, а также содержать описание 
структурных и функциональных 
элементов МПР, их ограничений. 
Полезной также является информа-
ция об известных способах полу-
чения МПР, а также о возможных 
способах реализации свойств и 
функций МПР. На рис. 5–7 толстой 
линией выделены операции, на-
иболее тяжело поддающиеся фор-
мализации и в которых в высокой 
степени задействованы интеллек-
туальные возможности конструк-
тора.

В случае, если реализованные 
подходы не позволили получить 
МПР в соответствии с заданными 
условиями синтеза, то АС перехо-
дит в четвертый режим функци-
онирования – в режим поиска по 
незапрограммированным методам 
синтеза, описание которых содер-
жит алгоритмы (в общем случае – 
эвроритмы) операций (рис. 6). Если 
поиск завершен успехом, то поль-
зователю выдается описание най-
денного подхода, который следует 
использовать для неавтоматизиро-
ванного синтеза МПР.

Если обнаруженные подходы 
к синтезу не позволяют получить 
целевой метод, или поиск не был 
успешным, то АС переходит в пя-
тый режим функционирования – ре-
жим разработки подхода к синтезу 
(рис. 7). Для этого необходима ре-
ализованная база знаний, содержа-

2. Поиск по банку знаний о МПР

МПР не обнаружен

Условия синтеза

Сформировать 
поисковый запрос

Функции Структура Ограничения...

МПР обнаружен?

Рис. 4. Поиск по банку знаний о МПР
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моделью ADSM, представляющей 
собой: 

1. а атрибут (attribute), пред-
ставляющий собой кортеж 
<aName,aGroup>, где aName – на-
именование атрибута; aGroup – груп-
па, к которой относится атрибут.

2. d – поток данных (datafl ow), 
представляющий собой кортеж 
<dName, A>, где dName  – на-
именование потока данных; A =
= {a1, ..., ad} – множество атрибу-
тов, описывающих поток данных.

3. S – этап (step), представля-
ющий собой кортеж <sName, Din, 
Dout, A>, где: sName – наименование 
этапа; Din = {d1, ..., dm} – множество 
входных потоков данных этапа, где 
m – количество входных потоков 
данных этапа; Dout = {d1, ..., dn} – 
множество выходных потоков дан-
ных этапа, где n – количество вы-
ходных потоков данных этапа; A =
= {a1, ..., as}  – множество атрибу-
тов, характеризующих этап.

4. m – метод (method), представ-
ляет упорядоченную собой сово-
купность этапов {s1, ..., sk}, преоб-
разующих входной поток данных в 
выходной поток данных.

Возможно также формирование 
аналогов библиотек модулей инже-
нерных знаний и методов баз зна-
ний, используемых в САПР [9].

Если в результате формирова-
ния подхода к синтезу и последу-
ющем синтезе МПР не удалось 
получить целевой метод, то следу-
ет ослабить условия синтеза, или 
провести пополнение базы знаний 
о МПР и о подходах к синтезу МПР.

Архитектура 
автоматизированной 
системы 

В соответствии с выработанны-
ми требованиями, архитектура АС 
должна содержать следующие под-
системы.

1. Подсистема, содержащая 
описание методологии, т.н. ядро 
методологии.

2. Подсистема, содержащая 
описание проблемной области.

3. Поисковая подсистема, кото-
рая на основе требований к МПР 
осуществляет поиск по базе фунда-
ментальных знаний о методах при-
нятия решений.

3. Автоматизированный 
синтез МПР

МПР не обнаружен

Выбор способа синтеза

Эвристический синтез Морфологический синтез Другие подходы из базы подходов

МПР синтезирован?

Доопределение условий синтеза

МПР не синтезирован

Рис. 5. Режим автоматизированного синтеза МПР

4. Неавтоматизированный 
синтез МПР

МПР не синтезирован

Поиск по базе методов синтеза

Уточнение условий синтеза

МПР не синтезирован

Синтез МПР в ручном режиме Метод 
обнаружен

Метод не обнаружен

Рис. 6. Режим неавтоматизированного синтеза МПР

Метод обнаружен?

