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веко-машинного взаимодействия с инфор-
мационной средой, включая технологию
виртуальная реальность [1, 2]. Другие обо-
значения: ИКТ — информационные и ком-
муникационные технологии, АЦП и ЦАП —
соответственно аналого-цифровой и цифро-
аналоговый преобразователи.

Метод виртуальных измерительных при-
боров позволяет оперативно получать ин-
формацию о текущих характеристиках фи-
зических процессов, что широко использу-
ется в современных компьютерных системах
контроля, управления, мониторинга окружа-
ющей среды. Сущность концепции вирту-
альных измерительных приборов отражает
тезис: объекты и измерения — реальные,
а приборный интерфейс — виртуальный.

Для развития новых средств информа-
тизации образования особенно важно то,
что изучаемые объекты и интерфейсы уп-
равления, сформированные на основе вир-
туальных измерительных приборов, можно
разнести друг от друга по сети (Intranet
или Internet), а значит, создать распреде-
ленную (сетевую) физико-техническую ла-
бораторию, работающую в режиме реаль-
ного времени.

На основе проведенных системных ис-
следований использования цифровых мето-
дов в гносеологии нами разработаны специ-
фикации понятия «цифровые методы (тех-
нологии) научного исследования», такие как:

• совокупность способов взаимного
преобразования данных аналоговых
измерений физических величин в
цифровые данные с целью монито-
ринга, контроля и управления реаль-
ными динамическими процессами,
объектами;

• совокупность способов сопоставления
цифровым моделям реальных объек-
тов (физико-технических, биологиче-
ских, социальных и др.);

• наука о развитии способов.
Вопрос о связи физических величин с

цифровыми объектами может быть решен
чисто техническим путем, например с помо-
щью системы: датчик физической величи-
ны — АЦП. Тогда как обратная задача — на-
хождение связи между цифровыми и физи-
ко-техническими объектами — не может быть
решена вне абстрактной мыслительной дея-
тельности человека. Здесь уместно напом-
нить высказывания нобелевских лауреатов по
физике Нильса Бора и Вернера Гейзенберга
о том, что вопрос об измеримости является
предметом теории, но не эксперимента.

По предложенной классификации
цифровые электронные технологии можно
определить как синтез ИКТ и цифровых
методов научных исследований. Анализ, на
основе введенных понятий, рабочего места
современного инженера показывает, что без
знания цифровых электронных технологий
нельзя достигнуть компетенций, необходи-
мых современному специалисту для успеш-
ной эксплуатации профессиональной элек-
тронной техники.
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ

Современная ситуация в образовании
характеризуется, с одной стороны, широким
выбором индивидуальных образовательных
траекторий для любого человека, а с дру-
гой — неопределенностью требований со
стороны общества и рынка труда к педаго-
гическим кадрам, которые обеспечивают ус-
ловия такого выбора. Профессионализм
педагога становится важнейшим условием
реализации не только идей Болонского
соглашения и сопутствующих директивных
документов, но и комплексных задач все-
стороннего развития личности подрастаю-

щего поколения — будущего России. Таким
образом, подготовка современного педагога
невозможна без обучения его использова-
нию информационных технологий в систе-
ме образования. Одним из способов такого
обучения является возможность создания
индивидуальной образовательной траектории
студента педвуза с использованием эксперт-
ной системы (ЭС), базу знаний которой
будет составлять кодификатор профессио-
нальных компетенций, разработанный на
основе метода групповых экспертных оце-
нок. Основу базы данных системы будет
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составлять набор предметов, в процессе изу-
чения которых формируются необходимые
компетенции. Результатом работы эксперт-
ной системы служат различные варианты
индивидуального учебного плана студента,
учитывающие его желания и возможности,
а также требования Государственного образо-
вательного стандарта по данному направле-
нию подготовки.

Необходимым условием создания экс-
пертной системы является алгоритмизация
данного процесса, обусловленная рядом
причин.

