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В В Е Д Е Н И Е

Новое исследовательское направление в сфере дистанционной) 

обучения на \\'еЬ-плат ’форме — это адаптивные и интеллектуальные 

технологии в обучении. Одной из важнейших проблем в системе 

дистанционного образования является создание интеллектуальных и 

веб ориентированных адаптивных систем дистанционного обучения 

(ВОАСДО). базирующихся па динамической модели обучаемого и 

ориентированную индивидуальный характер обучения без участия 

преподавателя.

Задачи исследований — включение в ВОАСДО принципов 

индивилуализации. Интеграция современных адаптивных и 

интеллектуальных технологий в обучающую систему позволит более 

полно учитывать индивидуальные способности обучаемого, его знания, 

умениям психологический портрет.

Возможность индивидуализации процесса обучения на базе 

использования современных интеллектуальных средств и методов 

является важнейшей особенностью интеллектуальной обучающей 

системы (ИОС) нового поколения. Функционирование таких систем 

должно учитывать индивидуальные психологические характеристики 

обучаемого (скорость мыслительной деятельности, характер усвоения 

материала, психологическая устойчивость и т.д.). Для обучаемого одни 

и те ж  знания могут представляться в различных модальностях е 

учетом постепенного усложнения учебного материала (УМ). В связи 

этим возникает проблема индивидуализации УМ для конкретного 

обучаемого е \ч ею м  С1 и индивид) а.¡мл.: \ .  ̂1: . ич.; .:

особенностей и возможное гей. Поэтому разработка ме тодов и 

программных средств создания ВОАСДО, базирующихся па модели



обучаемого на базе итчгллектуальныч веб технологий является 

акт у ал ьн ой задачей.

Разработка ВОСДО с элементами интеллектуализации процессов 

поддержки-принятия решений в основном основывается на обработке 

больших объемов разнородной информации (числовые, нечисловые), 

для обработки которых успешно применяются методы Soft Computing 

мягких вычислений ("IHM. MC. ГА) и их различные комбинации. 

<4!¡<>!u4' м и 11 (> i i теории являются фуиламс! палы 1ые научные 

резулыаты профессора Л.Заде. Дальнейшее развитие этого 

направлен не достигнуто благодаря М. Сугепо. Такаги. Е. Мамдани. 

А.Кофмаи. Д.Дюбха. A .11рад. Д.Капка, С.Осуга. Р. Ягер, Г. Гера но.

A .Н.Мелихов. J I.C.Берштейн. Д.А.Поспелов, Р.А.Алиев и др. и 

положили основу научным направлениям в области теории нечетких 

множеств, интеллектуальных систем, искусственного интеллекта.

Задачи иск) ест вен но го интеллекта в области развития 

компонентов интеллектуальных сред и применения нечетких множств 

в моделях управления и методов приобретения и формализациизнаний 

. ic/1-.ai в основе работ I.A. Гаврилова. А.О. Полякова. В.М.Лачинова.

; . mí.» loü-л,. \. \.Ку ;ь\1иики11. 0.1 (.Кузнецов. \.П.

Аверкин. И.Б.Фоминых. В В. Емельянов. В.М.Курейчик. С.В.Астанин. 

И.И Тихомирова, а также ’Г.Б. Бекмуратва. VI.М. Камилова. М.М. 

Арипова. Р.Н. Усманова. А.Х. Нишапова. ДТ.Мухамедиева и др.

[Допросам разработки и реализации технологии СДО посвящены 

работы: I. Reeves. С. Kesnick. .). Self. J. Under-wood. I).Callear. A.Bork. 

D.SIeeman. .1. Brown. Ci. Weber. M.Specht, K. Solo way. II. Jl. Брусиловский 

J i .И. Башмакова. И.В. Роберт. В.К. Громыко. K.IC. Колина. A.B. 

Соловова. Л.Я. Соловьева. В.И. Овсяттпкона. Г. С. Осипом. A.I I. 

Хфап^с! JH.;. \ I I. Тихонова. \.И. Суббетто, R.A. Сазонова, Г.А.
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Лги иона. И. Л. П адю чсго. ¡VI. Минского. Д . I и.«форда. Дж. 1>л\ ма.Р. 

Аткинсона, В.Д. Шелдрикова, Н.С. 1(олат. ii.II. Беспалко. В. Чанмана.

В.П. Бурдаев, Н.К.Ю рков, В.Э Клюкип и др.

Оли им из сл або  изученных »опросов в данной предметной  

области является слабый учет индивидуальных особенностей  

обучаемого в В О А С ДО . В связи с ггим акту альной является разработка 

комплексной м одели взаимодействия обучаемого и обучающ ей  

программной среды в условиях доминироваиия информации нечеткого 

характ ера в веб ориентированных адаптивных системах.

В этих работах не учтена лингвистическая пеопредедеш тегг» 

субъективных предотивлений эксперта и неточность категорий логики, 

что значительно ограничивает возможное! I» отражения личного 

профессионального опыта преподавателя в ПОС. В свя ш >. ним 

актуальной является задача разработки средств представления в ИОС  

знаний жеперта. отражающ их аспект семантической неоднозначности 

знаний.

Разработка модели и методов взаимодействий веб 

ориентированных адаптивных систем дистанционного обучения в 

условиях доминирования информации нечеткого характера.

1. Исследование принципов организации системы дистанционного

обучения в информационном отношении

2. М оделирование принятий решений при нечетком отношении

предпочтения на множестве альтернатив.

3. Исследование методов экспертных опенок и ранжирование

альтернативных решений в ВОАСДО.

4. Разработка структуры нечетко-множественной модели

обучаемого и  ее реализация в условиях доминирования

информации нечегкого характера
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нечеткого отношения предпочтения.

о. Разработка ал оритма нечеткой оценки уровня знаний

обучаемы х.

7. Разработка алгоритма выбора и обоснования управляющих

решений на  обучаемого на многокритериальной основе.

8. Разработка  функциональной модели организации учебною

I фоиесса в И О ЛСДО.

9. Разработка программных комплексов лля реализации ВО ЛСДО.

К). Организация и проведение вычислительных экспериментов но

оц ен ке  качества в ВОЛСДО.

I ! I (поведение »кепремеп • дптш х исследонлиий над оо\ч немым и в

\ >1 ) Д О  , , / !  1чл!к ' и п О  II |ффск П 1 Ы Ю О  И VI »\ ЧО 11.1 >1 .

•  Прелложены концепции веб ориентированных адапт ивных 

сисдсм дистанционного обучения в условиях доминирования 

информации нечеткою харак тера.

•  Модель обучаемого па основе печеткого-множественного 

подхола. позволяющая установить взаимосвязь с ВОЛСДО.

•  Модели п программно-алгоритмические основы 

формирования индивидуальной учебной траектории обучаемого в 

усл о ви я х  нечеткой информации.

•  Алгоритмы выбора. обоснования и реализации 

управляющих в*»действий (решении) и;: обучаемого на основе 

нечеткого ситуационного анализа.

•  Функциональные модели глубиной декомпозиции уровней, 

включающие совокупность основных процессов технологии

5. Разработка методов решения задач ранжирования на основе

8



организации учебн ого  процесса ВОЛ С ДО с использованием  

ме годологи и SAD Г.

•  Программная среда функционирования ВОЛСДО  

позволяющая адаптировать учебный модуль иод личностные 

особенности обучаем ого.

•  Программный модуль для open source I.MS Moodle для  

адаптации учебного материала на основании начальной и текущей  

модели обучаемого.

Теоретическая 'значимость полученных р езу д и а т и  исидсдонлпия 

заключается в том, ч то методы, модели, алгоритмы и профамчшыс 

комплексы, разработанные на основе предлагаемой методологии и 

технологии проектирования веб ориентированных адаптивных систем  

дистанционного обучения осуществлена разработка следующ их  

компонентов ЛСДО:

•  математическое и программное обеспечение интеллектуальной 

поддержки процесса обучения и мониторит знаний:

•  математическое и программное обеспечение процесса обучения  

и подготовки учебны х ресурсов с участиям экспертов:

•  алгоритмическое обеспечение проверки уровня знание 

обучаемых, тестировапия. конструирования тестов:

• математическое и программное обеспечение сбора и обработки  

статистики обучения и анализа результатов тестирования.

На основе предложенных моделей и алгоритмов разработана 

ЛСДО а также разработан дополнительный модуль для open source L M S  

Moodle позволяющий создавать адаптивные обучающие учебные курсы 

но различным дисциплинам с последующим формированием

9



индивидуальной \чебной траектории на оснований \ровня знаний и 

неи.чо-фи шо.югичсского состояния обучаемого.



Глава I. И ссл ед о в а н и е  пр и нц и п ов  ор га н и за ц и и  веб- 

о ри енти рованн ы х а д а п т и в н ы х  систем в усл о вия х  д ом ин и ро вани я  

инф орм ации нечеткого  хар а ктер а

Дистанционное обучение (ДО) в настоящее время является одним 

из приоритетных направлений получения качественного образования, 

что обусловлена развитием в целом информационных и 

комм) иикационпых и'хиолош й, дидактические возможное m котрыч 

открывают новые и более гибкие возможности для обччепия 

П остроите обучающих систем традиционно базируемся на 

моделировании диалога, пеночки вопросно-ответных структур. В такой 

модели инициатива остается за разработчиком системы, а пользователю 

отводится пассивная роль. Основным направлением повышения 

эффективности автоматизированных сис тем обучения и к от  роля 

качества знаний является использование технологий искусственного 

интеллекта для их построения (Тихомиров В.II. 19УХ).

В этой связи в данной главе анализируемся состояние «опроса 

разработки и применения систем автоматизированного обучения 

(CAO).

1.1. К л а с с и ф и к а ц и я  и н тел л ек ту а л ь н ы х  систем  

ком пью терн ого  обучения

Важнейшими особенностями современных компьютерных 

технологий обучения являются процессы индивид) ализации. 

интеллектуализации и веб-ориентации традиционных обучающих 

систем, программ и технологий. ')то в значительной степени 

определяется практическим использованием методов и средств 

искусственного интеллекта (ИИ) при их разработке, а также успехами 

бурно прогрессирующей icxm uoi ии обччепия через неб | I j.
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Анализируя ситуацию в целом, следует отмстить, что сегодня

! ! î l ^ YMI b i  Üp CÜM)  ПКЧ I h.i l iCO-Opi l CH HI poiKII Mil. ! \

интеллектуальных обучающих систем (веб-ИОС). разработанных, как 

I!ptii.ii.iu. im ûазе ранних i радициопных ИОС. К числу наиболее 

изнсстных и упоминаемых в литературе систем относят обучающие 

адаптивные системы (веб-ОАС). в частности. ELM-ART, CALAT. WITS. 

AT-TKXI ЮЛОГИЯ и др. 111.121 развитие и совершенствование которых 

всегда находилось в фокусе внимания многих отечественных и 

'зау.сежных исследователей |31.

Архитектуры современных веб-ОАС и веб-ИОС не являются 

полностью новыми иди уникальными, поскольку используются знания 

и проблемной области, об обучаемом субъекте и стратегиях обучения 

л .¡>t ииллержки I покою ипдииид\адизироваипого процесса изучения 

соответствующих дисциплин/курсов (формирование знаний) и 

нрлк ! i I:к\ kü\  навыков в использовании мшернала >iих 

дисциилин ((формирование навыков/умений).

Новым шагом в компьютерном обучении стало появление 

агептпо-орпептироваипых ИОС,' [4] |5]. в состав которых входят 

следую щ ие aiciiibi. ишсрфсйса прспидава1еля. интерфейса обучения, 

д о с  т\ па к знаниям.онтологий, агент-координатор взаимодействий.

Достаточно интересные пешения сегодня иолучепы и в области 

созидания инструментальных средств поддержки разработки всб-ИОС, 

что применимо в тех случаях, когда в алгоритмах управления 

процессом обучения используются педагогические (дидактические) 

принципы обу чения, инвариантные к дисцинлипе/курсу, т.с. речь идет 

об адаптивном управлении процессом обучения.

Активизировались также и исследования, связанные с 

использованием «сб-технологий в области статических и динамических
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ГХ \  Сегодня веб-ориентированные rJC (веб-г)С ) эффективно 

применяются в медицине. авиакосмической промышленности, 

экологии и др. [IJ

Наследуя фундаментальные принципы представления и вывода 

па от традиционных "~)С. эти системы обладают целым рядом 

преимуществ. связанных с и\ обш елосчл иное 11 ло. п р о с т  ю п  

распространения, удобством сопровождения, эффективностью и 

оперативностью обновления базы знаний (НЗ). 'Зго важно для самого 

сложною класса ЭС - интегрированных ГЭС (И'ЗС), обладающих в 

отличие от традиционных Г)С масштабируемой архитектурой, 

расширяющей функциональность системы с помощью 

дополнительных подсистем, реализующих средства индивидуализации 

обучения [6] [7J.

Поэтому среди актуальных и наиболее востребованных 

приложений веб-Ю С  важное место сегодня занимают обу чающие веб- 

Ю С . что связано с появлением новых возможностей компьютеризации

I l p i » ! k 4 i ' 4 <  4 1 V. ' К  ! |И' , |  1.1!.

дистанционных образовательных !с\ноло 1 Ий. iaK и 11\ icm дад|.испшсп 

ин теграции моделей, методов и средств ')С с обучающими сис темами в 

рамках единой архитектуры веб-ИЭС. объединяющей в себе 

взаимодействующие логико-лингвистические. математические, 

имитационные и некоторые другие виды моделей | |] .

Если не рассматривать Интернет как самостоятельное средство 

обучения. обладающ ее целым рядом важных преимуществ 

(независимость от места/времени, наличие связей между многими 

объектами, мультимедийное общение и взаимодействие посредством 

компьютера), то в исследованиях и разработках по ИОС можно

13



выделить носко. 1ько основных парадигм построения систем данною  

класса 1 1 1.

1. Основанная на концепции специализированных ЭС. 

разрабатываемых для конкретного приложения. Детальный обзор 

; к ;.=‘";пыч спетом был еде л ail ain ором в [6J . Другим примером 

являются работы В.Д. Петрушина [8]. [9] в области так называемых 

■жепертно- обучающих систем.

2. Основанная на гипертексте или гипермедиа [ТО]. Эти

■ ; w i ! | h a , „  Ю ч Ы М Ч П О  х о р о ш о  И Д Л В Н о  р И С С М Ш  р и  Н Ш О Т СЯ В

специализированной литературе, не относящейся к области ИИ.

.v Основанная на интеграции Г)С и гипертекста/гипермедиа,

i.e . с добавлением к гипертексту (ГТ) возможностей логического 

вывода )С. что получило значительное распространение 

«интеллектуальных текстах». Существуют два основных направления в 

области встраивания знаний в ГТ |29]: извлечение знаний из 

документов, уже введённых в систему, и введение знаний в процессе 

построения самой системы. F3 рамках первого направления - это целый 

спектр подходов, начиная иг автоматизированного построения ГТ из 

линейною  icKcia с помощью методов семантической индексации и

............ 1 !1 Н ' I П ; ' !  I !1 * V f ‘ I ’ ! ’ I , ‘ \ v‘ !■:’/( М KTlK М П р о Ц С С С С  I К 1 l-U 11 ; I I ! И И

производимой обучаемым, гак и в зависимости от сто предыдущих 

действий, конечных целей, с учетом контекста и условий ею  вызвавших 

и т.п. Что касается второго направления, то здесь большое 

р к-мп.-нмтгпччн-п' чо | у ч п т н  >ксчертекстопмс системы. использующие 

о н ед ь н ы с методы и процедуры JC  для управления навигацией в ГТ. 

¡к». 1|'пмер. н ш есты е коммерческие епс icxi ы Knowledge Pro. 

\  ! ! ! \ \ ! s i .  I l l  .V iK i .w x i  V  дсп. o f  Medicine | . ' ()|. Ьолыпипсгво и { -них 

систем значительно ускоряют доступ к информации и увеличивают
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возможности манипулирования сю. однако не осуществляют 

настоящего логического вывода, т.к. приобретенные и используемые в 

них знания не формализованы, (исключение здесь составляют системы 

типа SATFLIT [29]. в которой ввод знании в I Г-систем\ 

осуществляется в виде формализма концептуальных графов Sovva.