МПР синтезирован?

Рис. 7. Режим синтеза метода

Нет. Изменение 
постановки задачи

МПР не синтезирован Метод не обнаружен

5. Синтез метода синтеза
и неавтоматизированный 
синтез МПР

Уточнение условий синтеза

Формирование этапа целеполагания

Формирование этапа целедостижения

Метод синтезирован?

Синтез МПР в ручном режиме

МПР синтезирован?

Да

Нет. Изменение 
постановки задачи

Окончание работы

Да

щая описание интеллектуальных 
операций, составляющих методоло-
гию системного синтеза. База зна-
ний должна содержать информацию 
о типовых операциях методологии, 
об информационных потоках меж-
ду операциями в рамках подходов 

к синтезу МПР, о шаблонах ис-
пользования операций в известных 
подходах к синтезу, а также прина-
длежность операций к этапам целе-
полагания и целедостижения.

Описание операций предла-
гается хранить в соответствии с 
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4. Синтезирующая подсистема, 
которая на основе требований к 
МПР осуществляет конструирова-
ние метода синтеза, позволяющего 
создать требуемый метод принятия 
решений.

Укрупненно, архитектура, со-
держащая ключевые подсистемы и 
основные потоки данных, приведе-
на на рис. 8. Автоматизированная 
система разрабатывается с исполь-
зованием технологии клиент-сер-
вер, где в качестве сервера базы 
данных используется СУБД Micro-
soft SQL Server 2012, а клиентская 
часть реализована при помощи IDE 
Borland Delphi 2007.

Доступ к БД осуществляется 
посредством интерфейса, реали-

зованного при помощи хранимых 
процедур на языке T-SQL. Данный 
подход к реализации скрывает из-
быточную информацию о способе 
хранения информации в СУБД от 
клиентской части, что позволит от-
носительно безболезненно прово-
дить модификацию программного 
кода как на уровне клиента, так и 
на уровне сервера БД (рис. 9).

Выводы

В работе представлена методо-
логия системного синтеза методов 
принятия решений, обладающая 
следующими характеристиками.

1. Соответствует тенденции 
формализации процесса синтеза за 

счет автоматизации процедур: фор-
мирования базы синтеза, выбора 
способа синтеза, согласования эле-
ментов. 

2. Структурирована в виде 
ориентированной семантической 
сети подсистем, каждая из кото-
рых является ориентированной се-
мантической сетью с вершинами, 
являющимися инвариантными про-
цедурами синтеза, и связями типа 
«отношение следования».

3. Процедуры выполняются как 
на уровне системы, так и на уровне 
подсистем.

4. Управляемость процесса 
обеспечивается за счет выполне-
ния процедуры оценки (промежу-
точных и конечного результата) 
процесса синтеза и формирования 
обратных связей для повторного 
синтеза элементов.

5. Снижение информационной 
неопределенности процесса синте-
за и его вариативность обеспечива-
ется за счет выбора из пополняемо-
го массива возможных реализаций 
инвариантных процедур, а также 
за счет изменения аспекта анализа 
предметной области перед началом 
синтеза.

6. Методология соответствует 
перспективной технологии «Ис-
кусственный интеллект» в области 
знаний «Информационные техно-
логии».

Разработанная методология 
была апробирована при создании 
семейства методов вербального 
анализа решений, одним из кото-
рых является ARACE.

