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Внедрение новых информационных технологий 
в сферу образования существенно изменило облик 
современного процесса обучения. Компьютеры и 
компьютерные сети, Интернет являются неотъемле-
мой частью современного образовательного процес-
са. Рассмотрим основные вехи становления и разви-
тия электронного обучения в ТУСУРе. 

С появлением компьютеров в вузах многие ис-
следователи стали применять их в учебном процес-
се. Нашлись энтузиасты, которые стали осуществ-
лять идею замены преподавателя компьютерной 
программой. Быстрое развитие компьютерных тех-
нологий создало иллюзию, что компьютер легко за-
менит преподавателя в процессе обучения. В рабо-
тах С. Пейперта [1] и А.П. Ершова [2] были выявле-
ны основные свойства и достоинства компьютера 
для целей обучения. В это время было разработано 
огромное количество разнообразных компьютерных 
учебных программ: мультимедийные интерактивные 
учебники, тренажерные и моделирующие програм-
мы, генераторы, учебные среды, виртуальные лабо-
раторные работы, тестирующие программы и т.д. [3].  

Однако на первый план вышли задачи внедре-
ния персональных компьютеров в вузы и школы и 
обучения информатике школьников и студентов. 
Так, в 1992–1995 гг. в НИИ автоматики и электроме-
ханики (НИИАЭМ) по госбюджетной теме «Созда-
ние интеллектуальных средств и технологий науч-
ных исследований, автоматизации производства и 
обучения на основе персональных ЭВМ, микропро-
цессорных ЭВМ и вычислительных сетей» была 
разработана система программирования ТРИЛОГО. 
Она относится к классу учебных систем программи-
рования и предназначена: 

1) для проведения занятий по информатике в 
средней школе; 

2) создания обучающих программ; 
3) проведения занятий с созданными в среде 

ТРИЛОГО обучающими программами [4]. 
Основные принципы, положенные в основу 

данной разработки: 
1. Си-подобный синтаксис. Язык программи-

рования Си является одним из самых распростра-
ненных языков программирования. На этом языке 

разработано огромное количество программных 
систем. Системы программирования для данного 
языка имеются для всех без исключения типов ком-
пьютеров. 

2. Ориентация на создание обучающих про-
грамм. В языке ТРИЛОГО предусмотрены специ-
альные операторы, предназначенные для создания 
обучающих программ, поскольку многие методисты 
и преподаватели творчески подходят к преподава-
нию основ информатики: не только создают свои 
собственные методики, но и используют языки про-
граммирования для разработки обучающих про-
грамм. 

3. Русификация. Ключевые слова, идентифи-
каторы и имена программ записываются на русском 
языке. Причем нет ограничения на длину идентифи-
катора или имя программы. Это существенно повы-
шает читабельность программ. 

4. Ориентация на графику и музыку. Помимо 
традиционных, существуют графические и музы-
кальные операторы. Это позволяет изучать основы 
информатики не в терминах вычислительной мате-
матики, а использовать графику и музыку. Напри-
мер, при составлении и отладке программы рисова-
ния картинки или проигрывания музыки школьнику 
легко обнаружить ошибку (неверно нарисована кар-
тинка или проиграна мелодия). 

Система реализована в двух вариантах: в виде 
интегрированной оболочки (текстовый редактор, 
исполнитель, отладчик) для проведения занятий и в 
виде интерпретатора для запуска обучающих про-
грамм, написанных на языке ТРИЛОГО. 

За 1993–1995 гг. в школах и техникумах Сибири 
и Дальнего Востока появилось более 100 классов 
компьютерных классов, где установлена система 
ТРИЛОГО. Многолетний опыт использования пока-
зывает эффективность разработанного программно-
го обеспечения. 