4. Использующая концепцию интеллектуальных обучающих 

инструментов |31 ,32 |, представляющих собой разновидности систем со 

смешанной инициативой [33 | и перекрывающимся (оверлейным) типом 

модели обучаемого, причем предполагалось, что на основе 

конструктора в режиме интерактивного диалога можно создавать веб- 

ориеитированные интеллектуальные обучающие атледы по любом 

дисциплине/курсу, объединять их в большие хранилища, а затем с 

помощью ссылок связывать в ИОС различной конфигурации.

5. 11а основе интеграции традиционных ')( с сиаемачм  

обучения. г)то базовая концепция, находящаяся в фокусе внимания 

данной работы, поэтому рассмотрим ее более детально, тем более что 

системы компьютерного обучения, исторически возникшие гораздо 

раньше прикладных интеллектуальных систем, в частности ')С, 

прошли большой путь от лабораторных программных средств (ПС) до 

мощных коммерческих обучающих и обучающихся систем широкою 

назначения (ИОС. О АС. веб-ИОС и др.).

Рассматривая проблему разработки компьютерных систем 

обучения в целом, нельзя не упомянуть о следующей важной 

особенности, подмеченной в |3 |-  эго выделение двух основных 

процессов: обучение как learning и обучение как luloring [Рис. /) . 

Направление learning (обучающиеся системы) - это самообучение, 

обучение с учителем, адаптация, самоорганизация и т.д.. поэтому при 

разработке обучающих систем исследуются модели, дем он а рирующис

15



о11 v; ̂  v j ч ц u > u i и i\. ш гации  к икрчжаюшси с реле их гем накопления 

и н ф о р м а ц и и .

2IйСя
tх0
S
11
S

Обучающиеся
системы

— обучение как 
— I ) learning

_ использующие методу 
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Направление lutoring. (обучающие системы) тесным образом  

связано с вопросами «кого учить» (модель обучаемого), как и «чем у  

учить» (модель обучения) и лаже «зачем учить», т.с. 'здесь исследуются  

модели передачи информации и знании от учителя с помощью  

компьютера. Поскольку в области педагогики нет общепринятых 

теорий и алгоритмов обучения, нет формальных моделей об\чаемо1 о .  

обучения, учебных воздействий, объяснений и т.д.. то надежды  

возлагаются, в основном, на логико- лингвистические модели. 

Взаимопроникновение интеграционных процессов ИИ и педагогики 

выразилось в ИОС, а также в обучающих И')С. (которые могут 

рассматриваться как подкласс ИГ)С). в необходимости введения 

дополнительных средств. позволяющих поддерживать модель  

обучаемой), в соответствии с которой педагог па стратегическом у ров i ic 

определяет текущую подцель обучения, а также средств, реализующих

KOltKPCTMYU > МП К' Ü nñ\'r.-i!»Ki г. j. - * .................... ,................ ' ........

воздействии па тактическом уровне, и оосснечикакн пил преподайте. п о  

возможность наблюдения за действиями обучаемого и оказания е м у  

необходимой помощи (модель учителя рассматривается как  

факультативная или же заменяется моделью эталонного курса  

дисциплины).

Отметим, что слабая разработка педагогических п 

психологических теорий получения знаний, формирования понятий и 

построения умозаключений и др. проблемы, не оправдали желаемого  

'эффекта от ИОС, в связи с  чем в середине 90-х возникло определен» т с  

разочарование, которое за гем сменилось он гимн ',\юм к  ̂i,.-i с 11м ¡  ̂ ; -

пасле тиками И( Н . и ва>-И< К 11 1



I ( )ш ,11 применении мнфо|)м;П1Ионно-оГф<( зона I сльныл 

п н  I ем ( 11 ( К I в обри (они ни и

I • - - !• К •=;!; :  :-.ч ?>• ' ! • •  «•* I КР1.1 !» >1 и  » • Ч * р , |  ¡ «Ж. - ИИЯ | Ц | Ц Ц \ | ; к ‘ К. Я

. :,;е ( !! 14 (> с 11; Ч К х! 111V Л пи >-чЬ)|Ч1 ;Оиа I С. 1ЫЮС Ирис I рл11С1 КО. III) с I роенное с 

помощью интеграции информации на традиционных и электронных 

I юсите. I ях. ком г п>ютерно-тел екоммуникационных тех пологий 

взаимодействия. включающее в себя виртуальные библиотеки, 

распределенные базы данных, оптимально структурированный учебно- 

методичсскии комплекс и расширенный аппарат дидактики, в котором 

(пространстве) действуют принципы новой педагогической систе.\ш| 1-

8 |.

В контексте данной работы будем понимать информационно- 

образовательную среду как комплекс программно-технических 

среде и;. предназначенный для осуществления информационного 

обеспечения дистанционного обучения с использованием 

компьютерных и телекоммуникационных технологий.

\г-яом;!гп'>ир(и?ш11пи обучающая система* Инструментальный 

комплекс. включающий математическое. методологическое и 

программное обеспечения и предназначенный для заполнения 

■знаниями пользователем- непрограммистом в целях создания 

обучающей с пасмы и. н конечном итоге. реализации 

автоматизированного обучения [II].

Все миожссгио пользователей ДОС можно разбить на три 

группы:

1 .Составитель курса (преподаватель). Он осуществляет 

подготовку системы к использованию, в его задачи входит: заполнение 

системы знаниями по предметной области, учебными материалами.
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вспомогательными компьютерными программами и т.д.: настройки 

системы (в рамках предоставленных возможностей) в соответствии с 

целями мсполг,зования системы  и представлениями преподавателя об 

эффективных методах управления обучением.

2. Консультант (преподаватель, эксперт). Он контролирует рабочу 

обучаемых с системой; в его задачи входит: регистрация обучаемого, 

настройка системы па данного обучаемого, определение цели его 

работы с ДОС: периодический к о т  роль за ходом процесса обучения: 

принятие решения об окончании обучения с учетом рекомендаций 

системы.

3. Обучаемый. Работа системы  с обучаемым делится на сеансы. 

Вовремя каждого сеанса система:

• определяет текущ ее состояние процесса обучения:

• выпол няет действия, предусмотренные текущим состоянием 

(например, демонстрацию учебных материалов, запуск 

внешних модулей, контроль знании):

• по результатам ответных действий обучаемого изменяем 

текущее состояние процесса обучения:

• осущ ествляет проверку достижения заданной цели. Мели 

цель достигнута, система сообщает об этом обучаемому и 

консультанту; если  не достигнута -  просто завершает 

сеан с .

Цель Д О С  -  передать обучаемому знания, которые в нее 

заложены. Определить степень достижения этой цели система м ож о с  

помощью модели обучаемого. Для э т о т  в модель обучаемого следует  

включить целевую модель обучаемого, при достижении которой задача 

системы считается выполненной.
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Адаптация- Коррекция хода обучения. Адаптация имеет ряд 

аспектов:

1. приспособление к текущим потребностям конкретного 

обучаемой^:

2. приспособление к текущему состоянию обучаемого:

3. приспособление к выбранной для изучения проблемной

области:

4. приспособление к решаемой задачи

Адаптивные технологии- Технологии. используемые в 

адаптивных обучающих системах. Различают:

построение последовательности курса обучения 

интеллектуальный анализ решений 

интерактивная поддержка в решении задач 

поддержка в решении задач на примерах 

адаптивная поддержка в навигации 

адаптивное представление

• ала!i I iinil <.i>i I u>,ucj)>i\Kd co i рудпичсс I ua 

Адаптивная поддержка в навигации- Построение оптимальной 

последоватсльпосш учебного материала путем сокрытия и показа 

гиперссылок в гипертексте. Ксли обучаемый не готов к изучению какой-

! 1 ч Vi'epM * ■ | м  ( \ ' М  НСЧ Mi ПСС С К р Ы  P.IIIO I СМ. Л НОО

обучаемому выдается список тем. которые он должен изучить перед 

изучением выбранной тем*»!.

О бщ ие проблемы проектирования учебного процесса па базе 

современных информационных технологий (СИТ), развитие ДО, 

дидактические принципы в условиях традиционного и компьютерного 

образования исследованы в работах Водапова И.В.. Крутого И.А... 

Большакова В.А. (2004). Верлапь А.Ф.. Тверизовского Н.Т. (1998) и
20



другие. Различные полходы и технологии проектирования С Д О  

рассмотрены в работах Боскина О.О.. СЧжоловой I I.A.. Шихоицего / \ . В . 

(1999) Квцсва В.В., Хрснника A.B. (2003). Журавлева A.B. (2li(J4j. 

Капустина В.А. (2003). Матвеева В.В.. Ячменсва Н.Ф.. Зинина И .А . 

(1999). Подчаеовой Т .П .. Вериииче Е.В. (2004). Белов М. А. (2004 ). 

Карасик A .A . и другие.

Результаты исследования по отдельным направлениям внедрения  

'элементов ДО приверчены в работах Жулксвский A.B. (2005 ). 

Килебзиты И.II.. Лиской I I . Р е п к и  В.К.(2005). Лански Г В (2()0^у  

Jhi icpii I Л . Хальтуиа Л Черепичина В V1 Чепечмч ш тн I Ц .■'•мм'’ , 

и трупп*

11рименению ДО и Узбекистане посвящены работы Ьекмураюва 

Т.Ф.. Арипова М.М., Усманова Р.Н. Нишанова А .Х.. Абдукадыроиа A .A . 

и другие.

Исследования вопросов автоматизации педагогического проиееса  

начались с  конца 60-х годовXX века, гак же. как и первые попытки 

создания информационно-образовательных систем (И С К ).

Основываясь на активно развивающейся в конце 60-х -  начале 7 0 -\  

годов концепции программированного обучения (в часик>с i н 

исследования П.Я. Гальперина [10]. Н.Ф. Талызиной 11 11, 

П I! 11. I ! 11 * ¡ Г ’ г

комплексного аиализи автоматизации различных 'Ч'ти -огмч^сн-х 

процсссоь.

Автоматизация педагогического процесса рассматривается с 

позиций концепции автоматизации основных направлений умстве» т о г о  

труда |13, 14|, предполагавшей переложить вес рутинные функции е 

человека на компьютер.
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В 7U-.\ го„ ui\ и C C I  I* создаю! ся ИОС первою поколения: \)BOC 

Ы 'У. САДКО . А ТО С БГУ. «Контакт», «Экстерн». ClIOIC-вуз [15].

ИОС «Контакт» была создана коллективом Рижского 

п о д  «технического института пол руководством JT.B. Нмцецкого в конце 

61)~\ па баю комимотерок «Минск-32»; в качестве терминалов 

; i ̂  i i и. i ь ; о в а .  i ne i » осктричсскпе пишущие машинки, телетайпы и 

;i »>. .„.wh ¡»'>|- I 1| ч..¡»ич.л.и vĵ ; ни», ui.iяла кош роль лишни по комплекс) 

вопросов предварительно занесённых в се базу данных; программа 

поддерживала разветвлённую логику выдачи обучающемуся вопросов: 

па основании правильности ответов на первые вопросы программа 

формировала представление о подготовленности учащегося и выдавала 

т е или иные вопросы исходя из уровня его знаний [17]. Модификация 

ИО С « К о т  акт /ОС» 1982 года включала 40 обучающе- 

комтролирующих п 29 контролирующих комплексов вопросов по 

языкам программирования, операционным системам', философии, 

ин женерной графике и другим дисциплинам 11 8 1.

ИОС )ВОС Оксмериченталшая Вычислительная Обучающая 

С истема) и A I ( К ( Автоматизированная Телевизионная Обучающая 

1 i? "м.! ! '• ? со  : uíiü.i :: 1>с юрусском I осу lape i hciii юм Уни вереи ici с

в результате научных исследований, санкционированных Минвузом и 

I KI ГГ 119|. ")ВОС использовала специальные пульты преподавателя и 

соединенные с единым \ cipoüci ком у правления, в роли 

кою рого выступал Komiп.ютер. По такому же приннипу был построен 

АГ( использоиашпий в качестве терминала телевизор «Юность» и 

ci ici гиалыю разработанную клавиатуру 120].

ИОС САДКО (Система Автоматизированного Диалога и 

Коллективного Обучения) была разработана в ВЦ Минвуза РСФСР и 

VI ! И!!! I 12 I |: базировалась па совместном применении компьютера и
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учебного пособия на бумажном носителе. Учащийся про\олп .1 

определённый учебный материал но пособию и. ш,итлиин задание к 

рабочей тетради, вводил ответ с помощью специального пульта в ИОС 

в виде формул, чисел, букв или текста [22]. ИОС проверяла ответ и в 

зависимости от его  правильности выдавала информацию о решении, а 

также о номере страницы пособия, на которую учащийся должен был 

перейти для продолжения обучения. Программа была рассчитана па 

самостоятельное индивидуальное обучение, время выполнения 

заданий не ограничивалось [2 3 1. Проведённые исследования показали 

возможное I ь и. и юиремс! ию и > формирования мри |к 1 ‘ м

чаидч кик епособов по пиша I ельпых ч и с т и н .  I .»к и | >сф ним 

действий ( таких. как сачоко 111 роль, сачокоррскпня ) |2 1|.

Уже при создании ИОС’ первого поколения были впервые 

сформулированы принципы адаптации автоматизированного обучения 

под уровень подготовленности учащегося. Гак, С.И. Кузнецов описал 

алгоритм, в котором учебны й материал поделен па несколько ветвей по 

уровню сложности, при тгом  наиболее сложная ветвь обеспечивает 

скорейшее обучение за сч ёт  уменьшения количества задания и 

увеличения их сложности, а  в случае наиболее простой ветви, наоборот, 

количество заданий наиболее высоко, но их сложность существенно 

ниже. И< К иыГ>ирас1 I 1я » >\ чепиа 1\ и ш ми; ^ 1

последмич напои обучения | 23 |.

В ХО-х к>да\ началис!. первые •жеперичеп I ы по вне фению Ц (К ' 

в вузах. 1 I I У и школах (Н овосибирске. Киеве. Гбнлиси. Москве) |2б|. 

Составляются первые методические указания по применению ИОС в 

вузах и средних специальных учебных заведениях |2 7 . 28, 29, 30].

С начал 80-х годон, вместе с началом применения ИОС. 

начинаются исследования влияния применения ИОС на
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нс. цп о т ч е с к и й  процесс, ерши 1спис х|)фскгииности педагогического 

процесса с применением и без применения компьютера |3 I. 32. 33. 34|.

( : >  | ‘П: “М ; 'П: ‘\1 1|()Я!ММ1(ПХ'Ч ИСрЧЫС И О С  СО3 IП101 II ПС М(Г|1*-|1,

учащегося п предметной области: их называют экспертными или 

интеллектуальными системами [35]. Такие системы адаптируют 

содержание образования к целям учащегося, а также уровню его 

подготовки, создавая модель учащегося |36 |.

В начале 90-х годов па фоне появления массовых персональных 

ки\шыо1 сроь. происходи! фундаментальное изменение концепции 

создания ИОС. оформившее их второе поколение, 

ч ;/р,, мкшг.'ся <>рцс!I г:п П!ей па 1ВМ-совместимые компьютеры и 

самостоятельную работу преподавателя с ИОС, без привлечения 

профессиональных программистов [37]. К таким ИОС относят КАДИС. 

АДОНИС. ДЕЛЬФИН. РАДУГА, КОНУС. СоигсоМаягет.

ИОС КАДИС (система Комплексов Автоматизированных 

ДИдактических Средств) была создана в Центре новых 

информационных тех и о л о ги й С а м ар ско го го су; 1ар сгв е и н о го 

а )рокосмпческого университета в 90-х годах [38]. Первые варианты 

КАДИС были созданы для IВМ-совместичых компьютеров под

• ■ . ¡ ч ; , . . . ,  !. . 1 .  ч! ч. Н ь. . ч. 411.1 л 1 л - 1 А ^  » I .  14 \ / ' )  » 1М„>

) • > ■ !• О 51 к ; ы.. I. :.к пн
концепции разделения учебного материала на артикулируемую и 

иеартикулируемую часть. К первой относились знания, которые можно 

передать .декларативным путём: информацию в виде текстов, 

иллюстраций, анимации, аудио- и видеоклипов. Ко второй относили

¡пи: • V ■ .!,• МО! I!! быть ОСКОСМЫ 10!!Л\‘0 14 реЗу'Л 1ЛТТ1С 

сиис I пенном учеопии лея 1 елыюс тн. Для обучения по второму типу в 

КАДИС присутствовали тренажеры и учебные пакеты прикладных
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программ 14 0 1. Технически К А Д И С  со стоя. I и ич четырёх модулей: 

проигрыватель УМ  К (обесценивал выдачу учебного материала нч 

готовы учебно-методических комплексов), формирование У М К  

(позволял формирован» учебпо-м с тдичсские комплексы и { рачличиых 

компонентов. находящихся на компьютере в электронном  

виде), тестовая подсистема (обеспечивала создание тестовых чадам ни. 