Во-первых, для построения индивиду-
альной образовательной траектории предла-
гается использовать экспертизу педагогиче-
ских объектов. Их сложная природа позво-
ляет изучать их только с позиций системного
анализа, предполагающего возможность схе-
матизации и формализации, как объектов,
так и методов их изучения. При данном
подходе возможно считать достоверным толь-
ко результат экспертизы, проведенной по
определенному алгоритму.

Во-вторых, использование экспертных
методов требует обработки значительных
массивов информации. Алгоритмизация
данного процесса позволит ориентировать-
ся на возможности ЭВМ при их обработке.
Ориентация на возможности ЭВМ откры-
вает перспективу создания компьютерной
технологии, которая дает возможность по-
строения систем, легко адаптируемых к из-
менениям внешней среды, и описание их
через информационно-семантическую и ло-
гическую структуры.

В-третьих, создание ЭС предполагает
алгоритмизацию формирования базы дан-
ных и базы знаний, состоящую из следую-
щих этапов:

• формирование рабочей группой кри-
териев для организации на их основе
экспертной группы из работодате-
лей, которая определяет набор ком-
петенций выпускников вуза;

• формирование второй экспертной
группы из преподавателей для опре-
деления связей между квалификаци-
онными характеристиками и учебны-
ми курсами;

• создание на основе полученной ин-
формации базы данных и базы зна-
ний экспертной системы.

Основным назначением создаваемой
экспертной системы является следующее:

• для конкретного обучаемого определить
степень развитости его компетенций;

• сравнить его с эталонным;
• составить оптимальный с точки зре-

ния временных (или каких-либо дру-
гих) затрат учебный план, выполне-
ние которого позволит обучаемому
достичь заданного уровня.

Кроме того, предполагается только од-
нократное (на начальном этапе) наполне-

ние базы знаний, отражающей взаимосвязь
между выделенными компетенциями и изу-
чаемыми предметами, при помощи экспер-
тов. При дальнейшем расширении перечня
компетенций и предметов экспертная си-
стема должна такие связи устанавливать
самостоятельно. Разумеется, и предметы и
компетенции будут описаны определенным
(удобным с точки зрения системы) образом.

Необходимо выделить существенные с
точки зрения задачи характеристики выяв-
ленных объектов. Для компетенции это
может быть уровень развития и связь с ди-
дактической единицей, а для дидактической
единицы это связь с компетенциями и дру-
гими дидактическими единицами как внут-
ри учебного предмета, так и вне его, а также
вид занятий и время на изучение. Для учеб-
ного предмета это виды занятий и распре-
деление времени между ними, а также вза-
имосвязь с другими предметами.

Можно сделать вывод, о том что при
создании ЭС необходимо выполнение сле-
дующих этапов.

Этап создания экспертной группы.
Механизм создания экспертной группы

представляет собой метод групповых экс-
пертных оценок, подробно освещенный в
трудах по педагогической квалиметрии.

Этап идентификации задачи.
Анализируя задачи, поставленные пе-

ред экспертной системой, можно сделать
вывод о порядке работы ЭС. Обучающийся
проходит тестирование экспертной систе-
мой с целью определения уровня сформи-
рованное™ у него компетенций (входной
контроль). ЭС выдает результат в виде не-
которой матрицы их сформированности.
Компетенции, развитые на более низком,
чем предполагается стандартом уровне, дол-
жны быть повышены до необходимого уров-
ня. Кроме того, обучаемый может согласно
своим личным потребностям выбрать до-
полнительные компетенции для дальней-
шего формирования, создавая компетент-
ностную матрицу необходимого результата
обучения.

На основе этой матрицы система со-
ставляет индивидуальный учебный план обу-
чающегося, представляющий последователь-
ность учебных предметов с модернизи-
рованными рабочими программами для
формирования заявленных в матрице ком-
петенций.