В 1994–1995 гг. практически все школы и вузы 
были оснащены классами персональных компьюте-
ров и соответствующим программным обеспечени-
ем. В данный период встала задача использования 
компьютерных классов для обучения студентов дис-
циплинам общего и специального цикла. В 1995 г. в 
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НИИАЭМ была разработана инструментальная сис-
тема «Фея», предназначенная для создания разнооб-
разных педагогических программных средств: ком-
пьютерных учебников, тренажеров, контролирую-
щих, тестирующих, моделирующих и других про-
грамм в диалоговом режиме [5]. Сама компьютерная 
учебная программа представляла собой совокуп-
ность взаимосвязанных кадров. Каждый кадр состо-
ял из последовательности действий, описывающей 
один акт некоторого общего сценария обучения.  

Основная идея работы системы заключалась в 
том, что пользователь, используя различные редак-
торы, создавал программу без явной ее записи. На-
пример, с помощью графического редактора пользо-
ватель рисует прямоугольники, эллипсы, линии, за-
крашивает области и т.д., а система автоматически 
записывает эти действия в кадр. Таким образом, для 
пользователя можно говорить о двух представлени-
ях: внешнее – информация на экране терминала, т.е. 
кадр учебной информации, и внутреннее – програм-
ма, описывающая некоторые действия по формиро-
ванию и использованию учебной информации. Та-
кой подход к организации учебной информации по-
зволил пользователям, не знакомым с программиро-
ванием, создавать компьютерные учебники, а поль-
зователям, умеющим программировать, – писать 
разветвленные сценарии обучения. 

Элементы, из которых собирался сценарий обу-
чения, называются объектами. К ним относятся сле-
дующие группы: графические, текстовые, меню, 
контрольные, управляющие, временные, оконные, 
вспомогательные. К графическим объектам относят-
ся прямые, прямоугольники, эллипсы, сплайны, 
фрагменты картинок, картинки, заполнение области. 
К текстовым объектам относятся строки символов с 
заданным шрифтами цветом. Объект меню предна-
значен для организации выбора варианта из некото-
рого множества вариантов. Сами варианты могут 
быть текстовыми или графическими и располагаться 
в любом порядке и находиться в любом месте экрана.  

Система состоит из следующих модулей: редак-
торы графических объектов, текстовые объекты, 
установки и обработки окон, указания вопросов и 
ввода эталонов, установки меню, установки управ-
ляющих объектов, временные объекты, вспомога-
тельные объекты, редактор переменных, музыкаль-
ный редактор, упаковщик, модуль сервиса, модуль 
просмотра протоколов. 

Инструментальная система «Фея» была внедре-
на на ряде кафедр ТИАСУРа, в ТПУ, НГТУ, ЮГУ и 
др. На основе применения данной системы было 
разработано большое число разнообразных компью-
терных учебных программ. Использование системы 
«Фея» позволило создать в ТУСУРе программно-
методическое обеспечение для организации дистан-
ционной технологии обучения. 

В 1998 г. в ТУСУРе был создан Томский межву-
зовский центр дистанционного образования   
(ТМЦДО) [6], который стал основной площадкой 
развития и внедрения технологий электронного обу-
чения в университете на десятки лет.  

Основной технологией обучения в начальном 
периоде являлась кейс-компьютерная технология. 
Эта технология включала кейс, содержащий печат-
ные учебные пособия и компакт-диски с программ-
но-методическим обеспечением. Контроль знаний 
производился с помощью текстовых и компьютер-
ных контрольных работ, экзамены проводились в 
представительствах, оснащенных компьютерными 
классами. ТМЦДО была создана развитая система 
контроля знаний, которая включала: организацию 
промежуточного контроля различной формы – вы-
полнение компьютерных контрольных работ, напи-
сание письменных работ, рефератов, отчетов, пред-
ставляемых в электронной форме; проведение ком-
пьютерного экзамена в форме тестирования [7]. Для 
обеспечения оперативной обработки писем студен-
тов, которые в основном присылали письменные 
отчеты или протоколы компьютерных контрольных 
работ, был создан диспетчерский отдел, где еже-
дневно принималось и обрабатывалось до 500 пи-
сем, отправленных по электронной почте. Анализ 
проведения экзаменационных сессий показал, что 
для многих компьютерных экзаменов подготовлены 
шпаргалки [8]. 