а также проведения тестов по ним), онлайновый конвертор 

(подготавливал материалы учебно-м етодических комплексов дл я  

размещения в сети Интернет).

ИОС ДЕЛЬФИН разработана в Центре новых информационных 

технологий Московского энергетического института (ЦНИТ \Г )И   ̂ м 

представляет собой  среду сочетания учебных курсов и проигрыкагеть 

учебных курсов. ИОС I юллерживасI сомлапие обу чаюй ш \ .  

контролирующих, тренировочных, справочно-консу лы анионных н 

информационных, включающих в себя мул ыи медийные 1схноди| ип. 

Проигрыватель учебны х курсов поддерживал свободный вы бор  

учебных курсов, переход м еж ду ними, а также собирал и выдавал 

статистику проходящего обучения [41].

1.3. А н а л и з  с у щ е с т в у ю щ и х  веб -ор и ен ти р ован н ы х  

и н ф о р м а ц и о н н ы х  с и с т е м  образовательн ого  назначения

Система дистанционно! ч) обучения (СДО) должна включат ь в 

свой состав подсистемы . предназначенные для обеспечения  

эффективной работы , как отдельных участников учебного процесса, 

гак и их совместной деятельности. Основными компонентами 

интегрированной И О С  являются:

учсбпо-мстодичсскнс ресурсы;
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ср ед ства  администрирования (пользователей, учебного процесса, 

учебно-.методического наполнения):

В  свою очередь, учебно-методические ресурсы являются 

непосредственным информационным наполнением системы и 

подразделяются на следующие виды: 

и и  ф о р м а ц и о н н ы с р ecv р с ы: 

средства контроля знаний (тестирования): 

с р е д е гва телекоммуникаций.

vpe,uiua.\. aiMHiiiictpHpobuimw И(_К ипю ом ся следу ющне 

подсистемы :

полсистема создания и ввода в базу данных информационных

,'.е.;.рсон:

и о  л  с и сте м а у п ра вд с i п i я п о л ьзо вате: i я м и:

п о , и н с 1сма хранения п управления доступом к учебной и 

л е т д п ч  еек\»й информации:

иолсистема управления процессом обучения: 

но., кис I емд интсд. ickia алитлция п адаптация учебного процесса. 

Технические средства СДО включает в качестве основных 

компонентов телекоммуникационное оборудование (в том числе, 

серверное), компьютерные рабочие станции учащихся и персонала, 

оборудование лабораторий удаленного доступа.

Электронные учебно-методические ресурсы СДО содержат в 

качестве основных компонентов банк электронных курсов, видео 

лекции. виртуальные лабораторные работы, внешние интернет 

ПрПЛО/KCI IHM и т.д.
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Up; ;a¿i.n íjjícüi ; к;, íc.ic ¿ сма вк.почле! в слой сое ив  

администраторов, разработчиков шектронных курсов (авторов 

соде ржания. метод истов. ипженеров-технологов). тыоторов 

(преподавателей. ведущих обучение). учебно-вспомогательный 

персопал (диспетчеров учебного процесса, специалистов по поддержке 

i c\¡ i ического. npoi раммиого и других средств обеспечений).

Начиная с 90-х годов ИОС всё больше уступают место 

дистанционным системам обучения, использующим ресурсы сети 

Интернет. Такие системы, базирующиеся па основе распределённых 

Ирин доступа к сайгу, позволяют осуществлять удалённое обучение в 

асшгероином режиме, когда у читель и учащийся заходят в систему в 

удионое для них время: некоторые поддерживают организацию 

сипчронпых сеансов обучения. Ьыли созданы отечественные 

п  ^ ч г ’ -v обоп'чкп для ооучения через Интернет: «Прометей". 

Ч К \ ! \ ( :  М К М . К лООи. 01ЧЖС. ^Доцент». W LBTl ГОК. 

C O M  PHTKNTUM  СДТ REDCLASS. СДО AcademicNT. а также 

зау.еежпые: WebCT. Oracle il.earning. IBM Workplace Collaborative

I .earning. Microsoft ClassServer. Learn eKact. Moodle [42].

Широкое использование Интернета и Веб технологий 

обуславливает развитие новых форм обучения, включая 

диетсипшонпые формы. Применение в процессе обучения 'экспертной 

системы, оспованной на применении аппарата нечеткой логики, 

являе'гся слабо изученной, и . вместе с тем. перспективной.

Широкое применение методики ДО во многом определяется 

ниi\K>>Kiioc i ям и прямого использования в образоват ельном процессе 

дидактических и коммуникативных возможностей СИТ

ипсснсчепия качества ДО предлагает проведения качественной 

оценки знаний обучающихся, что требует совершенствования
*■>«



технологических схим м етодов контроля, представляющих основу 

получения качественной) 'знания в СДО. Следует отметит, что 

подсистемы контроля знаний обучаю щ ихся являются диалектическим 

развитием техническою  контроля знаний на более качест венном уровне 

и характеризуется использованием мощного средства переработки 

информации, и способствует активизации субъектов ДО  (Соколова

H.A.. Григорева A.A. 2004).

Развитие ИТ н образовании требует нового подхода в 

проектировании иитслдсктуа.т иных систем в ДО. основанного ни 

«интеллектуальной начинке», основная суть которой выполнение 

требований интеллектуальности, открытости, гибкости и адаптивности 

при организации процесса обучения) |.

В настоящее Bpevta на ры нке программных продуктов учебною  

назначения представлен достаточно обширный перечень программных 

продуктов, реализую щ их функции ИОС.

ИОС WebCT разработана Университетом британской Колумбии 

(11 ц р: •'/ и уу. \vс ix  L со > п).

Основные свойства WebCT:

- инструмент предназначенный для создания содержания курса 

(разделов, страниц с лекциям и, вопросов для самопроверки и т.д.);

-средства коммуникации: доска объявлений, поч та, чаг доска для 

рисования;

-помощ ь (подсказки, гипертекстовый help):

- возможностьиубликаиии Часто Задаваемых Вопросов:

-календарь курса;

- тесты.

WebCT позволяет' использовать следующие типы вопросов: 

выбор одного варианта из многих: выбор многих вариантов из многих:
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короткий ответ: развернутый oibct: выбор соответствия: вычисление 

значения.

lu n  ii»u!ii..M»b II являйся разработкой фирмы Asymetrix. )та 

срсгда включает гри основных системы в свой состав:

- систему «Инструктор» (Instructor), которая позволяет создавать 

мультимедийные обучающие системы на технической платформе 

W i ndows:

- систему «Издатель/» (Publisher), которая позволяет создавать

■ ч-тсмые программы обучения и также программы обучения на ('Г) 

ROM:

систему «Библиотекарь» (Librarian), которая позволяет 

администраторам курса создавать on-line базы данных студентов и 

осуществлять мониторинг академической успеваемости студентов на 

протяжении всего курса.

Система Learning Space фирмы LOTUS (\\y\v;.

= ч;тпруею! на сервере DOMIXO. продукте тгои же фирмы и 

обеспечивает возможность преподавателю разметать учебный 

мл cpiia-i па сернсре. создавать дискуссии — семинары для обсуждения 

отдельных тем со студентами. Студенты могут изучать материал, 

участвовать в дискуссиях по темам. Связь участников обучения 

| npL'iioTimirc.icn и сту тентов) осуществляется с помощью электронной 

¡мм;; к оч- • .л-: серы 1сов DOMIXO. Все польчовакми

* '•* » .!•"! 1 ' : J  ! М i' И: 1 ! | , !|;i CKOvxI КОМИ I.MI ере V I IK'I • 1 .1

i л  j P v i l X U .

HOC Blackboard Courselnfo является весьма мощным 

и11с i py ме111им лля создания компьютерных обучающих курсов. ')ra 

оболочка разработана компанией Blackboard. Вашингтон
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(Illin. u\\u,oi:icKho;ii lI.coui). Courselnlb работает на платформе UNIX 

или NT с использованием M icrosoft SQL Server 7. Основные свойства:

- Документы курса. Содержание курса и ею  opi анимационная 

структура.

- Информация о сотрудниках. Фиксируется информация о 

персонале и преподавательском составе.

- Задания. В этом разделе находятся задания связанные е курсом, 

а гак же тесты и экзамены, которые будуг использоваться в этом курсе.

- Ссылки (на другие страницы).

- Тесты. С помощью Courseinlb можно создавать следующие 

тины вопросов: выбор одного варианта из многих: ответ типа да/пет: 

короткий ответ: выбор многих кариашои и.« mikii их: иыоир 

cool вс им вия. \  порядочпванис: рашерпч i i.iii омiu

- Зачетная книжка. В {лчетноп книжке лншеаи ы и \ \ \ к  и: * м :. ч<: 

все оценки конкретного студента, полученные за разные зачетные 

мероприятия.

- Статистика курса. Информация о курсе: как часто студенты 

посещают курс в целом и отдельные его разделы, какие страницы и 

ссылки попользуются наиболее часто.

Помощь: on-line справочник: связь с системным 

администратором.

-  I*\ k o i u m c  I во н о  п, i o i u i c .  1ммм: о > : м и ! к - ; a i u c : . ■ 

редактирование информации о  пользователе; удаление студента — 

создание группы: редактирование информации о группе: удаление 

группы.

- Средства коммуникации: почта, объявления (публикуются 

преподавателем на главной странице, т.е. доступны всем пользователям 

системы).
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- Инструмент л: i я включения/отключения различных функций и 

инструментов курса.

По своим функциональным возможностям ИОС TopClass стоит

i. ряд\ t W’chC Г и Blackboard Courscinio. \о1янесколько уст\пас i

им. Этот инструмент разработан компанией WBT Systems 

(iiUPi х*. \ч Основные свойства данной ИОС:

- Рабошет TopClass па следующих платформах: Unix. NT.

- Для хранения всех данных TopClass использует объектпо- 

opiu-i ¡ i iipouviiiiiN ю Ьлзу Данных Хео Access, or компании NeoLogic.

- Слрукгчрной единицей являемся класс, котором}- назначаются 

кч-’рсы и студенты. каждому студенту можно дополнительно определять 

какие-либо курсы (персонификация курсов для более эффективного 

изучения).

- Гесты: выбор одного варианта из многих, короткий ответ, 

студента просят послать определенный файл, выбор многих вариантов 

из многих, ответ типа да/нет.

- Зачетная книжка студента.

- Средства связи: доска объявлений, электронная почта.

В России также активно ведутся работы по развитию Интернет 

образования.

Одной из наиболее популярных ИОС в российских

V■ м л«пп i ! ¡.¡¡и N up\K i}pa.\ МН.1ЯС1СЯ *<I Ipouc 1 ей-•

( • - ;•:..Она представляет собой программную

пбо.ючку. обеспечивающую дистанционное обу чение и тестирование 

слушателей и позволяющую управлять деятельностью виртуального

¡euüu; vi .í.iiic. u'iiii/i.
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HOC' • I ipUYICICU*' 111,III) CKiTC ! сЯ I k 'IV w ; Ul|)v

образовательным учреждением «И нспггут виртуальных технологий в 

образовании» и имеет трех лепною  историю. Разработчики системы  

шмечакч 1акне особенное i i l  c h o c îo  le m m a .  ;.л : ¡¡л :a ,:ie iü. . e ,v| ' c . 

nu четырех языках (помимо русского. - украинский, казахский, 

английский и испанский), простоту в освоении, формат I ITML. 

возможность встраивания готовых электронных курсом, гибкую  

систему тестирования, псиысокие требования к компьютерам, наличие 

централизованной базы данных и множество других возможноетей.

В системе дистанцион ного обучения в Интернет xDLS (extensible  

Disnce Learning System) впервые в отечественной системе тгтдержан  

международный стандарт тестов IMS серии 1.01. Система имеет 

расширяемую много!шатформеппую v ia c iin абируемую архитектуру, 

которая позволяет использовать ее на различных аппаратно- 

программных платформах (Windows Unix) в локальных сетях и

учебных материалов, тестирование, адм ипистрирование) и может быть 

мспо п.1тоилпп в учебных злнелеппму мм • - < ! \ ' -v  

ш и р о ко го  c i ic K ip a  ¡л шм 01 i с\. n ip i * н .пш я м  op i и и: ; п . ï ■ : i г* - 

днеганционмого обучепия.

Moodle (англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment) модульная объектно-ориентированная динам ическая 

учебная среда —  свободная система управления обучением (LMSj. 

распространяющаяся по лицензии ( r N I 1 С ? PÏ Система ptM iirnv  

философию «педаюгикп социальною  кипч р> кциопи зми» 13 -0 1 и 

ориентирована прежде в е с т  на организацию взаимодействия между 

преподавателем и учениками, хотя подходит и для организации
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традиционных дистанииопных курсов, а также поддержки очного 

обучения.

Mood le написана па РНР с использованием SQL-базы данных 

(MySQL. PoslgreSQL. Microsoft SQL Server и др. Б Д —  используется 

ADOJb XML). Moodle может работать с объектами SCO и отвечает 

стандарту SCORM.

Благодаря развитой модульной архитектуре, возможности Moodle 

могут легко расширяться] 12] сторонними разработчиками. Помимо 

языковой поддержки и шаблонов оформления. Moodle позволяет 

подключать так же следующие типы модулей:

* Элементы курса 

Üi4cn>i ад министра юра

* Тины заданий

* 1 I 'чгтттл аутонтттфнктпип

* Блоки

* Форматы курсов

* Отчеты по курсам

* I !одч базы данных (для элемента ку рса "Каза данных") 

i Lull ипы нидниски ¡la к\ pci.i

Фп. i i.; ры

( л *ie i i»¡ но оценкам

* Форматы жепорта опенок 

Ф и р м а ! ы им порт а о п е н о к

* Портфолио

* Типы вопросов в гесгах

* Форматы им порти'') ксп орта тестов

* Отчеты по те с гам

* Хранилища файлов



* Тиши ресурсом

* 1 1лагины  п о и с ка

В настоящее н рсмя и ^'юскистл i ie ф\ мк'имптчп i. =■: с кччощ ис 

системы ДО:

С истема дистанцион i юго

обучения «Ф А РМ АЦ ЕВТ» ( l-armasevt. uz) разработана на LMS Moodlc. 

На сайтс представлена учебная платформа системы дистанционного 

обучения, разработки i пая в Ташкент ско м Фармацевт ическом Ипсти гугс. 

Система ди стан ц и он н ого  обучения Virtual University

( I 11(1 1 I Я с  l С ! ! С I !  ! . i V  I f p  I >! i I И • | V l . i  : i i . | .  ■ i . ■ ’

есть зарегистрированные пользователи згой системы получает

I i С р с  OI  i «д. ¡ ¡ » I b  .i i Í 1 \ ч \  ' i  I i i i и  ' i ч. I ч  • . U  i i  > ¡ *». I '* ' . .  i v . .. v¡ . ч , . ;  i

. i t  i v.' v. i . i i i i ' i >1 • !  : v ••! с  4 } ^  i !• ■ i . :  • ¡ с  ¡ c v  U

получает лекционны е материалы и осваивает их. получас i 

лабораторные работы  и результаты загружает в систему для проверки 

преподавателем.

«TATIJ virtual la'lim ti/im » дистанционного

обучения па базе систем ы  M O O D I ,1..

Система дис ганционпого образования (hilp:/./Id и. и /). На сайге 

представлена учебная платформа системы  дистанционного обучения, 

разработанная в Ф ерганском государственном университете на 

платформе M oodlc.

Distance Learning.IJZl ( iiitp: \v w w .dl.u/) Distance Learning.UZ. 

являющейся инструм ентом  для обучения и создания курсов по 

дистанционному о б у ч е н и ю  через Интернет. Система содержи! 

необходимый инструм ентарий для создания, контроля и управления 

курсами и обучения.

С i i c i c Mj  с о е  ю п  i и  ; с . le. о  ю щ п ч  >. ic\icmo»i.  u u  ¡ с r v. ¡ к . ¡ ¿ ¡ .
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о • : !.!!:!и к\ рса. а )1ч л к 1 ос\ чсипя. лклема комм\1 шкации. 

