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Рис. 3. Осциллограмма напряжения на нагрузке. 

Для преподавания курса используется специальное оборудование – 

проектор или большой ЖК дисплей, соединенный с компьютером или ноут-

буком. 
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Рассматривается способ организации образовательного ресурса для 

цели электронного обучения. Предлагается методология проектирования 

указанного образовательного ресурса в рамках объектного подхода на осно-

ве использования онтологий и соответствующих тезаурусов. 
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In this article you can find the method of organization educational resources 

with the help this is possible to conduct е-learning training. Author offers the me-

thodology of design the specified educational resource in the object approach us-

ing ontologies and corresponding thesauri. 

В последние годы получил широкое распространение термин 

е-learning, означающий процесс обучения в электронной форме через сеть 

Интернет или Интранет с использованием систем управления обучением. В 

качестве программного обеспечения для электронного обучения целесооб-

разно использовать системы управления обучением и учебным контентом 

(Learning Content Management Systems). Новые механизмы передачи инфор-

мации оказали существенное влияние на средства, методы и формы обуче-

ния. Как следствие, возникает острая необходимость в анализе особенностей 

применения закономерностей общей теории обучения – дидактики – в усло-

виях распределенных в пространстве и времени процессов сетевого обуче-

ния. 

Симбиоз концепций традиционной учебной среды, новых информаци-

онных технологий и средств Интернет привел к формированию нового поня-

тия в дидактике – образовательная информационная среда. Под указанной 

средой понимается комплекс информационного, технического, учебно-

методического обеспечения, обеспечивающий полноценную реализацию це-

ленаправленного учебного процесса. Однако для оптимизации использования 

новых широких возможностей образовательной среды настоятельно требу-

ются теоретическое осмысление и технологическая поддержка решения ряда 

практических задач, связанных с реорганизацией учебного процесса. 

Одной из перспективных методических новаций при сетевом обучении 

является концепция объектной организации информационных ресурсов 

учебного назначения. В 1992 году Вэйн Ходжинс предложил концепцию 

учебного (образовательного) объекта (learning object). Модель образователь-

ных объектов базируется на постулате, что мы можем создавать независимые 

пакеты образовательного контента, которые могут быть использованы в 

учебных целях, причем не единожды, а многократно и в разных контекстах. 

В общем смысле, объектная организация учебных контентов является реали-

зацией идеи модульности, которая лежит в основе модернизации современ-

ного учебного процесса. 

При объектном подходе учебный материал разбивается на отдельные 

порции – учебные объекты (УО), каждый из которых может многократно ис-

пользоваться как в отдельности, так и во взаимодействии с другими объекта-

ми на платформах, поддерживающих единые международные технологиче-

ские стандарты. Базирующаяся на объектно-ориентированном подходе кон-

цепция образовательного объекта предполагает, что эти пакеты самодоста-

точны и содержат внутри себя всю необходимую информацию, хотя допус-

кают связи с внешними объектами. При этом появляется возможность одина-

ковой интерпретации объектов, композиции (агрегирования) сложных объек-
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тов из совокупности отдельных объектов, включения объектов в логически 

упорядоченные последовательности элементов учебного материала. 

Существенным свойством образовательного объекта является наличие 

метаданных – общего описания объекта, необходимого для его "интеллекту-

альной" автоматической обработки. Для этого в метаданные включается ин-

формация о том, на какую аудиторию он рассчитан, а также условия и сцена-

рии его корректного применения. Стандарты для метаданных определяют 

минимальный набор атрибутов, необходимый для организации, определения 

местонахождения и оценки учебных объектов. Значимыми атрибутами учеб-

ных объектов являются тип объекта, имя автора объекта, имя владельца объ-

екта, сроки распространения и формат объекта. По мере необходимости эти 

стандарты могут также включать в себя описание атрибутов педагогического 

характера – таких, как стиль преподавания или взаимодействия преподавате-

ля с учеником, получаемый уровень знаний и уровень предварительной под-

готовки (рис. 1). 

 

Рис. 1. Модель образовательных объектов 

Разбиение объемных учебных курсов на независимые единицы учебно-

го материала меньшего объема позволяет конструировать разнообразные 

учебные курсы из множества учебных объектов, размещенных в распреде-

ленном хранилище информации – репозитарии [1]. Репозитарий учебных 

объектов – это пакет программ, предназначенный для хранения УО на про-

тяжении всего его жизненного цикла, включая первую версию, а также для 

отслеживания обновлений его версий и поставки УО в систему управления 

обучением. Репозитарий УО связывает метаданные, компоненты и УО и реа-

лизует поиск компонентов или УО по их метаданным. 

При объектно-ориентированном подходе учебный курс, в традицион-

ном понимании, представляется в виде учебного модуля (рис. 2). Учебный 

модуль включает множество семантически упорядоченных учебных объек-

тов, объединенных общими целями учебной программы. Каждый элемент 

учебного материала: учебный модуль, блок, курс – является учебным объек-
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том сложной структуры и наследует все свойства и признаки учебного объ-

екта. В общем случае каждый элемент учебного материала имеет вложенную 

структуру. Сущность, тип и количество вложений каждого элемента данной 

иерархии определяется учебными целями. При таком подходе появляется 

возможность автоматизации целенаправленного конструирования адаптив-

ных последовательностей учебного материала. 

 

Рис. 2. Модель учебного модуля 

Для интеграции знаний в едином пространстве и последующего выде-

ления учебных курсов и их учебных объектов требуется единое концепту-

альное описание знаний с помощью онтологий [2]. Для организации интег-

рированного пространства знаний создаются предметная онтология, отра-

жающая виды деятельности независимо от того, кому и как они преподаются, 

и онтология обучения, формализующая структуру процесса обучения под уг-

лом зрения конкретных специальностей и форм обучения. 

Онтология – формальная спецификация разделяемой концептуальной 

модели. Онтология состоит из классов сущностей предметной области, 

свойств этих классов, связей между этими классами и утверждений, постро-

енных из этих классов, их свойств и связей между ними. 
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Учебные объекты создаются для выработки у обучаемых новых ка-

честв, способствующих эффективному применению полученных знаний, на-

выков и умений, т.е. формированию новых личностных характеристик. Это 

позволяет из отдельных объектов создавать конкретные учебные последова-

тельности, соответствующие особенностям каждой группы обучающихся и 

учитывающие потребности в профессиональной ориентации своих специали-

стов. Знания, необходимые для формирования компетенций, состоят из мно-

жества блоков – учебных объектов, которые хранятся в xml-файле. 

Модуль управления онтологиями предоставляет возможности создания 

и визуализации многоуровневых онтологий, содержащих три уровня вло-

женности [3]: типы ресурсов, ресурсы, содержимое ресурсов. Каждая онтоло-

гия определяет схему навигации по обучающему курсу. Выбор онтологии в 

каждом конкретном случае определяется моделью пользователя. 

С применением объектного подхода к структурированию знаний появ-

ляется возможность оптимизации учебного процесс: построения гибких, пер-

сонифицированных технологий обучения, кардинального изменения содер-

жания педагогической работы преподавателей. Применение интегрированно-

го подхода к представлению знаний в репозитарии даст возможность нара-

щивания и/или сокращения элементарных учебных объектов как путем дета-

лизации элементов описания, так и путем их обобщения. Одновременно по-

является возможность принципиального улучшения качества образования 

путем органичного встраивания в образовательные процессы системы мони-

торинга, анализа получаемых компетенций и адаптивной коррекции учебного 

процесса. 
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