Вследствие этого была выработана стратегия 
улучшения системы контроля знаний:  

1) создание системы защиты от несанкциони-
рованного доступа; 

2) организация защиты от шпаргалок; 
3) совершенствование системы проведения эк-

заменов и контрольных работ. 
Одним из возможных направлений решения 

указанных проблем является внедрение в практику 
дистанционного контроля генераторов тестовых за-
даний. С одной стороны, генераторы решают про-
блемы защиты от несанкционированного доступа, 
т.к. не имеют заранее заготовленных ответов; с дру-
гой стороны, практически каждый студент получает 
индивидуальное задание. Это решает проблему 
шпаргалок, потому что программа генерирует пра-
вильный ответ в процессе проведения опроса. Таким 
образом, вместо запоминания правильного ответа 
необходимо знать алгоритм решения. 

В рамках госбюджетных тем 1.1.01, 1.03 разде-
ла 06.01 в ТУСУРе в 2001 г. проводились теоретиче-
ские исследования, связанные с данной научно-
технической задачей. Реализация и внедрение гене-
раторов финансировались ТМЦДО. 

Было выявлено два основных направления ис-
следований: 

1. Моделирование деятельности преподавателя 
при приеме экзамена. Применение идей искусствен-
ного интеллекта для решения задачи синтеза вопро-
сов. Построение интеллектуальной системы приема 
экзаменов. 

2. Инженерный подход при построении генера-
торов, основанный на применении эвристических и 
комбинаторных алгоритмов генерации многовари-
антных тестовых заданий и вопросов. 

Первое направление является наиболее пер-
спективным, т.к. при его осуществлении будет ре-
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шена задача качественного приема компьютерного 
экзамена. Однако первые попытки решения натолк-
нулись на задачи, которые не имеют удовлетвори-
тельного решения на современном уровне развития 
искусственного интеллекта. Одна из таких задач: 
понимание текста на естественном языке. Отсюда 
невозможность решения задачи синтеза корректного 
вопроса. 

Второе направление связано с построением ал-
горитмов, которые генерируют многовариантные 
тестовые задания и вопросы. Например, в математи-
ческой задаче можно менять различные входные 
параметры и тем самым получать множество одно-
типных задач. Кроме того, имеются определенные 
результаты в этой области [3, 9], показывающие 
возможность использования таких алгоритмов. 

В рамках развития второго направления удалось: 
1) разработать математические основы построе-

ния алгоритмов генерации тестовых заданий [10]; 
2) построить модели и алгоритмы генерации 

тестовых заданий [11]; 
3) разработать и внедрить оригинальную техно-

логию создания генераторов; 
4) разработать серию генераторов по различным 

дисциплинам и внедрить их в практику дистанцион-
ного обучения [12–14]. 

В 1998–2007 гг. в ТМЦДО была разработана се-
рия компьютерных учебников, позволяющих решить 
задачи самостоятельного изучения дисциплин. Ос-
новными принципами разработки были постоянный 
контроль действий студента; постепенное усложне-
ние материала; использование генераторов задач и 
заданий; пошаговое решение задач; использование 
технологии мультимедиа.  

В 1998–2007 гг. в ТМЦДО разработано и вне-
дрено свыше 20 компьютерных учебников, основан-
ных на приведенных принципах, для следующих 
дисциплин: «Высшая математика» (4 компьютерных 
учебника); «Теория автоматического управления», 
«Английский язык» (3 компьютерных учебника), 
«Вычислительная математика», «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности», «теоретические основы 
электротехники», «Физика», «Основы микропроцес-
сорной техники», «Основы аналоговой микросхемо-
техники», «Основы цифровой микросхемотехники», 
«Программирование на языке С», «Программирова-
ние на языке Pascal», «Основы MS Word», «Объект-
но-ориентированное программирование» и др. [15–
22] (рис. 1). 