система иоиосгеп. Система пошоляег преполавагелю создавать, 

редактировать. систематически обновлять и вести обучение.

И последнее время разработаны различные системы 

листа» ПШ0 Ш10Г0 обучения, предлагающие лекции для публичных 

ноль и эватслей е использованием информационных технологий. Однако 

сетевы е лекции обеспечивают лишь массовые услуги обучения - и 

являю'гея односторонним подходом. Другими словами, 'эти системы не 

могут обеспечит ь индивидуальные услуги обучения. Дополнительно к 

тгому. в >ти\ системах, практически не возможно индивидуально 

нпенп I ь пишис студен том люоого элемента из множества учебного 

материал*! с указанием вероятной достоверности данной оценки, а 

следовательно, динамически изменить направление процесса 

индивидуального обучения.

1.4. П р и н ц и п ы  разработки ком пью терны х обучаю щ их  

систем

С ущ ествующ ие разработки по проектированию СДО в основном 

посвящены вопросом разработки -.электронных учебников, методологии 

проведения обучения, выбору платформ и т.д. Основной задачей в СДО 

является мониторинг процесса ооучепия. состоящий из контроля 

.«.-я 1 •. !! >М(и;! и пбучаем!.1\ .  обработки полученном информации и

; ? т  ' ! I ' ! ! ! ' ! '. > * : 11, 11 1 ! \  \  I ! р  Л  ■’> Л ! ' 1 О I  ’ ! М \  П С П !  С П И  И I I <1 К О  р Р С  К 1 М р о  Ч !-ГС

N><.; и,лЧ-1г.1Я и м и  по».  I а м е п п ы ч  н е л е п  

. ;!; Iм -Л .¡-5Лианин. 1.1. Калашников. 2004). При т т о м . вопросы 

унранлепия познавательной деятельностью обучаемых с учетом их

1г о ч я  и с то с! а том но изученными.
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ДО можно рассматривать как человеко-машинную систему, где 

обучаемый и преподаватель выступают в роди чедовека-оиератора. 

Передачу знаний можно условно разделить на интеллектуальную, 

творческую и технологическую части. Функции интеллектуальной 

части - сбор знаний. и\ систематизация, генерализация (определение 

главных аспектов знаний в предметной области), передача знаний в 

форме живого общения ц-еподавателя с обучаемым (лекции, семинары. 

консультации). Технологическая часть включает тестирование, 

проверку уровня знаний, организацию самостоятельной работы 

обучаемого по закреплению лчаний и самоконтроля.

Дидактические системы ¡^и единой целг обучения (7.) для 

группы обучаемых традиционно '-.ключают следующие элементы 112|: 

объект управления (обучаемим): 

исполнительную (И-. ■ ? ,.

Обучаем ьи 1

т

Обучаемый п
•/_

УП

Рис.4. Схема ручного убавления у.е^ч.лм процессом со 

стороны греподанате т.



измерительную (ИП): 

управляющие подсистемы (У! 1);

Следует отметит, что за определенный промежуток времени (в 

ючепие урока) один преподаватель. работающий группой 

поучающихся не в состоянии обеспечить 'эффективное управление 

процессом обучения, что объясняется не реальностью, принятия 

милипидуадьпых решений для каждого обучаемого.

С туация больше усложняется в случаях, когда каждому 

обучаемому приходится изучить m дисциплин. При этом на одного  

обучаемого приходится in разнородны* подсистем управления и 

огромный поток несогласованной информации, то есть возникают

11 ро б л е м I > I ко о рл и 11 а ни и.

: ч л i ме !..■л ¡¡¡я I лек i poiii 11,in  ».реле i ü о б у  ча h im  1 ыка suiuc i ч т о  

-ффск i пыюсть СДО в целим ииреимяется степенью управляемости 

о."»\ чуемым и процессе обу чения ( Ьеспалько В .11.. 2002).

В пои екм зн достижение адаптивности управления 

образовательным процессом требует целостного. системного 

: u . ми! рения процесса упракспия учебным процессом, в которой 

основными структурными элементами являются обучаемые, 

электронные учебные материалы, цели, стратегия обучения и

..о чтжнерпы п шил р\ м ет арий.

В существующих электрошшч средствах обучения в основном 

слабо учитывается индинидуалтые особенности обучаемых и 

многокритериальное™ цели обучении. Индивидуашзация в основном 

сводится к переходу изучеиия последующей темы в зависимости от 

результатов контроля. Основная проблема на пули индивидуализации 

обу чения в данный момент ста.кивается ограниченность ресурсов 

времени.
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Актуальном к ) юи сиячи являс1ся задачи формирования 

индивидуальных унракл яюших вочдействий па обучаемого па основе 

многокритериальной оценки его состояний, цели обучения. Разработка 

обучающих систем и специализированных обучающих среда»  

предусматривает использование мультиячычпых интерфейсов, 

необходимых для создания психологической атмосферы проведения 

полноценного коммуникативного акта в ходе компьютерного диалога 

(В.В.Кудрявцев. П.А.Алисейчик. К.Ваник и др. 2004).

СДО, являясь эффективным инст рументом представления знаний 

направлены па получение полноценного, заменив при этом 

непосредственный контакт е преподавателями, fia интерфейс между 

обучаемым и С.'ДО. П о  пому ак iy алыюм поприща . »pi j ;.h ^uííü . .1 

осуществления мониторинга в процессе обучения в СДО то есть 

контроль деятельност и обучения, обработка полученной информации и 

генерация управляющ их решений (С.В.Останин. Т.Г.Калашникова 

2004).

Обзор наиболее известных систем широко используемых ъ 

современном дистанционном обучении классические подходы, такнч 

как ANGIiL, Blackboard. Desire2Learn. ILIAS. Lolus LearningSpace. 

Moodlc. WebCT. eFronl. показал, что. как правило, учебный курс, 

представленный в ср сл е системе дистанционного обучения (СДО). 

представляет' собой шлбор статических гипертекстовых документов. 

Все студенты получают одинаковый материал для изу чения без учета 

их индивидуальных особенностей. С помощью адаптивных и 

интеллектуальных технологий обучающая система учитывает 

индивидуальные способности студента, его предыдущие знания, 

умения. Па основе эти х  данных о студенте процесс обучения проходи т 

для него оптимальным путем. Вес эго способствует тому, что сегодня
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существует проблема обеспечения индивидуализмрованного обучения 

в л и станционном образовании, которая заключается в разработке 

методов, технологии и программных средств создания адаптивных 

. и си'\! п icTuiпню!июг<> обучения на базе интеллектуальных иштернет-

V.* N U1.ÍC! ИИ.
i íм.рVj !M.iiLiiu¡nii» - обралжакмьная среда дистанционного 

обучения (ИСДО). представленная на рис. 2. включает в еебя 

полсистемы, предназначенные для обеспечения эффективной работы 

структурных составляющих организации и сопровождения учебного 

"Помпее;», i! их взаимотейетпия н рамках единой системы поддержки 

пр имя i ия peí пепин.

I lepciick’i ивмым методом принятия решении в педагог ических 

s. 11 i с мах являемся интеграция нринцинои теории нечетких множеств 

i I I IV1). позволяющая использовать всю доступную информацию при 

..,| ч..елен;ш p^iüciiüí; н  режиме реального времени, являясь при лом 

перспективным способом формализации педагогических понятий и 

процессов средствами естественного языка.

Информационно - образовательная среда дистанционного 

обучения (ИСДО). представленная на рис. 2. включает в себя 

подсистемы, предназначенные для обеспечения эффективном работы 

структурных составляющих организации и сопровождения учебного 

процесса и их взаимодействия в рамках единой системы поддержки 

■ í :m i пм ; им р е ш е н и и

( k¡ ¡oüi i í.ímíi комиомем i.imi! ИСДО являются интегративная 

: í i 4  > ¡ p . í MMi  1ая e p e  la o i n m u o p  c h c i c m u ).  включающая в себя 

inx> граммнмо epe i\ средств администрирования (пользователей.

■ ’ : *'•» s-e, • чебно-мего п¡ческих млгепмалов).
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1 L. - - ví í i u'jüiüc ^ i i'í\ i-чi \ информационно обра'кжакмыюй 

ере ил целесообразно представить гак (Рис. 5)

I Ipoö.ievia получения комплексной, объективной оценки качества 

организации педагогического процесса требует использования в 

: > :,\ч чмшюпя решении всей л о е т ш о й  информации, включая 

:• iü;;.4 ¡ vi (pcii iинижле оаллы студентов,

количество пропущенных занятий и т.д.). а также лингвистического 

(опыт, знания преподавателей, отношения между различными 

составляющими педагогических систем, представленных в виде 

лингвистических оценок) характера. Следует отметить и слабую 

приспособленность традиционных методов и количественного анализа 

дл я  формализации количественного анализа для расплывчатых 

определений и описания педагогических явлений.

Перспективным методом принятия решений в педагогических 

ciicicM ax являекя интеграция принципов теории нечетких множеств

• : ! l ' . i ! .  i i ,  . ; к г - л  > i ! u i ! i . ¡Я ü e i l é  ¡ i .  í i t K j i l ,  H C I O . I O U ' N  Н И Ч Т О  информацию l i p i !

определении решений в режиме реального времени, являясь при этом

¡ i::,:;i i »>■ лг-ускич ;к пи iiiíí .¡

. , ' с- .  ■■ . у  ■* ч .4 . : V ■. i ; ; е I í I л ■ I о  м ; Ы 1 л | 1 5 |. Ф р р м л .  111 ',<11 i n «

^ . s ¡ Í 4  Я В Л С П И П  l i a  ú u . í e  ¡ I p H I I I U H K l H  I H M

позволяет рассмотрен, методологию нечеткого моделирования, как

С о  : * ! : > ! !  С Ы р о П Ы .  Л С  Л р \  Г О П  -  К П К  1ф С 1М С 1

¿ кипя 1ч\:•!i¡epe; m.in пел лип ическич ¿адач. решая при тгом залами 

гио сеологического. общеметодологического и психологического 

характера. При л о м  гносеологический аспект методологии 

моделирования предполагает использование в процессе познания 

педагогические явления, обшеметодологический аспект - оценивать 

печеткие связи и отношения между составляющими и параметрами
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педагогическою процесса, а психологический аспек'1 - описывать 

различные стороны учебной и педагогической деятельное!и с целью 

определения психолого- педагогических закономерностей [1.4.6]

Важным средством интеллектуализации процесса обучения 

предлагаемый схемы является нечеткая база знаний, основанная на 

принципах ТИМ [ 6-9 ]:

Знание: R: с  ели х есть Л то у есть В

Факт: х есть Л' ( I )

В» пи» i•  ̂ сс ¡ i. В' 

í . ̂  \ i > \ i» 
представленные в виде нечетких множеств -  функции принадлежности 

(ФП), х и у наименования входной и выходной ЛИ. При п ом  «х есть А»

- нечеткое высказывание, называемое предпосылкой, а «у есть В» - 

нечеткое высказывание, называемое следствием.

В конструкции (I) К эквивалентно нечеткой импликации: 

R = /\—»В заданной на декартовом произведении универсумов (областей 

определения) входной и выходной JII í (X и Y). Для получения нечеткого 

соответствия Rr А хВ. R (x.y)^A (\) —*• В (у ). где А (х )-ц (\) . В (\)  ц(у) 

применяется модели гина Мамдани [ (>.7 ]. согласно которой значение 

ФП выходнот переменного определяется так:

I i|ualion Sed  i он ' :

^ 4 j;) = rnax m in{/J(.v), # (д ) }  , v e  >
.ve ,v " (2)

В экспертных и управляющих системах механизм печечкою  

вывода в основывается на базах знаний, формулируемых 

специалистами предметной области в виде совокупности нечетких 

правил вида (1). реализуемых по формуле (2).

Алгоритм нечеткого вывода:
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1. ') ian  фазификации (fuzzification). Формируются Ф И Л И . Мри 

m 'V pcs мичаклся посменный и функциональный способы

формирования ФП ЛП.

При числовом метоле определения. ФП нечеткого множества 

изображается как вектор чисел, размерность которого определяется 

степенью дискретизации области определения (универсума).

При функциональном методе определения, ФП описывается 

определенными функциями (/.ЛI.S-образные сигмоидальные и т.д.).

При функциональном подходе ФП может быть

представлено следующим образом:

■ /. ( ( i /  -  л' ) / а  У если x g  [  а — а. а]

I 1 . е с т  .ге [я. h\

 ̂ 1 R ( ( x - h ) f  ß ) .  если . т е [ Л .  h + ß\

О, при х <а-\-а, х > b +  ß
(3 )

| « . Л|  / i f -VI . 1(1.1]- i l l i . i l  „  | 0 , 1 | - > | 0 . | |  . ,где 1 '-ядро ч ': L :1 J 1 М ^ :1 J 1 Jфункция типаL

и R. I .((J) - R(0) 1. I ( I )=R( I )=0.

2. Этап логического вывода. Определяю гея степени истинности 

каждого правила.

3. Композиция. Нечеткие правила для кажлои переменной вынода 

(во всех правилах) агрегируются с применением операций max 

(.максимум) или sum (сумма).

4. Д е ф а з и ф и к а ц и я  (defuzzification) -  преобразование результатов 

. .с < ¡чо; о ¡ИмВиДа ь ч 1 k. iс i• Iюм виде.

Расемо'1 рим пример.
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Пусть задана следующая систсма нечетких правил:

R 1 : если х есть Л 1. и у есть В I. тогда X есть СI 

R2: если х есть А 2 , и у есть В2, тогда X есть С2

(3 )Согласно алгоритму Мамдани система (3) реализуется 1ак:

1. Определяются степени принадлежности для предпосылок 

каждого правила:

ЛДл,, ).Л, (*„).£, (>•„ ).В, ( v„) vüIV " ' “ v ' IV*7" ' - w , где ° - ° - конкретные значения.

2. Определяются уровни (веса) для предпосылок каждого 

правила:

«I - Л, ( )  а В, (v„ ). сс, - /1: (.\„ ) л В: ( V, ) и 0 ,,рСЛС 1ЯСТСЯ уеечеиис

ФП:

с ;  с :  = (a: * c : [Z))  ( 4 j

3. Композиция. Производится объединение усеченных Ф11

/ / ( Z )  = C- (Z)  = C7 ( Z ) v  АС- ( Z ) ) v ( r r  (5)

4. Дефазификация. 11риведепие к четкости различными методами

( . ’ 1 . Ц Ч С П . ! .  i l C ü  1 | Н * П  I ! • I M C  '< • ¡ o '  ! I! U l . -  ! V  ■ ■ ; ■ i • ч* .

\ K ' U U O \ l  I l C l l i p  1Я Ж С С 1 И крикои y / i / l  ^  I o '  I К с o i l )  tv 1C , П . ^  I v. Я • I i\ 

\ / . j L l [ / . ) i t /

z = ------------
\ n ( Z ) J Z  
" (6)

Нечеткая база знания (НБЗ) -  это интеллектуальная система.

использующая нечеткое описание управляемого процесса и системы

его управления в виде базы нечетких правил для генерации

последовательности управляющих решений. обеспечивающих

достижение цели управления (Kandel A. Langholz G. 1993).



Основой пис! роения 11ЬЗ служит схема управления с участием

: .1 Г ;1М11Л!1 Ч|" I -Г) | . С К 1 С \  11 р Л В  1С1111Я 

формирует качественное описание процесса управления. При этом.

1 -: ! ,!>У. 111 ! >̂1 пи'.ир ЖСПСрюИ Па ОСИРИС ОI IрСЛС.IС1111ЫX 1фИ'1ерИСВ 

(омыт работы, компетентность. психологическое состояние, умение 

оперативно принимать решение и т.д.)

Специальным классом базы знаний являются иерархические 

базы знаний, что позволит регулировать степень неопределенности и 

размерность базы знаний иерархическими продукционными 

правилам И М .  А .  2 Ш ) Х  • ■¿¡;-1м ч ь о  М . К  \ к т ' » о : и  щ н и ' ы т ц н ч ш и и я

: = '.¡и.ПГнй ■' ;Нк Н'СХчГИ %>иС\:<к.ПЧ'Щг.хЩПСи‘и УН,Чи'/>С!(ШСПМ.
//:-;:ч а ‘Пигормашю’г’ЫС Шк'<но1*г,'ии. /.ООН }<];. 2 ( .(>?■■ 7!.).

Взаимодействие обучаемого с СДО (Рис. 2) начинается с 

пре имри I с пиюго анализа \ровня знаний обучаемого, для чего 

ю  : ее ! проиапне на основе набора тестовых вопросов.