Системный синтез МПР явля-
ется сложно-формализуемым про-
цессом, в котором определяющую 
роль выполняет эксперт-конструк-
тор. Эффективность процесса на-
прямую зависит от эффективности 
выполнения им когнитивных опе-
раций – области, в которых инфор-
мационные технологии способны 
поддержать и улучшить производи-
тельность данного процесса: гене-
рации множеств вариантов, оценки 
и выбора. Разработанная методоло-
гия отличается введением процесса 
управления системным синтезом 
(что отвечает общесистемным тен-
денциям), способами уменьшения 
неопределенности, выявления ин-
теллектуальных операций конс-

Клиентская часть Borland Delphi 2007

1. Подсистема 
НСИ

2. База знаний 
о МПР 

(ADSM-
модель)

3. Подсистема 
синтеза МПР

4. База знаний 
о подходах к 
синтезу МПР

5. Подсистем 
синтеза 
методов 
получения 

МПР

Классификатор 
для описания 
характеристик 
решений, ЛПР, 
проблемной 
ситуации, 

подходов к ситезу 
и т.д.

Структуриро-
ванное описа-
ние МПР

Библиотека 
подходов к 
синтезу МПР

Структуриро-
ванное описа-
ние подходов к 

синтезу

Структуриро-
ванное описа-
ние методоло-
гии системного 
синтеза МПР

Серверная часть MS SQL Server 2012

Рис. 8. Архитектура АС Методолог

TDataSource

TADOStoredProc

TADOConnection

TDataModule TForm

Visual Components 
(TDB GridEh, 

TJvDBRichEdit, 
TdxDBTreeView, 

...............)

BorlandDelphi 2007

T-SQL Stored Procedures

КлассификаторСтруктурированное 
описание МПР

...

MS SQL Server 2012

Рис. 9. Техническая архитектура АС Методолог
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труктора, а также определения мас-
сива стратегий системного синтеза.

Из-за высокой сложности фор-
мализации интеллектуальных, 
творческих, операций методологии, 
основным направлением ее автома-

тизации является поддержка кон-
цептуального анализа предметной 
области МПР и формирования на 
его основе банка знаний об интел-
лектуальных операциях в совокуп-
ности с их характеристическими 

признаками, направленного комби-
нирования операций, составляю-
щих различные подходы к созданию 
МПР, а также реализация функции 
поиска по признакам в банке знаний 
об интеллектуальных операциях.
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УДК 372.881.111.1
DOI: 

Российский опыт работы в системе 
электронного обучения иностранным 
языкам в экономическом университете 
(на примере МЭСИ и РЭУ имени Г.В. Плеханова)
В статье рассматриваются актуальные вопросы использования дис-
танционных образовательных технологий и смешанной модели обуче-
ния иностранных языкам в российском университете. Авторы иссле-
дуют возможности дистанционных образовательных технологий в 
современном языковом образовании. Показана практическая сторона 
использования смешанной модели обучения иностранным языкам на 
примере системы дистанционного обучения Кампус в Российском эко-
номическом университете имени Г.В. Плеханова и Московском госу-
дарственном университете экономики, статистики и информатики.  
Цель исследования: 1) проанализировать преимущества виртуаль-
ного кампуса в системе образовательной подготовки российских 
студентов по иностранным языкам в университете; 2) показать 
разницу между дистанционным и электронным обучением иност-
ранным языкам; 3) показать, какие языковые и речевые компетен-
ции формируются с помощью виртуального кампуса; 4) описать 
инструментарий виртуального кампуса; 5) провести педагогичес-
кий эксперимент, демонстрирующий возможности виртуального 
кампуса в обучении иностранным языкам; 6) доказать инновацион-
ность и продуктивность смешанной электронной модели обучения 
иностранным языкам на базе виртуального кампуса.
Материалы исследования. В качестве материалов исследования 
послужили: 1) записи проведения занятий в виртуальном кампусе 
(форумы; тесты, письменные задания, комментарии), 2) «бумаж-
ные» и электронные учебники и учебные пособия; 3) опросы студен-
тов и преподавателей; 4) результаты тестирования студентов.
Методы исследования: в процессе эксперимента использовались 
описательный, проектный, сопоставительный, статистический 
методы.
Результаты исследования. В процессе проведения эксперимента 
была доказана инновационность и продуктивность использования 