В этот же период в ТМЦДО стали развиваться 
интерактивные компьютерные тренажеры для обу-
чения решению задач по физико-математическим 
дисциплинам [23–27]. Общая схема таких тренаже-
ров содержала следующие модули: генератор зада-
ния, решатель, планировщик, советчик, анализатор 
хода. Генератор обеспечивал формирование задачи 
на основе некоторого множества шаблонов и алго-
ритма генерации. Решатель записывал правильное 
решение задачи. Планировщик задавал последова-
тельность генерации заданий. Анализатор хода про-
изводил анализ действий студента, советчик ком-
ментировал ход решения задачи и давал советы в 

зависимости от введенного ответа. Кроме того, в 
таких тренажерах имелась некоторая база знаний, 
содержащая заготовки и шаблоны задач их решений, 
информация об обучаемом и типичные ошибки 
(рис. 2). 

 
Рис. 1. Компьютерные учебники ТМЦДО 

 

 

 
Рис. 2. Пример работы математического тренажера 

по получению практических навыков 
для нахождения производных 

 
Виртуальные лабораторные работы являются 

важной составной частью систем электронных тех-
нологий обучения. На протяжении всего периода 
организации дистанционного обучения в ТУСУРе 
особое внимание уделялось разработке виртуальных 
лабораторных работ и моделирующих сред. Здесь 
следует отметить такие разработки, как вириальные 
лабораторные работы по физике, химии, электроди-
намике и др. [28, 29]; моделирующую среду АСИ-
МЕК для моделирования различных классов элек-
тронных схем [30]. В настоящее время виртуальные 
лабораторные работы (ВЛР) реализуются в формате 
3D с интеграцией их в систему MOODLE (рис. 3).  

Логика развития дистанционных технологий 
обучения подтолкнула ТМЦДО к внедрению техно-
логий обучения, основанных на использовании Ин-
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тернета. В тот период основной тенденцией разви-
тия систем дистанционного обучения (СДО) явля-
лась ориентация на собственные технологические 
решения. Подтверждением этому является тот факт, 
что такие вузы, как МЭСИ, НГТУ, ТГУ, создали и 
развивали свои собственные СДО. Однако исследо-
вания, проведенные в 2007 г., показали, что среди 
всех имеющихся в тот момент систем дистанцион-
ного обучения наиболее подходящей оказалась сис-
тема MOODLE.  

 

 
Рис. 3. Фрейм из виртуального лабораторного практикума 

по дисциплине «Химия» 
 

Важными критериями, которыми руководству-
ются специалисты при выборе СДО, являются: от-
крытый исходный код; поддержка большого количе-
ства языков и международных стандартов; между-
народное признание; постоянное обновление; мо-
дульная структура. СДО Moodle позволяет интегри-
ровать обучение в сеть, используя веб-технологии. С 
ее помощью можно эффективно организовать про-
цесс обучения: проведение семинаров, тестов, за-
полнение электронных журналов, включение в урок 
различных объектов и ссылок из Интернета и мно-
гое другое. Процесс обучения становится не стати-
ческим (простое предоставление теоретического 
материала обучающемуся), а динамическим. Препо-
даватель принимает в нем активное участие.  

С развитием сети Интернет стало возможным 
общение преподавателя и студента на расстоянии. 
Появилась возможность организовывать занятия, 
семинары и консультации посредством чатов и фо-
румов. В данной технологии обучения главную роль 
играет преподаватель, компьютер является вспомо-
гательным средством для доставки сообщений. В 
этом случае отдельные элементы кейс-компьютер-
ной технологии присутствуют в данной. Например, 
мультимедийный или гипертекстовый учебник. Ос-
новные педагогические свойства такой формы обу-
чения приведены проф. Г. Кирсли [31], среди них 
выделяются сотрудничество, связность, отсутствие 
границ, достоверность, исследовательский характер 
и др. 

Вебинары являются одной из важных форм 
проведения различных видов сетевых занятий со 
студентами, таких как [32]:  

1) лекция-презентация с несколькими опроса-
ми в течение занятия; 

2) проблемный семинар с общими и индивиду-
альными опросами студентов;  

3) практическое занятие по решению задач и 
заданий;  

4) инструктаж-тренинг по методике выполне-
ния лабораторных работ; 

5) групповая консультация по теме, определенной 
запросами студентов или заданной преподавателем;  

6) индивидуальная консультация по запросу 
конкретных студентов. 