Iм ; Iе. Iс!IиI.!\  на простые. средней сложности и сложные вопросы. 

Результаты тестирования представляются в виде нечеткой ситуации:

.V |/ | = { а. г;, и. 77. сит;) „ а..а.1 1 . I л с веса герм

множества ЛИ <уровень знаний обучаемого>. определяемые как:

Т* ' ■' Т*1 -<низкий>. 1 : -<средний>. 1 - <высокий>, к-цикл обучения.

При к=0  ̂ означает' исходное состояние обучаемого по 

призпикам.

Анализ ситуации ' осуществляется путем простого

и\и ^  г' ^  ранжирования весов 11М ■ . - .

Стратегия обучения принимается исходя из соотношении:
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если а х »  а 2 > а, => Я} :Т'—>Т'_ 
если а 2 »  > ах => /?: : Т'_ Т'

Операторы 1<1 и  К2 подчеркивает логическую

последовательность действий, т.е. плавный переход от предыдущего 

состояния к последовательному.

Выбор операторов типа Г<1. К2 и участие экспертов п р и  

формировании индивидуальной модели обучаемого, рассматривается в 

следующих разделах работы.

Применение нечеткой логики для обработки информации, 

поступающей в процессе обучения позволит значительно сократить  

объем вычислительных операций за счет сжатия информации на осн ов е  

описания состяп и я  объекта управление 1 к» признакам При мим  

опытный преподаватель (-жеперт) в процессе оценке уровня знаний  

обучаемой) будет сосредотачивать свое внимание на типовых 

ситуациях определяемых на основе определенных признаков в 

качестве которых можно принимать полнота, прочность, глуби п> и 

системность знаний обу чаем ою .

При этом. эти признаки принимаются в качестве 

соответствующих ЛИ, т.е. 7 -  < уровень знаний обучаемого>. х 1 -  < 

полнота тианий>. х2- < прочность знаний>. хЗ- <гдубина знаний>, \4 -  

<еистемность знаний>.

Для всех ЛИ х1, х2 . хЗ. х4 и /. принимает единую систем т ер м -  

множес I в:

Т,(и) = {Т,(н),Т2(и).Т,{и)} | Ж) . , 2 , 45

Количество возможных ситуаций при этом, с учетом  

дискретизации универсума П будет: 12=20x20x20x20x20=3200000
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и ={л-,,л,,х,,х4,7} т (и) ^  Г,О')
L " . 1 - <низкии>. - -<среднип>.

ТАи) ^  не £Л С - { 0 . 5 , 1 0 , 1 5 , 2 0 ...... 95,100)’ - <высокии>. 1 J .

. - - т¡ 00 Количество типовых ситуации с учетом у 4 ’  есть

12 3 \ 3 \ 3 \ 3 \ 3 = 2 4 3 .  Таким образом. обшее количество типовых

ч ;• ¡ > .¡ими п к 1чи ¡с.ii.no меньше общего количества возможных

..ü;i¡ М.

1.5 ( iiiM iuiiM Hiiu ii ала п п  при формировании нечеткич 

> !фЛ1К1Нк>щи\ решении ь ьсб ориемп ирежанных алашивных 

системе дистанционного обучения

Общим свойством большинства систем дистанционного 

с и >\ ч е ! 111 м ив i я с i ся не юдько представление знаний. но и создание 

возможности полноценного обучения в условиях отсутствия 

! !-л!.->сре !с ! венного контакта с преподавателем |12| .  Вместе с тем. 

вопросы организации мони торинга процесса обучения являются слабо 

i лее лсдоваиным звеном методологии дистанционного обучения.

И -»и ¡шо. нк« иол1.зока1е.1н СДО могу i сильно отличаться по 

уровню начальной подготовки и способности к обучению, большое 

внимание уделяется повышению степени адаптивности таких систем,

г.е. способносд и chcicm нас фанваться па конкретных пользователей, 

учитывать их индивидуальные особенности.

Таким образом, целесообразны vi является представление СДО в 

виде адаптивной системы, что осущесгляется на основе модели 

обучаемого. оюбражающею индивидуал ьные характеристики 

об > ч аем о ю . с последующим ис! юл ьзовани см такой модели для 

плантации видимых аспектов системы к обучаемом).
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В I радициопных формах обучения у преподавателя имеемся 

больше возможностей оценить личные качества и иптиви д \-а :п*мые 

возможности обучаемого. что позволяет ему адекватно корректировать 

процесс обучения.

Отсутствие ж ивого контакта в СДО является тем условием, 

определяющим новые роли для обучающей системы и обучающихся. 

При тгом основными задачами СДО являются не только обучение, по и 

обучение тому, как учиться самостоятельно, а обучаемом) отводиться 

роль не пассивного ученика, удовлетворяющегося пассивным 

получением знанием, о н  имеет гибкие возможности обучения выбирать 

предмет, время и м есто обучения в соответствии со своими интересами 

[Подат Е.С. и др.. 2 0 0 6 ]. Поэтому, основной задачей в системе ДО 

является мониторинг' процесса обучения, включающий контроль 

состояний обучаемого, обработка полученной информации, генерация 

управляющих реш ений и их реализация (обратная связь). г)тим и  

определяется целесообразность выделения в качестве баш сныч

1111 I с I. I ̂ ' ) Л 11.11« 'И И 1 е\Н» ■ К >1 |Пк ч м ' 11 оЧ I \ < , II >! I "
Интеллектуальная часть включает оценку знании. ич 

структурирование, определение основных час тей учебного материала, 

разработку методики передачи знаний с привлечением элементов 

живого общения с  преподавателем (е - лекции, семинары, 

консультации). С другой стороны интеллектуализация предполагает 

адаптацию СДО к индивидуальным особенностям обучаемы х, 

являющихся основой выбора оптимальных параметров \ч со пи ю  

материя т .1 посюдоглто м.чоггм пре*п яп ч* V»*» »» ^  • ••

материала, количества и типа упражнений, характера помощи. В  этой 

связи следует определиться относительно процесса обучения. П роцесс 

обучения -  это совокупность шаговых учебных процедур, структурно
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. \ ;с ю « п ш \ i! ■{ yiconuií nj |фо p\i л  i ihh . изложенной в определенной 

системе. специальных заданий по выполнению учащимися 

определенных умственных и физических действий, необходимых для 

условия приемов интеллектуалы ю т  иди материального труда, 

необходимых указаний для правильного выполнения этих заданий [12- 

20 |.
Технологическая часть включает тестирование, тренировки по 

закреплению знаний, самоконтроль знаний.

Исходя из 'лого, процесс обучения в СДО можно разделить на 

с. i еду ю i ни е этап ы :

Определение признаков и их значении при опенкеуровнязнаний 

; >Л\ ■ i .'..-moi и мл к-v  ¡fiare о Га чения:

( )! !Рч‘ ic.ieniie у ронпя знаний обучаемою:

НыГюр наилучшей альтернативы по результатам ситуационного

. ; I К !. i И ;. i .

Опенки )i|)(|ieKTiihni)erM и кон троля качества знапмй обучаемого, 

что н дальнейшем процессе принимается как нечеткая проблемная

i ' = I ! 1 : ' I l e  1 ! • И : ! \

г. ■; 1СМ1Ч ' '
Далее, для определения нечетких ситуаций объекта управления -

Уровень чпаний обучаемого> па к  -  пикте обу чения принимаю гея 

при i 1 1аки :

Xi - ' активность обучаемого-*. характеризуемая посещаемостью

- :■ : ' М -\. : TIlMíVirniV Ю !’ Т̂ ' М Г В ('ДО

эффективность знаний . определяемая степенью 

выполнения контрольных и самостоятельных работ по изучаемому 

предмету в СДО.

50



х ^ п о л н о т а  зн а н и й - - количество системных знаний об 

изучаемом предмете.

х.4-<глубина зн ан и й  ' - совокупность осознанных обучаемым 

связей между темами изучаемого предмета.

х .^ сп о с о б н о ст ь  п р и м ен и ть  получен ны е знания>.

Для всех Л11 \  |. х2. Хз, х\|. х< принимаются единые терм-множества 

их значений:

Т¡ ~ \Т ^ ,  Т.^, Ъ! ). где Т / — ''низкий -. Г./ — ''средний-'. Т.! — 

<высокий>.

Далее, нечеткая ситуация на к -  цикле обучения представляется

так:

$ к)= ( ( < « } Я ? >.<а\/Т1 /Т-1 > )/х ,....... {< а 1 г ?  «5 Т 25 V  « :*/

Г35>)/х,'. (I)
где .сг^. -веса нечетких термов, т.е. числовые, тп = 1,3; I =  

1 ,Гэ: /’ =1, 3  - 1Лс опепки печеичпч 1срмт;У7

Немаловажным м ом ентм  анализа нечетких ситуации является 

определение степени близости нечетких ситуаций (исчез кое 

включение, нечеткое равенство и т.д. |3 .8 |

Степень включения ситуации в стуаци ю  § - к )  определяемся 

выражением:

V ( 5 1<А:),5 ;т )  =  & у(ц Х1.(х). цЛ/(х)). (2)

1'сми V 5 ^ ' )  >1,1и: . гле 1,„.ч £  [0.6: 11. го ситуация 5 - к  1

с ( к )нечетко включается в ситуацию

Если С  и ^  . то тги ситуации

х( к )  х ( к ) ,, ,~{к)воспринимаются как одна ситуация Л('; =  и ^  . тогда
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>

(.3)

5<к) = { (<I;T11>. <0.7/Т2 >.<0,3/T3l>)/xi ).
« О Я Т ,2-*. " 0 . 6 / r K  ^ 0 ;2/7^->Ух:1).

S j k ' ! (<0.8/7? >. <0.6I T - i > .  <0,4/Тз>)/х,

( ((.(. Г ,7---. 7/'Г22- .  <0 .5 /7?2 > )/х 2)! .

• С  ! С 0..VT,1 •. 0 . 7  7? . <0,9/Гз >)/х,).

(<0 .2  7 f > .  < ( 1 .7 / Т ^ .  < 0 ,8 /7 ^ > )/х 2)! .

j i. (И ‘ il \ чи 1 1.114; 1Я à —> h m<i\( I-< / ,М . П Л

¿>"1111111 a ,  b ).

a V £=max(ä,5). имеем:

v (s,1*1, < (,„.: =:•■• s\k'~ sjk):

v (S^>, S,(k>)= 0.2 < t,nc: => sfk) £  5 « :  )>

(4 )

f rAk) çi(k)\ ,  ̂ c.(k) ^  c(k)..........
v i i ^  rn J - - ' S j  ^  S y n . и |.д .

На следующем этапе разрабатывается алгоритм представления 

нечеткого управляющего решения по известным матрицам нечетких 

о!нош ений, представляющих собой управляющие решения. В качестве

........................Ч ‘ -Т!ЧГ|Г<1 МП| Ч Н | \ ! ; | 1Г« ' CM R k . ЧП Ш О Ш И С  СУГППШе ПИЯ IKI  Т СП М -

У



множестве рассматриваемого признака. представляемые ЛИ 

^у в е л и ч и ть - '. 1 )к -< у м е н ь ш и т ь >. / 1— н е  изменим» и с I ерм

множенном (нем н ою  енлыи)).

Пусть признак Х | Е Х  в ситуации § ^ к)  принимает нечеткое 

значение:

х *= {а |7 м , а£/с. а^/б) (5)

И перехол в ситуацию £ (к"  принимао значения: 

^+1_ |ал+1 /т  а!<+'1с ссз + 1/Ь\. 

здесь к. к+1 - циклы обучения.

В зависимости от значении степеней принадлежностей 

соответствующих термов в х* и х? +1 можно делать соответствующие 

выводы:

если а 1—а-с + 1, го соответствующий признак Х| не изменился: 

если сг,^<сг* + 1 или а *> а *+1 . (здесь ¿= 1,3 )то налицо факт 

увеличения иди уменьшения значений соответствующего признака \ | .

Следовательно, если и* ((* ' ' ю |ре»»;-е1ем сщч ^  ш: 

управляющее реш ение на базе ЛИ к. 1)к- А  что. определяется 

нечеткими отношениями

/??+1 =  1Уцк(К,„) &  К„. . т е  ¡[.О ./.) (7)

Для определения коэффициентов разложения Цк(Кт ): М-к(К|). 

Цк№:>). Цк(К?) формируется матрица М отношения /?£+1 на осн ов е  

дскартового произведения признаков х* и х \ * л г.е:

т  с Ь

у кл„к+\ + 'п г
-  (

Ь

а^Аа^1 а^Аа^' а£Лаз + 1]
и2/\и\ 1̂ /\и.
сгзАа{с+1 а^Аа^1 а%Аа$+1
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Д алее оцениваются степени включения /^ +1 в отношения Ri.Rn.

уСяЦГ'.Л;,). *(*И+1.*,г). v(Л¿+̂ г̂z)l), v(л^^ftí)2). 
v(R¡¡+1.fг2)

Определенные таким образом коэффициенты нечеткого 

отношения (7) определяют искомое управляющее решение. Далее 

строится матрица \ Г  отношения с учетом коэффициентов ^к(Ят ). 

проверяются равенства результирующего и исходного нечетких 

отношекм и.

Предлагаемый алгоритм определения нечетких управляющих 

решении целесообразно применять для проверки адекватности 

принимаемых решении, исследования динамики изменений признаков 

нечетких ситуации. Такой подход является перспективным моментом 

¡ .̂¡и.мпс! I пя ечспспи адекватной п принимаемых решений при

и м ; , . ! ! . ] / !  \  ^ . т Л м И Л Ч  Л 1 С 1 С \ 1 .  О С О О С Ш Ю  1Я с и е  ГСМ.

характеризуемых доминированием информации лингвистического

Исследования, проведенные и первой главе работы, показали 

насущ ную необходимость создания адаптивной модели обучаемого, 

функционирующей в составе ВОЛСДО. которая может быть 

синтезирована в программных приложениях с помощью \Veb- 

технодогии. Разрабатываемая модель обучаемого должна 

удовлетворять требованиям адаптивное!и и динамичности, а также 

иметь управляющие функции модели обучения. АСДО.

" "........... и: ч.и'чт-'! о. [о л л ; I псиол/лчч.п ь

11 ■>.: г ; е}Ч1С I !1М1 ' 1 ! ЛН1С1 <>01 в \ с .  ¡ о н и я х

||и |рМ.И!1(| I

I \
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1. Проделан обзор  современного состояния уровня 

разработанности и внедрения СДО в странах мира. СНГ и в 

Узбекистане. Несмотря п а  значительные достижения в области 

разработки компьютерных обучающих программы инструментов, 

следует отметить слабую разработанность ниче. искг\алыюй члии  

подобных технологии обучения

2. Недостаточно изученным звеном компьютерного обучения 

являются вопросы управления познавательной деятельностью  

обучаемого, что представляет основу мониторинга процесса обучения 

в СДО.

3. 11редлагается структура информационно - образовательной 

среды с элементами сопровождения учебного процесса, включающие 

вопросы контроля уровня знаний обучаемого, нечеткой обработки 

полученной информации и генерации управляющих воздействий па  

обучаемого.

4. Предложены алгоритмы нечеткой обработки разнородной 

информации на основе алгоритма Мамдани.

5. Для эффективной обработки нечеткой информации 

предлагается подход основанный на введении 'экспертами типовых 

ситуаций, позволяющий значительно сократить объем информации и 

выделить определяю щ ие ситуации, принимаемые за основ) н 

дальнейших процедурах принятия решений.

7. Предлагается нечеткий алгоритм принятия управляющих 

решений на основе печси ачо ем 1\ лшшпкн о .н и  и м . :

Выводы к главе I
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Глава П . П р и н ц и п ы  н методы  разр аб отки  у п р а в л я ю щ и х  

реш ений в веб о р и е н т и р о в а н н ы х  а д а п ти в н ы х  систем  

2.1. M eio lhi |>¿i фиги)i ки \ и p:iк .iviioniii \  решении в iu-ñ 

о р и е н т и р о в а н н ы х  адапти вн ы х си с те м

Организация и сопровождение процесса обучения в ВО АСДО  

относится к категории сложных объектов управления, для которых 

главными отличительными особенностями являются 1131:

I. Не все цели выбора управляющих решений и условия, 

влияющие на тгот выбор, могут быть выражены в виде 

количественных cod i ношений.