смешанной модели электронного обучения иностранным языкам 
в университете, которая проявляется в следующем: 1) в способнос-
ти интенсивно развивать коммуникативные и языковые компетен-
ции студентов; 2) в развитии индивидуальной траектории обучае-
мого; 3) в расширении активного и пассивного словаря обучаемого; 
4) в расширении социокультурного потенциала урока; 5) в развитии 
интеллектуального потенциала обучаемого; 6) в интенсификации 
учебного процесса.
Выводы: 1. Использование электронной проектной смешанной 
модели обучения иностранным языкам с использованием вирту-
ального кампуса позволяет поднять на более высокий уровень 
процесс формирования компетенций различного типа, включа-
ющих следующие: 1) речевые (прежде всего, чтение и письмо); 
2) языковые (лексические и грамматические); 3) когнитивные. 
2. Рекомендуется внедрять новую электронную смешанную мо-
дель обучения иностранным языкам на базе виртуального кам-
пуса в образовательный процесс российских университетов. 
3. Использование электронной смешанной модели обучения инос-
транным языкам на базе виртуального кампуса предполагает 
изменение менеджерского подхода к организации преподаватель-
ской деятельности. 4. Использование электронной смешанной 
модели обучения иностранным языкам возможно в рамках сис-
темного подхода к образовательному процессу и предусматри-
вает иерархичность и последовательность ее использование на 
различных этапах образовательного процесса.

Ключевые слова: система управления учебным процессом, дистан-
ционные образовательные технологии, электронное обучение, ин-
формационные технологии, развитие речевых навыков, активный и 
пассивный словарный запас.
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The article deals with topical issues of the using distance learning 
technologies, and blended model of studying foreign languages in 
universities. The authors investigated the possibility of distance learning 
technologies in the modern linguistic education. The practical side of 
blended model of foreign languages teaching is shown on the example of 
Learning Management System “Virtual Campus” at Plekhanov Russian 
University of economics and Moscow state university of economics, 
statistics and informatics.
The purpose of the research is the following: 1) to analyze advantages 
of virtual campus in the Russian education system in teaching foreign 
languages in universities; 2) to demonstrate the difference between 

distance and e-learning in teaching foreign languages; 3) to demonstrate 
what language and speech competencies are developed with an electronic 
campus; 4) to describe the virtual campus tools; 5) to conduct a 
pedagogical experiment demonstrating virtual campus opportunities 
in teaching foreign languages; 6) to prove an innovative character and 
productivity of a blended learning model in teaching foreign languages.
Material of the research. As a material of the research were used the 
following: 1) records of the lessons in the virtual campus (forums, 
tests, written tasks, commentaries);  2) paper and electronic text books; 
3) students’ and teachers’ polls; 4) the results of students’ testing.
Methods of the research. During the experiment the following methods 
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were applied: descriptive, project, comparative and statistic methods.
The results of the research. The following results have been obtained 
during the experiment - an innovation character and the productivity of a 
blended model usage in teaching foreign languages in universities which 
can be demonstrated in the following have been proved: 1) in developing 
communicative and language competencies; 2) in developing an 
individual student trajectory; 3) in expanding active and passive student 
vocabulary; 4) in expanding a socio-cultural potential at the lesson; 5) in 
developing an intellectual potential at the lesson; 6) in the intensifi cation 
of educational process.
Conclusions. 1. The usage of a blended learning project system based 
on а virtual campus raises the process of competencies development 
to a new level:  1) speech competencies (fi rst of all reading and 

writing); 2) language competencies (lexical and grammar); 
3) cognitive с competencies. 2. We recommend a new blended 
learning system on the basis of a virtual campus in teaching foreign 
languages should be put into practice in education domain in Russian 
universities. 3. The usage of a blended learning system on the basis 
of a virtual campus in teaching foreign languages implies a change 
in a managerial approach in teachers’ activities. 4. The usage of a 
blended learning system in teaching foreign languages is feasible 
within a framework of a system approach in the education process.