Этап концептуализации.
На данном этапе необходимо провести

содержательный анализ проблемной облас-
ти, выявить используемые понятия и их
взаимосвязи. Этот этап должен завершить-
ся созданием модели предметной области
(ПО), включающей основные концепты и
отношения.

Для того чтобы ЭС могла работать,
с новыми предметами или компетенция-
ми, необходимо разработать форму их пред-
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ставления для ЭС, которая будет вклю-
чать семантические отношения и взаимо-
связи с имеющимися в ЭС элементами.

Этап тестирования.
Созданная ЭС должна пройти опреде-

ленную экспертизу, которая будет заклю-
чаться в следующем:

• проверка на соответствие созданных
ею учебных планов ГОС ВПО по-
требностям и возможностям обучаю-
щегося;

• проверка экспертами РГ правильно-
го включения в БД и БЗ новых эле-
ментов (учебных предметов и компе-
тенций).

Используя методы педагогической ква-
лиметрии, возможно наполнить базу зна-

ний и базу данных экспертной системы,
которая, поняв взаимосвязь между выяв-
ленными экспертами компетенциями и изу-
чаемыми учебными предметами, в состоя-
нии при добавлении либо новых компетен-
ций, либо новых предметов (описанных
определенным образом) этот принцип
взаимосвязи повторять. Построенная таким
образом экспертная система позволит со-
здавать индивидуальные учебные планы для
студентов.

Использование экспертной системы для
создания индивидуальных учебных планов
позволяет учитывать особенности обучаю-
щихся и их профессиональные предпочте-
ния, что повышает результативность подго-
товки студентов педвуза.

Е. В. Виноградов,
ст. преподаватель кафедры информационных технологий в образовании
Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ

В условиях бурно растущих потоков
информации и происходящих в обществе
процессов информатизации появляется все
больше возможностей для привлечения со-
временных технологий в деятельность педа-
гогов, занимающихся воспитательной рабо-
той в образовательном учреждении. Исполь-
зование ИКТ может позволить существенно
приблизить воспитателя как к накопленному
опыту предыдущих поколений, так и к ин-
новационным разработкам и достижениям
современного времени.

В рамках обеспечения воспитательного
процесса методическими материалами со-
здан цифровой ресурс, располагающийся на
сервере образовательного учреждения, пред-
ставляющий информационную базу данных
информационных и методических материа-
лов. Система отбора материала организова-
на на использовании разработанных крите-
риев отбора. Основой управления БД явля-
ется применение выбранных критериев
оценки информационного ресурса. Крите-
рии систематизированы по следующим на-
правлениям: учет возрастных особенностей
учащихся; направления воспитательной ра-
боты; степень самостоятельности и роль пе-
дагогов; участие родителей и общественных
учреждений; урочная и внеурочная деятель-
ность.

Для расширенного поиска используют-
ся общедидактические и психологические
принципы.

На этапе проектирования базы данных
проведен анализ предметной области. Ре-
зультатом явилась информационная струк-
тура (концептуальная схем). Выбраны ин-
формационные объекты и их характеристи-
ки, которые предопределили содержание
проектируемой базы данных. Структуриро-
вана предметная область базы данных.

Требования пользователей, педагогов
школы, к разрабатываемой базе данных
представляют собой список запросов с ука-
занием их интенсивности и объемом дан-
ных. Анализ предметной области позволил
выявить состав информационных объектов
и связи между ними. При выборе инфор-
мационных объектов заданы необходимые
свойства для каждого объекта, выявлены
связи между объектами, определены огра-
ничения, накладываемые на информацион-
ные объекты, определены типы связей меж-
ду ними, характеристики информационных
объектов.

В ходе определения структуры базы дан-
ных определены три основных информаци-
онных объекта, где будут содержаться об-
щие сведения о методических материалах:

• таблица «Содержание», с ней связаны
таблицы: «Методы», «Форма», «Сред-
ства», «Направления», «Степень»,
«Участие», «Деятельность», «Продол-
жительность». В эти таблицы занесе-
ны основные критерии поиска инфор-
мации;