2 Отсутствует тибо явтяетгя непременно с io -tm uv  

формализованное описание объекта управления.

3. Значительная часть информации, необходимая для

математическою описания объекта, существует в форме 

представлений и пожеланий специалистов -  экспертов, 

имеющих опыт работы с данным объектом.

Образовательный процесс характеризуется факторами 

(неясность, неопределенность, нечеткость, незнание и т.д.) что 

объясняется доминированием информации шпгвистичес кого 

характера. Это объясняется тем. что основным источником 

информации в такой среде является преподаватель -  эксперт, 

представляющий информацию, касающуюся цели обучения, критериев 

оценки учебных материалов, оценки уровня знаний обучаемого па 

уровне качественных описаний. В педагогической среде участнику 

образовательного процесса (обучаемый, преподаватель) свойственно 

мыслить прежде всего «качествах», для него поиск решения -- гго в
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'ЧС|Ч- 1!. И» ¡ИСК )!ЦЦ1МЯ РСШСНПЯ. И <ДеСЬ количественные оценки 

¡кпомо; ¿•¡с.н.пчо ¡-»и!!. | 12 |. ' )|сс! 1ср г - преподава1ель при 

пни : ;лI!!?! 1 <мЛч.1см о т  и генерирование управляющих 

.'еЫСННИ .'НЫМШ' ИрНПИМПС! НСЧС1КИС ОНСНКИ 11-111 а — «иизкий».

• высикии^. сила I ь .̂ ^уменьши 1 ь» и 1.д. Применение 

нечетких понятий является удобным инструментом диалога 

обучаемого с С ДО.

Нечеткая логика используется для формализации нечетких 

понятий с точки зрения их семантики, нри этом обработка 

количественной информации на основе принципов ТПМ позволит 

су шеегвенно сократить время обработки, повысить качество 

принимаемых решении и т.д.

В данной главе рассматриваются организации вопросы и 

сопровождения процесса обучения, генерирования и принятия 

управляющих решений в С ДО. интеллектуализации процесса 

образования, основанная па моделировании поведения обучаемого в 

процессе обучения.

Диализ исследований в области разработки вебориентироваииых 

!пк*'т»\ ментальных срелетк но обучающим систем показывает, что

■ .ч :.с с южнин I мчей я идя с гея создание м сто лов и алгоритмов и 

средств информационного наполнения систем, а именно структура и 

содержание электронных хчебных курсов (ЭУК). Поэтому, 

эффективность организации учебного процесса в АСДО в 

значительной степени зависит от используемого алгоритма обучения.

V I 11»р и I \ 1 чр1 апи пиши и обучения с помощью ВО АСДО состой! из 

с к: |\ ЮП1ИХ этапов-

I) Комплектование. Подготовка ЭУК разрабо'тчнком курса 

(преподавателям или экспертам) для последующей адаптации.



2) Экспертиза. После формирования ЭУК. привлекают 

жснерзов .1 1 « п р о в е д е н и я  опро^л д л я  ранжпров.ппв!  N 1’ м>- \ р« 

сложности по определенном у критерию.

3) Ф ормирование (генерирование). Формирование модели 

обучаемого

4 ) 11олведение итогов обуч сния.

Для облегчения работы экспертов разработаны методы 

построения курсов, включающие сл сдую щ ие итги:

а. разработка иерархии предметного курса (дерева концептов):

б. формирование списка концептов для обеспечения поддержки 

про цесса обуч сния;

в. формирование учебного курса по сложности:

г. определение вида связей м еж ду учебном курсом и тестовыми 

заданиями:

д. разработка тестов для всех концептов всего уровня:

е. определение вила связей л л я  каждой пары концептом.

Для того, чтобы данны е оценки не имели слишком субъективный 

характер, целесообразно использовать мнение группы экспертов- 

преподавателей, обобщ ая их данны е одним из известных методов 

экспертных оценок (например, м етод Делфи).

Для этого эксперт или группа экспертов попарно оцепиваез 

преимущества отпой 1емы ' шепни липы включенной в ' .V >

2.2. А л г о р и т м  в ы б о р а  р а ц и о н а л ь н о г о  в а р и а н та  реш ения на 

осн о в е  а гр е ги р о в а н и я  н е ч е тк о й  и нф ор м ац и и
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Принятие п обоснованно конкретного управляющего решения 

осущ ествляется па основе выработки коллективных решений путем 

опроса  экспертов.

Принятие решений патакой основе во многом зависит от стеиепи 

компетентности экспертов, для чего лицом принимающего решение

■ J11IP) руководителем экспертного опроса (Р Г)(У) предлагается цель, 

кддачи жепертного опроса, нормы компетентности экспертов:

1 Определяются критерии устойчивости суждений экспертов, 

i Ipi»¡í :в» ¡ üi ! 1.ся оценка чомнечен i i i d c i h  экспертов по метод)

ш пегральпые оценки кажлого эксперта. производится ранжирование и 

определяется количество экспертов на основе нижнего порога 

к о  м п етен т н ости э кс п ерта.

Ранжирование, выбор и обоснование принимаемых решений 

осущ ествляется па основе метода недоминируемых альтернатив.

кпж ю м ) эксперт) предлагается в различных у словиях, предлагаемых 

\)Г )(). определить па некотором универсуме V построить ФП нечеткого

Далее, определяется коэффициент вариации суждений экспортов 

но (формуле (М)хаддинов П.>1. 2000)

М)

\ i к )М!!С! СП! нос I И ЖСИСрЮН J f 1 IP.

II) Uviol-, 1.2 . . '  (|)ирм Ир) 10 i СМ

¡ ч р п 1 с р п ь . ‘ ) с u i i i i  п в о с  i и с у ж д е н и я

■V. ¡ М.;

к



/=| т а

Л /=1

Далее, производиться рамжироваиис экспертов но степени  

устойчивости суждения. Е  = {/, . / 2 }.

Далее, определяются оценки экспертов п о  методу взаимных 

рекомендаций экспертов (ВРЭ).

I Ipil )IO\| IM I ) И[К\1Л*11 ,1с ! 1чИ ; c-pilil > ̂  I I ■Ifí.li-, -V . I : I , il.
работы и т.д.

Эти результаты представляются в виде следующий таблицы:

Таблица 1. Данные по устойчивости суждений экспертов.

№ Ф.И.О. Данные по устойчивости I

суждений |

1 1 -эксперт 0,95

2 2-эксперт 0.80

3 3-эксперт 0,78

Таблица 2. Данные И РЭ

№ Ф.И.О. Данные ВРЭ

1 1 -эксперт 0.8 !

2 2 -эксперт 0.9 1

3 3 -эксперт 0.8

-
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Таблица 3. Оценки RIO

№ Ф.И.О. Д а н н ы е  В Р Э

1 1-)кеперт 0.86

2 2-жсперт
, <

0,90

3 3-эксперт 0.83

-

Далее, но данным 'таблиц 1.2.3 определяются интегральные

песочше коэффициенты экспертов. Во всех этапах. выбора экспертов

о с) т е с  гвляечея е применением метола неломипируемых альтернатив 

I 14|

2.3. А л го р и тм  п р и няти я  нечетких реш ений на основе метода 

н ед ом ин иру ем ы  х а л  ьте рн ати в

Пусть X — некоторые универсальные множества альтернатив. 

/Л(л ) нечеткое описание его подмножества допустимых альтернатив

I
I ели кроме //.(-0  нот другой информации об исследуемой 

cm  унции, то выбор любой альтернативы из множества

X "  =  | . \  ¡ х е Х . д  ( x )  =  s u p / / c ( y )
I I VN

г.е. любые альтернативы, имеющие максимальную степень 

.'допустимости, являются рациональными. Mo. такой список принятия 

решения невсегла является возможным, поскольку обычно в реальной 

чнмн ч (я принятие решении существует множество разнообразных

т ' И ' Щ . г ,  Ü J K . U  I c liS. iC I i I i Я II  I u | ) O p  М а н и и .

)io  объясняется ч ем. что -жепергы или Ю О обладают знаниями 

пли представлениями об исследуемом объекте, которых не удается
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ф о р м а л и з о в а т ь  в  в и ^ л у  ч е р е з м е р п о й  с л о ж н о с т и  ф о р м а л и з а ц и и  и л и  н о  

л р у г и м  п р и ч и н а м .  I 1 \ С П .  С П О М О Щ Ь Ю  Ж С П С р .  Ю1 О о П р ^ а  

н е ч е т к о е  о т н о ш е н и е  И  м е ж д у  х , у е Х  в  м н о ж е с т в е  д о п у с т и м ы х  

а л ь т е р н а т и в  X .  1*0 е с т ь  о т н о с и т е л ь н о  л к ю о й  п а р ы  х щу &  X  в ы с к а з а н о  

о д н о  и з  у т в е р ж д е н и й  ( О р л о в с к и й  С . А .  1 4 8 1  ) :

1. «  х н е  х у ж е  у » ,  т.с. Х > у  или //

2 * « у  н е  х у ж е  х » ,  т . е .  У ~ х  и л и  ■' А ) е  ^

« х  и  у н е с р а в н и м ы  между с о б о й » ,  ле.  ̂ и

( ) \ х ) < £  К

П р ед став л ен и е  ин(|юрмации в такой фоме позволит счалить 

класс рациональных в ы б о р о в , вклю чив в него лн ь̂ те а л ь тер н ати вы -  

которые н е д о м и н и р у ю тся  ни одной а л ь т е р н а т  во ̂ множества X. /1 ля  

определения н е д ом и п  ируем ы х альтернатив, вы дается о т н о ш е н и е

с т р о г о г о  п р е д п о ч т е н и я  и  о т н о ш е н и е  б е з р а з . ш ч и . / ? 7

К с л и  ( л  _ у ) е  л  И  Л  т о  т а к о с  о т п о п ,|И С  1 Ш ы в а с .г с я

о т н о ш е н и м  с т р о к о в о г о  п р е д п о ч т е н и я  л с , е с л и

( х. ’ I • /\ - ( г. \ ) •/ И /\

) К .. \) К > К /V К и .  ̂ ; ;
определяется гак:

IV,,, (х .у )?  !* .-'\iy .\W  Г* ■=* !*'

Е с л и  ( . г ,  у ) б  I V  т о  а л ь т е р н а т и в а  . г  д о м и н и р у е т  а . и . г е р Г И В у ^ .  

А л ь т е р н а т и в о й  .г е  X  н а з ы в а е т с я  ф о р м у л а  в  м н о ж е с т  д )  

е с л и  ( _ 1\ Д " ) е  / ? '  л л я  л ю б о й  а л ь т е р н а т и в а  > ’ е  X
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Представление информации в форме отношения предпочтения R 

swvi с> -.mi. к. ! ас: раипоил.пли,|\ выбором в X  до множества 

\ Iс; ю м  и 11 иpv см  ых a.1ьтф 11 а ги и вида:

X " •' = { х |  х  е X , (у , х ) g  R  \  R ',  V y  €  X }

Нечет кое коли иожес т о  1^доминируемых альтернатив 

м нож есч ва ( - V .A J  описывается Ф11:

,< ’ (х| = ;n f [ |- /4 ( y .x ) ] ,x e  X
уеХ 1

или

C (x ) = l-S u p ^ (y ,x ),xe X
уеХ

■> 11Л Ч С i I И С Мн [-) п реле laii.iMei степеш». с которой 

ал ы е р п а ш в а т  »¡очипируечея ми одной из альтернатив множества X.

О писание алгоритма нечеткого предпочтения методом 

подом и ппрусч^  альгериатин(М Н Д А)

1. 11ача*
2. В в о Д  ~ \х~ ! ........v m I ~ альтернатив.

Р  = р2,...,рк \ — признаки характеризующие альтернативы

3 X ) строятся матрицы нестрогого предпочтения: по всем 

при i пакам

Ч U ( \ :- \ ) . //, 1 \ - \ ; )

ÜR ( х : ,х , ) /7R] ( х 2, х 2 ) ... ¿¿R ( х 2 , х к ) 

А к . ( х „ - х . )  А < ,  К , ’ * : ) • • •  Ат», ( х „ - х к )
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I. С  учетом  того, что признаки .........р к имекл

различную степень важности. 1>ГЮ  строит матрицу нестрого  

предпочтения признаков:

R =

I* •*:
A r ( P i . P i ) А к ( Р | . Р : ) - А к ( Р п х к )  

Мк ( Р - Р . )  А к  ( Р : . Р г )  ••  А к ( Р - х к )

^  Рк f Рк - Р. ) /'к ip,. -Р ) • А  ( Р -Р  >

2. Определяется пересечение oi ношении К , ........К к т.
формуле:

Q} =  Я, л  Д 2 л  ...лЯк

3. Для Q, определяется нсломипириуемым множеством  

£?|'" по алгоритму:

для £2, определяется Q 1 по формуле:

^ w .U .v) = //e (jco’)

Производится вы читание матриц Q]=Q\l~Q\- в которой  

отрицательные результаты заменяются нулями, то есть элементы  

матрицы Q\ есть:

/yQ,, (X.у) = max(o,/yQ , (х. у ) ( х,у))

Определяется максимальное значение каждой с i роки / M aipniii.i 

Q" то есть r ( x i ) J  = l,2 .......п и формируется искомое значение Ф1 I
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не ю минируемы х альтернатив по формуле: М() (Л, ] ~  1 )*

' .. !- -•  • /? кп-тормс лля \  д о п е т а  представляются и ииде:

■и ГУ (Х ) = к , ” ' (*1 )/Х1’ ‘“о- ■ (Х2 ) 7 *2 ’ -  %  ' (*• )7 Л'»
4. Точно таким же образом определяется для II множество

нечеткого предпочтения Я”'
Д алее. обозначая

1$ !  —  Ц }<.. [  р ] ) ,  — / / /<п ( у ?2  ) ------■" { Р к  )  ВЫЧИСЛЯЮТСЯ

: ' .-Р I ! ! ! р ! )11:! !> <; I ПО фоГ>М\ к."

г. = 1/Х   ̂= 1-2 ......к
1=1

Составляется матрица 02 по формуле:

к
Ц  (  V .  г 1  -  У ^ 1  (  V .  г )

¡и I

1). I 1д\ч)ли гея (Р. ”

0 = а и,л д ; ' ’

К). С троится пересечение

0  = {Цл ' (*« )л .иа (Л‘. ))/л ' К ;Г (-О л Аег (-О !

1 I. Альтернатива. имеющая максимальную степень 

ирипадлеж! гост и в О счи тается рациональной.

Предлагаемый алгоритм принятия решений в условиях нечеткой 

, , | .. | ; м л ; .1 * ,  4. * л и», ̂ ¿- .̂».иьиппа о11 юшеш ш

•нсжд) сие I л14.1якнцим1! Д1->. характеристиками иихчающихся и
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учебных м а тср ти ю » . технологической и интеллектуальпой частью  

С Д О

Ниже предлагается программная среда для реализации данного  

алгоритма на язы ке дельфи:

Контрольный пример.

Пусть ур овен ь обучаемого средний. 11редлагается для него 

определить наилумш ую  из четы рех вариантом \чебпи\ материалов 

(учебник, электронно-учебное пособие, электронный конспект лекций, 

электронный учеб ни к), но пяти критериям (наглядность, системность  

изложения, п р осто та  изложения, доступность, информативность) 

согласно алгоритм у М 11ДА.

П ринимаю тся обозначения: ^ -у ч е б н и к . электронно  

учебное пособие (ви део  лекции ). х З  -  электронный конспект лекций 

(электронный тренаж ер) . \1 -чле^троппьш учепш пг

Критерии: N  - наг лядность. Н2 -систем ность изложения, 1*3 -просто!а  

изложения. Р4 -доступн ость . Р5 -инф ормативность.