Keywords: Learning Management System, legislation, distance education 
technologies, E-learning, information technologies, developing speech 
competencies, active and passive vocabulary.

In recent years the practice of us-
ing distance learning technologies in 
higher and secondary education has 
been much spoken in the mass me-
dia, among the universities leaders, at 
the government meetings, numerous 
seminars, conferences, symposiums. 
With the adoption of the Federal Law 
of December 29, 2012 N 273-FZ “On 
Education in the Russian Federation,” 
the right to education has become a 
new form of its implementation [1].

Legislated form of educational 
programs with of e-learning and dis-
tance learning technologies were 
introduced for the fi rst time. Legal 
regulations were passed to determine 
the characteristics of such forms of 
educational programs. E-learning and 
distance learning technologies pro-
vide ample opportunities of organ-
izing educational process, introduce 
the variety in supplying information 
sources, greatly increase the number 
of students, remove territorial barriers 
of any educational organization [11].

The principal difference between 
e-learning and distance learning tech-
nologies is whether the teacher (or tu-
tor) and the student interact directly 
or not. In case of e-learning the direct 
interaction takes place and it is always 
implement with the help of informa-
tion technology and other technical 
facilities. If the above interaction is 
indirect, i.e. through information and 
telecommunication networks (e.g. the 
Internet), it will be distance learning 
technologies. The universities may 
use simultaneously one or both forms 
in their educational program.

Distance learning is gaining mo-
mentum rapidly. According to con-
temporary research, distance learning 
has long exceeded 70% of the addi-
tional business education as distance 
learning is a useful tool and the ex-

perience of modern business schools. 
The listener is provided the access to 
current information, analytical mate-
rials; the possibility of maintaining 
communication with the needed tutors 
is also available teachers for modern 
students. In education, including elec-
tronic one, the teacher or the lecturer 
remains a key fi gure. Whatever attrac-
tive the educational form could be, the 
level of training is set by the teacher.

On the one hand the success of 
distance learning is largely depend-
ent on the tutors’ professionalism, and 
on the other hand, on the motivation 
of students and willingness to study. 
Nowadays it requires the creation of 
an appropriate learning environment 
and new learning technologies and 
the system of providing and evaluat-
ing knowledge.

We do not need to argue about the 
benefi ts of distance learning. This form 
allows us to improve their professional 
skills according to market demand, to 
obtain quality education without mov-
ing to other places, to signifi cantly re-
duce the cost of education compared to 
other educational forms.

Didactic tasks of training with 
the help of information technologies 
should not be resolved spontaneously, 
but through thorough selecting the 
syllabus and textbooks, classifying 
and structuring educational courses, 
screening the teaching methods and, 
selecting the forms of monitoring and 
evaluating the material studied. Con-
sequently it is recommended to use of 
unique author’s training sites, which 
are based on the course program with 
assignments, tests, evaluation criteria, 
the possibility of communication be-
tween the students, useful links, and 
hypertext.

With a defi cit of classroom time 
(in particular, we are talking about 

students of not language high schools, 
where special attention is given sub-
language of specialty), we can safely 
say that the use of IT can solve some 
other problems in addition to the 
teaching of information functions, 
namely:

– development and improvement 
of speech competencies: reading, 
writing, speaking, listening compre-
hension;

– expansion of vocabulary (active 
and passive);

– formation of the needs of the use 
of a foreign language in the search ac-
tivity [2].

Distance Learning System “Vir-
tual Campus”, operation on the Mi-
crosoft SharePoint platform, has been 
successfully applied more than 10 
years at fi rst in the Moscow State Uni-
versity of Economics, Statistics and 
Informatics, and now in Plekhanov 
Russian University of Economics. 

Learning Model in Plekhanov 
Russian University of Economics 
for students of full-time, part-time 
and external forms is blended, i.e. It 
includes: the traditional model – full-
time communication with the teacher 
in the classroom sessions, and elec-
tronic model – training with IT appli-
cation: Internet resources for learning 
foreign languages, communication 
with the teacher in the forums, on-
line scanning educational materials, 
passing tests on the computer, etc., 
studying electronic and multi-media 
textbooks.