Основоположниками проведения вебинаров в 
ТУСУРе по праву можно считать сотрудников ка-
федры прикладной математики и информатики (в 
настоящий момент кафедра технологий электронно-
го обучения) факультета дистанционного обучения. 
В 2011 г. ими была начата работа по проведению 
вебинаров. 

С 2012 г. с ФДО ТУСУРа стали сотрудничать в 
рамках проведения вебинаров и другие преподавате-
ли ТУСУРа. Работа по проведению вебинаров про-
должается и сегодня. К маю 2017 г. для студентов 
ФДО ТУСУРа проведено порядка 700 вебинаров по 
102 учебным дисциплинам. В работе приняли уча-
стие 53 преподавателя ТУСУРа.  

C 2010 г. возросло количество проектов органи-
зации массового открытого онлайн-обучения. Элек-
тронные курсы разрабатываются преподавателями 
престижных университетов всего мира. Наиболее 
масштабным проектом является Coursera [33], где на 
данный момент зарегистрировано несколько мил-
лионов пользователей. Технология организации та-
ких курсов предполагает минимальную занятость 
сопровождающих преподавателей. Привлекатель-
ность таких курсов очевидна – неограниченное ко-
личество (массовость) студентов в каждом курсе, 
самостоятельное планирование обучения и индиви-
дуальная траектория, взаимодействие студентов 
друг с другом, видеолекции и другие материалы от 
лучших преподавателей мира, круглосуточный дос-
туп к ресурсам и т.д. Характерными чертами массо-
вых открытых онлайн-курсов (МООК) являются 
интуитивно-понятный интерфейс, интерактивность, 
расписание (с указанием длительности курса и каж-
дого модуля, сроков выполнения заданий, контрольных 
мероприятий), наличие рейтинга, прогресса освое-
ния материала, перекрестное оценивание практиче-
ских заданий студентами, дискуссионные форумы.  

В ТУСУРе в качестве эксперимента были раз-
работаны два таких курса: по дисциплинам «Выс-
шая математика» и «Информационные технологии». 
Массовые открытые онлайн-курсы представлены в 
виде нескольких модулей. Каждый модуль рассчитан 
на одну неделю занятий курса и содержит:  

1) видеолекции (представлены в виде совокуп-
ности фрагментов с интерактивными вопросами, 
предусмотрена навигация по фрагментам); 

2) самостоятельной работу (представлена не-
сколькими практическими задачами, задачами для 
самопроверки с видеоописанием решения); 

3) контрольный тест (предназначен для оценки 
полученных знаний. Оценивание осуществляется 
автоматически без участия преподавателя); 
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4) практическую работу (включает в себя вы-

полнение предложенного творческого задания, а 
также перекрестное оценивание студентами работ 
друг друга. Работа состоит из двух этапов (с ограни-
чением по срокам): 

 выполнение – студенты выполняют предло-
женное задание и размещают его для проверки; 

 оценивание – каждому студенту предлагается 
оценить несколько работ других студентов. Рецензи-
рование проводится анонимно в соответствии с 
предложенными критериями оценивания. Спорные 
ситуации по оцениванию разрешает преподаватель. 

В курсе используются дополнительные ресурсы: 
 текст лекций; 
 форумы для обсуждения учебных вопросов и 

решения задач; 
 справочные материалы (презентации, ссылки 

на дополнительные ресурсы и др.). 
В ходе эксперимента была разработана типовая 

структура курсов и реализован необходимый функ-
ционал в СДО MOODLE (версия 2.6). Обучение по 
экспериментальным курсам прошли студенты фа-
культета инновационных технологий и факультета 
электронной техники ТУСУРа. На курс по высшей 
математике подписалось 60 человек, по информати-
ке – 55.  

В каждом курсе были реализованы все компонен-
ты, запланированные на этапе проектирования [34, 35].  