Исходные м атр иц ы  нечеткого предпочтения: 

для признака Р|

0.6 0.5 0.3

* .=
0.8 1 0.6 0.4 
0.7 0.6 1 0.4 
0.7 0.6 0.5 1

Для препо*I Iепия I*.
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R ,=

Д л я  признака Р3

R,

Д л я  признак;! Рл

*4 =

r i,, i Я i i pi 1.5 i i Л Ка 1J

R,=

1 0.4 0.3 0.2 
0.7 1 0.6 Ü.4 
0.8 0.6 1 0.3 
0.9 0.7 0.6 1_

'1 0.7 0.6 0.5' 
0.6 1 0.4 0.3 
0.7 0.6 1 0.4 
0.8 0.7 0.6 1

1 0.4 0.3 0. 2 ' 

0.9 1 0.6 0.5 
0.9 0.5 1 0.5
o <> 0.6 0.5 1

! n.R O.” O 

0.8 I 0.6 0.4  

0.9 0.8 1 0.6  

0.8 0.7 0.6 i

( ’ in o m o f  М 'грнчы и:строго üpc;;i K)f: ¡j¡¡ 

■/’ ; ......P<
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R =

1 0.8 0.7 0.6 0.5 
0.4 1 0.3 0.3 0.6 
0.9 0.8 I 0.6 0.5 
0.8 0.7 0.7 1 0.5 
0.9 0.7 0.8 0.6 1

Пусть дан Э У М  j -ой темы. Предлагается для неги определить  

один из 3 уровней  сложности (альтернатив) учебного материала 

(легкий, средний. сложный), а также из пяти критерием (п л г т я т т ч т ь .  

системность изложения, простота изложения. доступность, 

интерактивность) согласно алгоритму М Д А . Принимаю тся  

обозначения: \|- легкий, хг- средний, х 3 -  сложные: Критерии: Р| - 

наглядность. IS -систем ность изложения. Р3 -простота изложения. Р4 - 

доступность, Р5 -интерактивность, 

матрицы предпочтения R

р !  0,67 0.59 
Í 0 9  1 0,92 

0.1 0.79 1

E l i  0,03 0,8 
¡022 1 0,89 
10,64 0,07 1

¡0,65 0,84 0,93 0,32 
i 0.46 1 0.99 0,37 0,22 
; 0.08 0.24 1 0,02 0,55 
: 0,79 0,51 0.29 1 0,85
0 074 0.45 0.76 1

053 Ой' 
0.39 1 0.8 

10.42 0.11 1

О Ц о .4 4  0.44 
0 3 3 1  0,97 
0D8 0,06 1

и ¿ и,ь/ 
0.01 1 0.17 
0,96 0,31 1

количество критериев (матриц предпом) ¡5 

количество альтернатив - 3 ~  * ■

контр пример очистить все 

случайно посчитать

Р и с  6. Исходные матрицы нечеткою предпочтения 
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(Г'] 0,03 a44
0,01 1 0,17 
0,08 0,06 1

Q1

 ̂0,46 ¿5  0,79 0....
0,651 0,24 0,51 0,74 
0,84 0,99 1 0,29 0.45
¡0,93 0,37 0,02 1 0,76 
i 0,32 0,22 0,55 0,85 1

Rl Q2
И  0,41 0,63 
0.451 0,72 
0.43 0,36 1

Q1t

0.01 0,08 
ü,031 0,06
j  4Л ij • 7 '

10,41 1 0,36 
0,E3 0,72 1

СПнд Rm Q2hi
- 0,98 0.64 t ' 10.43 0,24 0,36 0,68...........................  Щ \  "" 0J64... .............

результат. * 0,98 0,64 готово

Рис.7. Матрицы пестрого предпочтения но признакам Р 1.Р2.. . Р5 

Интерф ейс проведения ранжирования при печетком отношении

■ = ч i . : .H ív :! i i í> i  i¡t¡ mi к  '.к c u  вс u.ib i wpiiaiMM. Дли проведении эксперт и ü»i 

i¡euu¡ii,¡.\ uu д |н |и щ и л п о н  У М  и reeioUMN задании 

l вопросов), входящих в учебный модуль, в А С Д О  предусмотрено 

диалоговое окно (рис.) с набором элементов управления, посредством 

ко ш рмх осуществляется экспер тное оценивание.

11оле отображения У М  или ТЗ лля сравнения. Моле отображает 

содержание У М  (иди ТЗ). относительно которого оценивается

! ч;' ) (] i«|' i! Г [!1J! ! i Y M  ÍI1.IH ТЗ ) 1! I CKe Г КОТОРОГО HüVfClIiCII В 

ч т л - m i u v  i u i  ie списки  срлииннаемглх материалов.



Раздел «Сравнение». Содержит кнопки “ Труднее». <« Срсшсс»-. 

«Легче», с пом ощ ью  которых вводятся резулы аты  сравнения У М .

/М
21 э 21. о 21э

Эксперт: Хамидов В С

т*ма?

о УМ

Л

Сохранить 

Удалить 

Изменить 

Новый эксперт

Криг&эия
Kpl 1Сс2 КрЗ Кр:

Ри с.8 "Экспертное оценивание У М  

Передвигая рукоятки ползунка мож но с помощью мыши выбирал, в 

пределе от «Легче» до «Труднее». «Труднее» выбирается в том случае, 

когда, по мнению  эксперта, У М  (2 .1 .а) текст которого, сложнее, чем 

У М . записанный в соседних в к т т к а х  П . 1.6 и 2 I в >

К  110:11:. 1 I Т м и . : ! !  Чч 'С !!С р ' :!х * '.¡и ! :ЯС I ■ I ■ 

очередным ж е п е р т м . М аксимальное числи ж е п е р т ь  - не оолее 

десяти. После нажатия кнопки «Сохранить» результаты сохраняются

д .1Я дал1.пей|исI о проек I ировапия У\1 I I I М1 .-с I раиип.
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2.4. Архитектура нечеткой системы управления  

динамическими объектами

О д н и м  из основных направлений практического использования

нечеткого вывода является решение задач управления различными 

ооьекта.ми или процессами. В )п>м случае построение нечеткой модели 

основы вается на формальном представлении характеристик 

исследуемой системы в терминах лингвистических переменных. 

! [оекп п,к\ кроме алгоритма управления, основными понятиями систем 

управления являкнея входные и выходные переменные, то именно они 

рассматриваю тся как лингвис тические переменные при формировании 

базы правил в решателе задач [15|.

В общ ем случае цель управления заключается и том. чтобы па 

основе

анализа текущ его состояния объекта управления определить значения 

управляю щ их переменных, реализация которых позволяет обеспечить 

желаемое поведение или состояние объекта управления. В настоящее 

. I- ,-ч п ;;.1 сои ' ¡.с ; ч. 1 клинч мдач пд киьзуе I ся общая 1еорпя 

управления, в рамках которой разработаны различные алгоритмы 

пачожлепия

о н . пмады пдх законов управления обьектами различной физической

1- 1̂
■ л |>\ п  ; е к !у |Ч1 п а и  м и  и*ль  к л а с с и ч е с к о й  ¡ е о р и и  у п р а н д е п п я

основы вается па представлении объекта и процесса управления в 

фирме 11с к о 1 ч>ры.\ с и с 1см (р ис .  8 ).
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I ’ ! К  К \ p \ l l u K  i )  р л  1 л '  w n o l i e i l  i u l >  ¡ l f \  : , л к .. _ . , ' , . 1. w

обратной связью 

При ')том объект управления характеризуется некоторы м  

конечным множеством входны х параметров и конечным множ еством  

выходных параметров. 11а вход системы управления поступаю  i 

некоторые входные переменны е, которые формируются с пом ощ ью  

конечного множества датчиков. На выходе системы  управления е 

использованием некоторого алгоритма управления формируется  

множество .значений вы ходны х переменных, которые еще назы ваю т  

управляющими перем енны ми или переменными процесса управления. 

Значения ) тих вы ходны х переменных iio e iy iin un  ik: h\o,¡ ибы-ь : .i 
управления и, комбинируясь с о  значениями в х и д м ы . ч  1ь ц м \ i e ¡  p w n  

объекта управления, изм еняю т его поведения в желаемом направлении  

|26|.

Рассмотренная архитектура называется процессом управления с 

обратной связью, а используем ы е для управления техническим и  

объектами системы  управления называется контроллерами [24].

Архитектура или модель нечеткого управления основана на 

замене классической системы  управления системой нечеткого  

управления, в качестве которой используются системы i i c 4 c i k o i u
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вывода. В л о м  случае модель нечеткого управления (рис. 9) строится с 

учетом  необходимости реализации всех тгаион нечеткого вывода, асам

»снопе л : ори гм I ! инд Млм шип.

-М : ’ : о; I -  >1-, I р 01КХ \  - I I ¡С1К' ! КО! V ' \ КрЛК 1еНИЯ

2.5. Модели и методы нечёткой оценки качества знаний 

обучающихся в веб ориентированных адаптивных систем 

дистанционного обучения

Мыле системы дистанционного обучения (СДО) широко 

применяю тся на всех угапах образования, чему способствует бурное 

рцчиптия ппформлию ипмх и телекоммуникационных технологий.

• V!' Т--Л, . « т « \ -  Ч{ ' И - р  ( ■ 1 | М Л !  I I < | П ,1 Г ВОЧМ ПЧ\ ! I О {/ Т  И Г!М

.'! :,:4 ;.! |.!М «; ! !рмцессс *»•>у чеиия к I , Ю 

яиляется обработка информации об успеваемости обучающего на всех 

и.чч 1К>\ I с 11 и 11. ре л.п ,1 аил 1x4 * 1 иро1: необходимый для и р и и я те
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знаний обучаемого к \.;i. С л е д у е т  отметит, что значительная ч а сть  

информации, касаю щ и еся  систем образования представляется в н и л с  

вербальных оценок б о л ь ш и н с т в а  параметром учебного п р оцесса, 

например. и к п \  к а к  \ с п е и а е м и с п . .  чр о и е ш .  с u >лл и ■%. ».i 

материала, сп особн ости  обучаем ого  и i.ii. I радиниоппо. оц е н ки  

учебной деятельности в о сн о к н о м  осущ ествляется на о с н о н с  

информации количеством н о т  характера -  рейтинговые баллы, оц е н ки  

в пяти балльный ш кале и  т.п.

М атематическая п о с т а н о в к а  задачи

11роблема п о л у ч е н и и  ком плексной, объективной оценки качества  

организации процесса об учен и я в С Д О  з а в и с т  от степ ен и  

использования в п р о ц е ссах  п р и няти я  решений всей д о ступ н о й  

информации, включая инф орм ацию  количественного характера  

(рейтинговые баллы  о б у ч а ю щ и х с я , количество пропущ енных заняти и , 

и т.д.), а так же качественного характера (лингвистические о ц е н ки  

качества учебных м атериалов, твор чески х  способностей обучаемого и 

т.д.). Следует отм ети ть, слабую приспособленность традиционны х  

методов [2,4.8].

Перспективны м м е  тодов об р аботки  педагогический инф ормации  

является применение Т Н М . появления которой объясняется  

стремлениям п о с т р о и т ь  ф орм альны й аппарат, адекватный нечётком ) 

языку рассуж дений. С ледую т отм ети н , что непосредственное  

использование в п р о ц е с с е  п р и н яти я  решений информации нечеткого, 

лингвистического характера, является важным моментом достиж ения  

основных целей м о д ел и р о ва н и я  -  наглядности, определенное i и. 

объективности.

Формализация об р а зова те л ьн ого  процесса п а  базе прим енения  

припцопов Т Н М  позволяет р а сс м о т р е н , методологию печёчкою
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ч  -  i n  ' i i  с ;■ > ; v i  n . i .  k ^ i k  i h ' I k K  исследокания. а с лр> r o i i

' . V ' l f i p v - I '  H. [\ ¡!C U !  i'i‘H4CCKH\ i.!, IЛ1 i .

рассм атри вая  при тгом залами гносеологического, 

оотсм сто д о л о ги ч еск о го  и психологического характера.

П ростейш ая схема нечетко-логического вывода представляется в 

в и л е  следую щ ей конструкции |3.4|:

Знание: сели л* есть А  то у  есть В
Ф а к т :  X е с т ь  А  ' ( 1 )

В ы в о д :  v е с т ь  / Г

З десь  В. Л \ В’- лингвистические переменные (ЛП). в общем 

в и д е  представленные набором: (.V. Т.Н. G, М). гле X- название ЛП,

\iii ожсс\’но ее зпачеппн или 1ермов. каждое и з них предел валяется в 

ви де: { 'Г,, U. Mil))). Т называют также базовым терм-множеством. U- 
б азовос  множество-универсум. G'-синтаксическое правило образование 

ькее i / 11п|-;л\ -мычеипи ЛИ. \/-семантическое правило, 

мне i \/<!
. .. %• ч  •, ' м . > ?  о  г- ( ’/ К  '  • '  т ! vv? 111 ма-.*'1Ч*я с m o m i h i ’m o

............ . j /■-'i.ii iiMii..  ̂ *и.1. />hbiu)KHH. i o n a  \к.)/КIlu привес 1И

(формализацию нечеткой информации с помощью Л П  вида: 

(У сп ева ем ость . Т. | (). 10 О |. G, М). где T~'TI ,Т2 ,T3j-{l fX\B)-является 

базовы м  терм  множеством, оцениваемым в процентах. Л П  разделяется 

на числовые лингвистические переменные (4JMI) и нечисловые 

л и н гв и сти ч еск и е  переменные (i f4J111) в зависимости от того, в какой 

ш кале- количественный или качественный -измеряется базовая 

п ер ем ен н ая .

! ! ’ . ! ! г :т '»aiOBiu IcpM-MiKV/KccTuo Л П  V. Употребляя

сем а н ти ч еск и е  связи "и ‘\ ” и.ти". “ не" с н ом оты о базовых термов.
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можно строить составны е гермы Т, и Т, . Т, или 7, . не Т, л р ..  

позволяющие производить дальнейшее расширения базового герм -  

множества. При пом применяются следую щие операции п а л  

функциями принадлеж ностей (ФП):

М/ШйСО = тпах(11л(х),цв(х)),х 6 U 
НапвЮ = тт(11л(х),̂ в(х)),х £ U 

/ u O )  = 1 -HaM.x е U 
ФП J i l l  осущест вляется па основе пакета F L T  системы M atlab . В 

процессе нечёткого моделирования могут возникать две задачи:

1. Переход от п олученного нечёткого множества к конкрс! пом \

ч и с  j ю во м у з 11 ач е 11 и и:

2. "Расш ифровать” полученное нечёткое множ ество (НМ ), т с .  

осущ ествить лингвистическую  аппроксимацию  имею щ егося  

множества чисел, нечётких понятий, термов.

На основе п р и нц и пов  Т И М  рассмотрим процесс нечеткого  

моделирования м они тор ин га  обучения в С Д О . Структура нечетко- 

множествен пой модели оценки качества обучаемого в С Д О  

представляем в следую щ ем  виде :

У(УиУ2.Уз) = Т (Хъх2,х3,хл,х5). (2)

гле:

Хх- уровень знан и й  обучаемою  па к- цикле оо\ маемою. 

х2- уровень органзации процесса обучения в С Д О :

AV способы  освоен ия  учебных материалов в С Д О : 

л4-от'ношение обучаем ого к обучению в С Д О :  

xs- степень подготовки обучаемого к работе в С Д О .

У !-систем ность зн ан и й  обучаемого; 

у2- дей ствен ность  знаний обучаемого:
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Уз-прочность знании поучаемого.

Для выбора окончательный структуры модели (2) применяем 

v id  од парных сравнений Г.Сааги [’10]. согласно который формируется 

м атрица парны х сравнений А = {ci¿/} размерности пхп, где а{у-о цен ка 

и нтенси вности  проявления свойства у объекта // по сравнению с 

оГп.ектом lj в шкале Саати (1,3,5,7,9} . Оценки а 1; задаются жепергом.

При ТГОМ Üji = l/CLij .
Далее, путем 'жепертного опроса рассматривался вопрос 

ранж ировки параметров хх, хг, х х 4, х 5 модели (2).

'Экспертами определены следующие оценки значимости 

параме тров по шкале Саати:

уровень знаний обучаемого и уровень организации процесса 

обучения в С Д О - 7 :

уровень знаний обучаемого и способы освоения учебных 

'.i.; :.'i С Д П -> .

■ ¡ i . ■ : ¡ - i ■ к 1 k  i ¡  l¡ ¡, ( ) II i. l ,h>¡ ¡¡el ¡lie

• /\nv■<' r пб\ uciimio !í ( 710 :

■i. 4. > 14 ; ¡ u \ 11 ̂  i i i 11 ¡ i i l Д( ) ,i с i e i i e ¡! i . 

¡4i>,< k:ü!i«K; ¡ ¡i no\ «шемого к обучению в ( Д О  - 5:

.! я '1; ’U -i ¡!M I, ( Д( ) t * JütKHH.I

освоения учебны х материалов в СДО -7:

уровень организации процесса обучения в С Д О  и отношения

оо \ чаем о i и в С Д О  -7.