In the tutor’s workspace of Learn-
ing Management System (LMS) 
“Campus” tools such as consulta-
tion and thematic forms, calendar of 
events, message boards, fi le sharing 
in the areas of: materials for the disci-
pline, the students work at the teach-
er’s check, links to the thematic In-
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ternet resources, testing system with 
different settings are available (see 
Fig.1). Webinar arrangements with 
the lecturer on a given topic or work 
discipline are also available [6, 7]. 

Links to authentic information 
resources, data in LMS “Virtual 
Campus” will allow to work inter-
actively with the foreign media sites 
(http://www.ft.com/home/uk; http://
www.podcast.ft.com; http://www.
video.ft.com; http://www.bbc.co.uk/
news), foreign publishers and inter-
national organizations (http://www.
macmillanenglish.com; http: //www.
britishcouncil.ru/en/programmes /
education; http://www.businesseng-
lishonline.net/), consult on-line dic-
tionaries (http://dictionary.cambridge.
org; http://www.neolex.net).

Studying the authentic sources 
allows us to form cross-cultural 
communication, cross-cultur-
al and linguistic background ex-
tra linguistic knowledge and to 
broaden communicative medium.
Also, for the assimilation of grammat-
ical skills and repetition of grammati-
cal rules necessary references to text-
books on grammar studied language 
are given [Turuk I.F. 10]. 

The creation and expansion of 
communicative language environ-
ment of communication is achieved 
through the organization of thematic 
forums to learn a foreign language. 
Students following discussion topics 
in this forum can be offered:

Please, discuss the following 
problems with your group mates:

1. What is friendship for you? 
How important is it for you to have 
close friends?

2. Education in the UK: the 
pros and cons.

3. A job of your dream.
4. The problems of migration in 

the Russian Federation: causes and 
consequences.

5. How to build a better world 
without extremism and force meth-
ods.

Of particular interest are the 
problem-solving tasks are always of 
special interest, but the work on them 
is largely dependent on the level of 
language training, mastering profes-
sional knowledge and the degree of 

students’ readiness for implement-
ing inter-language communication.
In particular, the following thematic 
forums can be organized (see Fig. 2).

During the discussion of a given 
topic in the forum, students are to for-
mulate their point of view, to give the 
reasoned response; to prove their view 

and convince others. It promotes the 
formation of professionally signifi cant 
competences in the background of 
formed linguistic competence: argu-
mentation of speech (the ability to stress 
primary and secondary facts and to for-
mulate the basic idea of   the statements, 
to identify the position of the author), 

Fig. 1. Tutor’s working area

Fig. 2. Forum

Fig. 3. The students’ answers to questions
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the presence of ligaments, promoting 
better disclosure of thoughts, speech 
competence (skills of debate). The stu-
dents’ answers to questions about the 
forum are shown in Fig. 3 and Fig. 4.

During the discussion of the given 
problems in the forums, students can 
practice using conventional linguistic 
means to express their points of view. 
(See. Table 1)

To form written competence in the 
implementation of business and pro-
fessional communication, students can 
do the individual tasks and translate 
business letters, for example, from the 
textbook “Business Correcpodence in 
English” by I.M. Ovchinnikova, I.I. 
Yaroslavskaya, V.A/ Lebedeva, edited 
by S.S.Kromov [8, 9]. In particular, 
the translation of the below business 

letter can be given as a home assign-
ment:

Words to be used:
1. to be grateful to smb for 

smth – быть благодарным кому-
либо за что-либо;

2. to make an offer – делать 
предложение;

3. oil – нефть;
4. at smb’s choice – по выбору;
5. to make payment – 

произвести оплату;
6. within 5 days from the 

date – в течение 5 дней с даты;
7. a port of loading – порт 

погрузки;
8. guest stay – гостевое 

пребывание;
9. to take a sample – взять 

пробу;
10. shipping documents – 

отгрузочные документы;
11. in smb’s presence – в 

чьем-либо присутствии;
12. to be considered – считаться;
13. fi nal and bound – 

окончательно и обязательно;

Table 1

The basic techniques and means of keeping the conversation going. 