Особое внимание стоит обратить на организа-
цию практической работы. Как было обозначено 
ранее, она состоит из двух этапов: выполнение 
предложенного задания и оценивание в соответст-
вии с предложенными критериями заданий, выпол-
ненных другими студентами. В каждом из курсов 
были использованы разные подходы к расчету рей-
тинговой оценки второй части задания. При сравне-
нии полученных за этот вид деятельности оценок 
особых отличий выявлено не было. При оценивании 
работ других студентов соблюдался принцип ано-
нимности. Несмотря на большое количество участ-
ников и объем работ по проверке заданий, трудоза-
траты преподавателя остались минимальными и за-
ключались лишь в разрешении проблемных ситуа-
ций. Организация перекрестной проверки позволила 
переложить основную часть работы по оцениванию 
на студентов. 

Успешное применение экспериментальных он-
лайн-курсов, основанных на открытых технологиях, 
позволило разработать и внедрить МООК «Матема-
тическая логика» [36] и «Азбука финансов» [37]. 
С точки зрения содержания уникальность разрабо-
танного МООК «Азбука финансов» заключается в 
том, что он содержит авторские методики определе-
ния качеств инвестора, планирования финансовых 
целей, расчет показателей личного бюджета, расчет 
риска и доходности финансовых активов. Курс со-
держит большое количество дополнительных мате-
риалов по различным темам, что позволяет слуша-
телям углубить знания по исследуемой проблеме. 

Для лучшего закрепления изученного материала 
и формирования навыков планирования и учета 

личных финансов слушателям предлагаются специ-
ально разработанные шаблоны для проведения рас-
четов. В курсе делается акцент на социально-
коммуникативный компонент через форум, где в 
формате дискуссии обсуждаются реальные практики 
из области финансов и инвестирования, а также ана-
лизируется собственный опыт слушателей. 

Курс интересен способом подачи материала. 
Сложная информация переработана и представлена 
в виде схем, графических органайзеров, смысловой 
визуализации. Язык подачи материала прост и на-
гляден. Все это позволяет сложную финансовую 
информацию представлять в виде простых и понят-
ных материалов, что облегчает процесс восприятия 
и усвоения информации слушателями разного уров-
ня подготовки (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Фрагмент МООК «Азбука финансов» 

 
Активное распространение технологий массо-

вого онлайн-обучения определило в 2012 г. тренд в 
электронном обучении, который охватил весь мир и 
продолжает распространяться сегодня на различные 
сферы образования. Однако открытым остается во-
прос об эффективности такого образования, по-
скольку, как показывает практика, до конца обучения 
доходит 5–10% записавшихся на курсы. В большей 
степени это обусловлено тем, что МООК-платформы 
и преподаватели не в состоянии учитывать индиви-
дуальные характеристики и уровень подготовленно-
сти слушателей – для многих контент оказывается 
непосильным или, наоборот, простым и тривиальным. 

Переход на современные адаптивные техноло-
гии обучения сегодня является важным направлени-
ем развития технологий электронного обучения в 
вузах. В настоящее время в ТУСУРе проводятся ис-
следования по созданию такой технологии. Для это-
го необходимо решить следующие задачи: 

1. Обеспечить обучаемых механизмами полу-
чения индивидуального контента. Для этого необхо-
димо разработать модели представления и хранения 
знаний и алгоритмы генерации адаптивного контен-
та или маршрута в некоторой иерархической среде.  

2. Построить модель обучаемого, в которой 
необходимо представить знания об обучаемом, его 
психофизические характеристики, способности и 
историю обучения на предыдущих курсах. Разрабо-
тать некоторые стандартные процедуры замены или 
определения требуемых параметров при отсутствии 
необходимых данных об обучаемом. 
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3. Возможность своевременно получать ин-

формацию о текущем состоянии обучаемого, реаги-
ровать и производить корректировку маршрута его 
обучения в автоматизированном режиме – базовое 
требование к платформе обучения, которое не спо-
собны удовлетворить существующие решения на 
рынке систем дистанционного обучения. Помимо 
реализации традиционных образовательных процес-
сов в онлайн-среде, образовательная платформа 
должна включать в себя необходимые средства 
управления адаптивным обучением, что в свою оче-
редь также определяет задачу по разработке соот-
ветствующего программного решения. 