Means of keeping the conversation going\ 
Приемы поддержания непрерывности беседы

Language support tools of interlocutor \
Языковые средства поддержки собеседника

Attention signals (вербальные костыли) 1. Exclamations: How exiting! That is great! 
You can’t be serious! You must be joking! What a surprise! Surely, not! I can’t believe it! You 
must be kidding me!
2. Short questions: Oh, yes?
And so? Is it really so?
And what happened then?
3.Echo- questions
4.Tag questions: It does make sense, doesn’t it?

Verbs of thinking (модальные модификаторы с 
глаголами мышления) 

Think, believe, suppose, hope, expect, guess, reckon 

I’d like to - phrases I’d like to say; I’d like to point out
Phrases of reservations (disclaimers – оговорки и 
допущения)

In most cases; in principle; to a certain extent; 
I agree… only; I am sorry… but; My opinion is; 
I may be wrong here … but; On the contrary; 
By all means; Looks like that; Far from it.; In a way; Hardly; It seems to me;
It seems that…

Tag questions You don't like me, do you?
Same way tags:
So you think you are right, do you?
The tag repeated:
Yes, I think so. 
Yes, it is, isn’t it?

Fillers or parentheses (вводные выражения, 
дежурные фразы)

All purpose nouns (слова многоцелевого назначения): thing, fact, point, place.
Hesitation devices: Well, you know; I see, let me think for a moment. Now you see; I dare say…; 
It is diffi cult to say; I see what you mean; It’s a very interesting idea; It’s rather complicated; 
That is to say.

Common knowledge phrases It is well-known; They say; It appears; 
One can’t know for sure.

Opinion phrases (клише для выражения и 
смягчения мнения или совета) 

Mind/view phrases: To my mind… ; In my opinion/ view…; From my point view, etc.
As-phrases: As far as I know; as far as I am concerned; as I see it; as for me, etc.
If-phrases: Forgive me if I’m wrong; If I’m not mistaken; If you ask me, etc.
E.g.: Forgive me if I’m wrong, but as far as I know

Fig.The students’ answers to questions 
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14. to defi ne (to determine) – 
определять;

15. contract form – 
контрактная форма;

16. a Bill of Lading – 
коносамент;

17. invoice – счет-фактура;
18. enclosure – приложение.
Уважаемые господа!
Мы благодарны Вам за пись-

мо, датированное 24.12.04, в ко-
тором Вы делаете нам предложе-
ние на поставку 1000 баррелей 
нефти (на 10% больше или мень-
ше по Вашему выбору) по 30$ за 
баррель CIF, Лондон, с отгруз-
кой в марте.

Оплата должна быть про-
изведена наличными против 
отгрузочных документов в Лон-
доне. Вы должны представить 
в течение 5 дней с даты подпи-
сания Соглашения гарантийное 
письмо первоклассного банка 
на полную стоимость контракта 
в качестве своей гарантии.

Отбор проб и анализ будут 
проведены нашей лабораторией 
в порту погрузки в присутствии 
Ваших представителей, чья ко-
мандировка и гостевое пребыва-
ние в России будут за наш счет. 
Результаты анализа должны счи-
таться окончательными и обяза-
тельными для обеих сторон.

Основные условия определе-
ны в прилагаемой форме конт-
ракта.

Приложение:
1. Контрактная форма.
2. Коносамент.
3. Счет-фактура.
С уважением, Совместное 

предприятие «Вектор»

At the present stage of develop-
ing our society it is relevant to pay 
special attention to such aspect of 
written communication as business 
correspondence. The following tasks 
can be practiced for training business 
correspondence:

1. Students prepare themselves for 
later translation business letters in their 
native language, fi rst of all, not only to 
learn some foreign language, but also 
to more fl uently and freely express 
their thoughts in their own language, 
use the direct and reverse translation of 
business correspondence.