С другой стороны, предстоит решить ряд во-
просов, связанных с требованиями к образователь-
ному процессу, прописанными в нормативных доку-
ментах и учебных планах, а также с изменением 
существующих подходов и технологий создания 
образовательного контента. Кроме того, существует 
необходимость профессиональной переподготовки 
профессорско-преподавательского состава для обес-
печения педагогической поддержки в системе обу-
чения. 

Так, в ТУСУРе на факультете дистанционного 
обучения был предложен проект по разработке веб-
ориентированной адаптивной системы дистанцион-
ного обучения. Реализация данного проекта включа-
ет в себя комплекс задач, связанных с исследовани-

ем онтологических моделей представления знаний, 
психометрических исследований моделей обучаемо-
го, технологий генерации образовательного контента. 

К настоящему времени получены алгоритмы 
генерации образовательного контента и планирова-
ния индивидуальной траектории обучения [38, 39]. 
Алгоритмы позволят генерировать последователь-
ность образовательных модулей за относительно 
короткий промежуток времени, процесс обучения 
при этом становится более эффективным – обучае-
мому предлагаются к изучению только те модули, 
которые соответствуют уровню его знаний и спо-
собностям к освоению дисциплины. При этом ре-
шаются главные задачи обучения – генерируемый 
контент ориентирован на максимизацию знаний за 
заданное время и минимизацию времени обучения. 

В настоящее время идет разработка гибридной 
технологии обучения, которая предполагает, что при 
изучении отдельных дидактических единиц препо-
давателя можно заменить компьютерной учебной 
программой, при этом студент может не знать, что 
обучение ведет не преподаватель, а компьютерная 
программа. Это создает новые возможности для 
университета. 

Общая схема системы обучения, основанной на 
гибридной технологии, показана на рис. 5.  

 

 
 

Рис. 5. Схема взаимодействия преподавателя, виртуального ассистента и студентов при гибридной технологии обучения 
 

База знаний обеспечивает формализованное 
представление извлеченных из первоисточников 
знаний, записанное на языке представления знаний. 
Она является основой для построения интеллекту-
альных систем, которые обеспечат решение сле-
дующих задач: 

1) получение учебного контента, адаптирован-
ного к потребностям и способностям студента; 

2) автоматизированная генерация виртуальных 
лекций; 

3) автоматизированная или автоматическая ге-
нерация тестовых заданий для компьютерных кон-
трольных работ и экзаменов; 

4) генерация тренажеров для проведения само-
стоятельных практических занятий. База знаний 

должна стать коллективным трудом преподавателей 
и студентов университета. 

Виртуальный ассистент – это компьютерная про-
грамма, предназначенная для планирования, форми-
рования контента учебного назначения, проверки 
ответов студентов и проведения консультаций [40]. 
Преподаватель совместно с виртуальным ассистен-
том организует индивидуальный учебный процесс. 

Работа преподавателя по представленной схеме 
выглядит следующим образом: преподаватель со-
вместно с виртуальным ассистентом в соответствии 
с рабочей программой обучения, с учетом особенно-
стей и пожеланий студента формирует план обуче-
ния, в котором расписано, кто и когда проводит 
учебное занятие (это может быть реальный семинар, 
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вебинар, организованный в виртуальной аудитории, 
или задание виртуальному ассистенту сгенерировать 
и провести лекцию и т.д.). 

20-летний опыт организации обучения студен-
тов по дистанционным технологиям позволяет сде-
лать следующие выводы: 

1. В современных технологиях обучения возрас-
тает роль программно-методического обеспечения. 

2. Существенно усложняется программное 
обеспечение технологий электронного обучения.  

3. Основной технологией обучения становится 
развитая гибридная технология, центральным эле-
ментом которой будет база знаний университета, а 
обучение студентов будет осуществляться препода-
вателем совестно с виртуальными ассистентами. 

4. Изменяются роль и место преподавателя в 
обучении. Одним из важнейших видов деятельности 
преподавателя будет являться пополнение, развитие 
и совершенствование базы знаний университета. 
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The authors consider the evolution of teaching and methodo-
logical technologies that was achieved using computers and 
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ogy is highlighted as being the most perspective. The structure 
of the system based on the hybrid technology and the know-
ledge base is considered as well. 
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