2. When working in pairs, the stu-
dents are given the task to correct all 
the partner’s mistakes which should 
be written down in the special section 
of the letters.

3. Return to the ideas and topics 
raised by a partner in the last message, 
asking him or her the questions both 
in terms of linguistic expression of 
language and in terms of the content.

4. Record the entire course of this 
cooperative work in a special dossier, 
including the progress, experts’ ad-
vice and educational materials (e.g., 
texts, a set of necessary vocabulary 
items, etc.) and share these observa-
tions with the partner to keep control 
over the process of training and mas-
tering foreign business vocabulary.

Electronic testing contributes to 
the learning process a number of ad-
vantages, including: the objectivity 
of testing results, improving the effi -
ciency of monitoring activities on the 
part of the teacher by increasing its 
frequency and regularity, the ability to 
automate control of students’ knowl-
edge, including the use of computer 
technologies and the ability to apply 
distance education systems [5].

It should be noted that the control 
of current, intermediate, fi nal knowl-
edge with using electronic testing 
systems allows us to achieve certain 
positive results. It is important:

– to signifi cantly reduce the time 
of the control of knowledge in the dis-
cipline; 

– to cut down the teacher’s work-
ing hours; 

– to increase the degree of objec-
tivity of knowledge evaluation; 

– to work with the test program 
can serve as a trainer for the revision 
and drilling, for example, before the 
test or exam; 

– on the bases of the testing re-
sults the teacher is able to analyze 
foreign language learning process 
concerning each specifi c theme and to 
take timely correction of explanations 
and operational control over assimi-
lating educational material.

Conclusion

Integration of electronic tools in 
the educational process in teaching 
foreign languages in Russian univer-
sities facilitates the preconditions for 

creating innovative training methods - 
“electronic methods”, which allows to 
more effectively and effi ciently solve 
complex methodological problems at 
the present level of study:

– to form and develop commu-
nicative competence in the individ-
ual mode, concentrating on creativ-
ity, greatly extending the number of 
partners in a dialogical, discussion 
mode;

– to broaden active and passive 
vocabulary of modern foreign lan-
guages at the expense of expanding 
communication with native speakers;

– to familiarize the students with 
the socio-cultural realities of the for-
eign language and scientifi c achieve-
ments at world level;

– to form the trainees’ stable mo-
tivation for foreign language activity 
in any fi eld of communication, in-
cluding professionally oriented one;

– to provide better understanding 
of the learning process and expand the 
student’s intellectual capacity [3, 4];

– to enhance the self-learning ca-
pacity, presenting the student as an 
objects of the individual pedagogical 
infl uence with the ever – controlling 
learning function.

Innovative trend in the method-
ology of teaching foreign languages 
develops and improves the traditional 
educational methods brings on a high-
er level of pedagogical skills.

In the process of implementing 
blended foreign language teaching 
model foreign language communica-
tive competence is formed including 
all its components: speech compe-
tences (reading and writing skills), 
linguistic competence (lexical and 
grammatical skills), educational and 
cognitive competence (training and 
information skills, research skills).

Implementation of electronic in-
ternational projects also expands the 
possibilities of intercultural dialogue 
and contribute to the solution of many 
problems in the process of teach-
ing foreign languages and cultures.
The use of e-learning technologies in 
teaching foreign languages and cul-
tures signifi cantly increases the mo-
tivation and interest of the students, 
their independence in studying, and 
develops critical thinking, creativity, 
and the students’ ability to navigate in 
the information space.
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Putting into educational practice 
the modern communication and infor-
mation technologies can signifi cantly 
increase the opportunities for profes-

sional training to meet the growing 
demand for professionally trained 
candidates being knowledgeable in 
all economic and social spheres. The 

key element here is the specialized in-
formation - educational environment, 
through which e-learning technology 
are implemented.
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