уровень организации процесса обучения в С Д О  и степень 

подготовленности обучаемого к обучению ь С Д О  -  5:

eik»ei*r>i.i освоения \чеопы\ материалов в С Д О  и отношение 

обучаем ого к обучению в СДО -7:



способы  о св о е н и я  уч еб н ы х  материалов в С Д О  и степ е н ь  

подготовленности о б у ч а е м о ю  к обучению  в С Д О  -7;

отнош ение о б у ч а е м о го  к обучению  в С Д О  и степ е н ь  

подготовленности об учаем ого  к обучению в С Д О -5 .

Ранж ирования параметров модели (2) осущ ествляется п а  в 

системе M a tla b (c M . листинг вы числительны х экспериментов).

»  1 7 5 5 5; 1/7 1 7 7 5; 1/5 1/7 1 7 7; 1/5 1/7 1/7 1 5; 1/5 1/5 1/7 1/S 1]

к *

1.0000 7.0000 5.0000 5.0000 5.0000
0.1429 1.0000 7.0000 7.0000 5.0000
0.2000 0.1429 1.0000 7.0000 7.0000
0.2000 0.1429 0.1429 1.0000 5.0000
0,2000 0.2000 0.1429 0.2000 1.0000

Номер тигнс риментл 

Р«5ультате эксперим ента

*т С ii '
[ 43056]
[2 .8366е+003] 
[ 7 .0640] 
[ £ . 2237] 
[ 0 .6971]

'n a U ; normal*
[ 0.9379)
[ 0.0618] 
[1 .5 3 8 8 е-0 0 4 ] 
[<l.844ift-ÜÛ5] 
[ 1 .5187е-005]

‘го(1+1)'
[ 990283] 
[5.?1?7еЮ0Н] 
[ 108.3816] 
[ 14.4221] 
[ 1.2 150]

аи ¿+1)юогплГ  
[ 0 . 9453]

[ 0.GS46]
( 1 . 034б е -004 ] 
1 1 . 3767*5- 005 ] 
( 1 . 1598е - 006 ]

( 1x21 c h a r ]  

[ Û .Ô 0 7 4 ] 

[ 0 . 0 0 7 3 ] 

15 . 0426* - 0 05 ] 
[ 3 .4  6 7 4 * -0 0  5] 
[ 1 . 4027e  - 005 ]

Результата отвечают зал ан ом  точ н ости  

Коэффициенты важности 
1 . 0 е +005 *

9.9029 0.5718 0.0011 0  . 0001 0.0000

P l t C .  /  О .  . Ч и с п ш / / . '  C h l 4 l t L  U / n i C  i h / i h i  V I ' 'i ■ / . ( / “ V / .  ///».*. и
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I 1п результатам ВТ) (см. Рис. 10) факторы х 1,х 2,х3, х4,х Б про 

ранжированы следующем норялкеХ] >  х2 >  х3 >  х4 > х5.

[ Iа такой основе осуществляется выбор окончательной структуру 

нечетко-логической модели оценки качества знаний обучаемого в С Д О  

нрел\- 1 ¿.шляем I ак.

У(УиУу.Уч) = / ( А '„ .г г ,лг:<). (3)

\  К :!!мюри и; изменении \рокня чпаниГт обучаемого

'V  ;ч ! ■’ !; к ч ' т м  на рис. I I.

1

Рис.1 1 . Принципиальная схсма нечеткого алантивиого 

управления н С Д О .

Здесь: 1>11Д- блок нечетко!! диагностики состояния объекта 

исслслонания I обучаемого I. Ы1В - блок нечетко-логического вывода; БЗ

- база ч! ганий: БД -база данных.

Согласно схеме иычисляегся:

Х<)



м*(/) ={*,* (0< (О-** (О. V* (М )-состояние обучаемого па к- 

цикле обучения:

Вводится: м''(М = !-*,"(/). л* 2 (/). а? (/). .V4 (/)} -целевое состояние  

обучаемого: I- время:

л/»/). л(/|. А*!' (/), х'и/ ). х1-! (/) -уровни знании обучаемого и

организации обучения в С Д О , способы  освоения У М  и их целевые 

•значения.

У ( 0 -  <качество обучения >.

ек{г) =ик(г) — и'* (/) - отклонения текущего состояния обучаемого 

от целевой . которые могут принимать лингвистические значения. Ьсли 

с принять за  нечёткое значеиисе*(/) то ? характеризуется терм -  

множеством: Т{е) = { ( е ),Т2(е), 7^(е), ТА (е),7^(ё)}.

ГДе Тх(е)~ < ЧИН >. Г и Л -  < НН > . Т, (I' )-<//> • Г, (г)- < нн > . 

ть( с < чип >. Здесь приняты следующие обозначения: 'ШИ - 

значительно ниже нормы: НИ - ниже нормы: // - норма: НИ выше 

нормы; У/?//— значительно выше нормы.

г31и л шн вистпческие оценки качества обучения определяю!ся  

посредством тестирование, контрольных работ, опросов на основе 

общепринятых норм оценивания, принятых к системе образования. 

Приведённые характеристики являются вполне достаточными для 

организации систем адаптивного управления процессом обучения в 

С Д О  11.7.91.

{:
представленный па рис.2 являе тся блок нечётко-логическою вывода, 

основанной на реализации нечёткого-догической модели (3).
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\ I ч-I.! Л1 f v  V v. v  - '[рг-!(Т)НЛЯ|ПТГЯ с ттм о пн л о  гс р м -

•i i i v j / i 4wc i n a  c u u  i ü c  i o  i hs  ю и Ш л  у н и в е р с а м а х  1 |J 1 1 1

M ■' МЯК МНИМСЯ Hü К'ПЖ'ЮМ ЦПК.ТСОПГЧСНИЯ. i Три ТГОМ.

T (*,.) = \ т ; ( х , 1  Г ; { Х ; ) . Т ' ( Х , ) \  , (4)

Лля v 'khutrh примем езинме обозначения. для rccx tcpmor  

ЛI I V : / /  миопий:' ..сре. дпий: Н-  высокий..

; "  ! V 5 \ ‘М С  Г ! ( 1 !! Н i К Ч • > \  И р Л  К  k. ' i  i ’ fii

образовательным процессом в СДО включает результаты 

шскрез'изаиип. шкалирования. нормализации универсумов-нечеткие 

разделения входов и выходов (количества термов): определения 

функций принадлежностей (ФГ!) термов ЛИ: д, ..г2.х ;. г 

i колоколообразные. феугодьные. зранеииолальпис и тли)

Ьаза знаний пред a ав.тяс1 собой систему нечетких правил, 

реализующих печезкую модель типа (I). Кратко остановимся на 

лингвистических оценках (семантике) термов JIM x i .д*2..Гз и у  |4 .6|:  

7/í.vj-</! ^-<У обучаемого поверхностные знания по изучаемому 

предмету, при зтом обучаемый старается получить любую  

положи тельную оценку с минимальными затратами>:

■ i <> ооучаемиго твердые знания, при лом он

м = - \ ! и < с я полу чи п ,  знания, необходимые ему для решения типовых 

•V п пн?-. scmoí? -л ре ;\!еtüoíí области":

/ ( V- , : и - <  У обучаемого достаточно высокий уровень

! ю л\ ч н’гк vi л кем му\ í 'и г:нн’й.

¡ , {х; \ -<н  > i íponccc обучения в С Д О  организуется без учета 

сцепки уровня полютивлеинол и обучаемого
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7?(.ь)—<('> - '■' R  по тборе V M  в процессе об\ ченим 

уровень подготовки о б у ч а е м о г о . но обратная связь организована сл ао о

7̂ (1,)—</?>- < О б р а зо в а те л ь н ы й  процесс в С Д О  организован с 

учетом уровня подппч)Вки об учаем ого , обратная связь организованна  

на высоком м етод ическим  у р о к н е  с учетом возможных ограничений >: 

rt'{ ,)_.<//> - < 1 ¡редлагасмы й способ обучения неадекватен 

уровню  подготовленности обучаем ого  >;

7V (I)_ < г > -  < К ом поненты  составляющие предм ет

1|р<'\1иЖу<'М|||>1 и  K i ' l i i j ' n i ^ .  : I . : I ; ' 11 : 'А

обучаемым разделов предмета >;

< Сдю еоб обучения выбирается по опенкам

усиеиаемос i и обучаем ого  но разделам предмета-'-:

'/■'(у)— < н >-< Знш ш е обучаем ого  не соответствует цели обучения-':

7V b )-< r>  - • ''О бучаем ы й получил необходимые знания л д я

решения отдельны х тип о вы х  задач, в то же время у обучаем ого

сущ ествует пробелы по пр и м ен ени ю  полученных знаний в р еш ен ии

практических задач

7V(r)- < н >- < V” об учаем ого  достаточно прочные знания он у м е е т

применять их при р еш ен и и  конкретны х задач >.

Реализация нечегко-ло гической модели комплексной оц е н ки

качества знаний о б у ч а е м о ю  (I)  осу mecí в. 1ие i ем па п л о т

проектирования п р о д у к ц и о н н ы х  правил -  набора у правляюших прииид

нечеткой логики , связую щ их входы системы  с ее выходом. Мри >гом

используются п р и н яты е вы ш е Л И . и их образующ ие -  термы, а такж е

их нечеткие значения. Н а  о с н о в е  введенных JII [ и их термов, нечеткую

модель оценки качества обучаем ого  в С. Д О  можно представить гак:
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Если уровень подготовка обучаемого (х )) [И,С.В).

И \:Р(л<иь организации процесса обучения  ( х •>)•( Н ,С ,В )  (5 ) 

И способы  освоения  УМ (\;,) •“ (Н,С,В).
'ТО кач/ст сп т ании  (У) ■- (//,С ,Д ).

Числовая оценки качества -знаний обучаемого (у ’) для конкретных 

ис!мс 1 ни”! (1111с . 1ивы\. лингвистических) параметров ч-‘. \ и 

:.;1. | ! |т  сс * кепном ¡«¡-1 ьчисиип определяется п> тем дефачзификапии но

 ̂ . . . .  ; • { -  - л- е . . , .  п . И  

1)ЮК !1Ы: 1|С )С I МКИ В СИСТСМС <Д 1ЛПТ1Ш1 Ю!Ч) \ ПраИЛ С1111И

образовательны м процессом основана на определении стратегии 

принятых решении на основе нечеткою анализа ситуации, согласно 

к о т о р о й  вся информация, поступающая на вход системы (У(/>) 

фаззи<|шцнруется и определяется множество типовых ситуаций, под 

которг.дм понимается множество наиболее характерных ситуаций, а 

шкже множество нелепых ситуаций. Поступающая на вход блока 

диагностики фаззифицироилппам информация представляется в виде 

нечеткой текущей ситуации, что сопоставляется с целевой ситуацией. 

В результате определяется состояние объекта управления, 

приним аю тся управляющие решения, которые реализуются на блоке 

печспсо-логического вывода.

I 1ропесс ИР начинается с определения Ф11 параметров

к': I ! \ : I 1 Г НИ I М
Л //' и ) -  | Лд-‘ (1). Дл\ (/ ). Дх; (I). Дг‘ (О I (4)

' !-’ »-> I I

А г  \ г ) = 1 (/ ) -  г ( / ) ;  1 = 1.2.3

! > 1



А и ‘ ( 1 ) = и ' и ) - и " ( П :

Н аоепове (4) вычисляй)гея текущ ие значения ФГ1 [6|:

а, <  а- <  а, ■ 16)

I 1о зн а ч е н и е м  / /  о п р е д е л я ю тс я  ПСЧС1КИС оценки 11рИ >11 Лк1 > 1'>

х1,х2.х3,у объекта исследований. При тгом используются конструкции  

«ила:

а, , а - нижнее и верхнее значении нечетких чисел: А г  на 

нулевом а-уровне; средние значения тгих чисел на единичном и,- 

уровне.

Адаптивное управление реализуется на основе следующих 

нечетких операторов |5|:

где в ,  I.. /  - Л И . п р и  тгом , С -  <усилить>. Ь- <уменннпъ>. 7. - 

<неизменять> х е\-\л\.
Составляю щ ими тер м  -  множеств Л И  О. Ь являются < н см н о т .  

значительно > ;

< Д V, , X  . С  (,, >. < А у , У  . С,  > . (7)

где
л

С,,) = { «  (X, / т' >, < Д  / 77 > < У, / 77 >} . 

с  , = [<<а1 !Т' >. < Д  /т: >.< V /Г  >!.

", =|Ду,. Ду,|: <1 =;лх д >•;.

ц  =  { Д \ ' , Д  V } . А л  | <  Д л т; <  Л л , .  Д  \ <  Д ?  <  Д 1 . у

<а,7а,х>,<ит1,х>, <а;г/.х >.
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J> ||̂ с11>.1>1КМ11ИС |.KTilCliilH п р о е м  иру KM CM lia OCllOBC
преобразований icpxiou JIII G. L X: Ri;: т; ->r ; R z ï  'П —>7- и т.д, / = кз

2.6. Формирование индивидуальной информационной 

модели обучаемого

При разработке модели обучаемого целесообразно учитывать 

особенности формирования мыслительной деятельности обучаемого в 

С ДО. позволяющие повысить эффективность процесса обучения 

(Лсганин С.В.. Калашникова Т.Т.. 2004). При тгом различается 

начальная и текущая модели обучаемого, что объясняется 

необходимостью исследования состояния обучаемою на каждом 

1ч'о п к рет 11 о м ц и к л с о бу ч е 11 и я.

^...!-иисмм\»п дпллк'1 пкп. \iiuc.ih  обучаемого ли  знание о псм.

ч- 1 !>= •. *. р I дни ;дцип I роисссл обучения. \1одед I» СОС ГОИ I II;

.,¡1 -ли , епн VI ¡н. ибу ¡аемоич шднмс. умение. психо

физиологического состояния обучаемого) измеряем!,гх во время 

обу чения и определяющих степень усвоения знаний.

При тгом различается начальная и текущие модели обучаемого, 

чю объяспяс1ся неиб\1\. щмосыо исследования соеюяпия обучаемою 

на каждом конкретном цикле обучения.

Начальная и текущая модель обучаемого имеет статическую и 

^динамическую информацию об обучаемом. К статической информации 

относится Ф .И.О . год рождения, электронная почта . персональный 

с а т  и т.д.
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Начальная модель обучаемою (lliVIO) определяется па основе 

предварительного диагностического контроля опенки знаний 

обучаемою. Для этого обучаемому предлагается и -  вопросов 

неодинаковых по сложности, при этом п = л/+п^п<. где п>.п:.т -  

количество простых, сложных и трудных вопросов для простого 

опознания, то есть вопросов простого конструктивного характера.

Начальную модель обучаемого можно проставить п следующем

виде:

11МО/ — / User,. а„Ь,.с,.d¡,Cjjj / ( i )

Userj={nick naniCj, name ¡.fist name,. year„emuiíh¡COh Soc¡¡ 

где User, -  статическая информация об обучаемом. 

идентификационный помер ID, который присваивается во время 

регистрации обучаемою в АСДО, a,.b,.c„d,.e„f, -  лингвистические 

переменные (ЛИ ), относящиеся к обучаемому. JI1I. хактеризуюшие 

состояние обучаемого опрсделастся следующими терм чножоствами:

a,- < Рейтинг обучаем ого, полученыи во время диагностического 

тестирования

b ,- время сдачи 'ЖТ *.

c, -<ииаидуальные психо-фтиалогическис состояния обучаем ого- 

Переключае.мость ;

dr< инвидуальиые психо-физиалогические состояния обучаемого

- Рассеянность в процессе обучении

е,-< инвидуальиые психо-физиалогические состояния обучаемого

-  Память v

/;-< иивидуапьные психо-физиалогические состояния обучаемого

- пниемательность>

a. -J II I определяется I 00 билпой шкале. Л=[0.|(Ш].

I C p \ l  M I H I H v X ' L I I U  U 4 K I H  I'/III'IIIIIN I I \ И  ) t .! V  U \ ! ::i> ' .  ̂ м
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i lai)—{  ̂(ai) • Ь. )• Ma. )• [.((в,)}
I ! ь I — S 1 (b. ).T,(b, ).T-,(b, )}

1 1с , )  =  { | " | ( с, ) - Т : ( с, ) - Т з ( с , ) }

T(d, ) = {*Г, (dj) -T, (d; j.T3(d,)}

Т(е, ) = {"Г (tf, )-T,(e,),T,(e,)}

Т | Г )  = {'Г| (Г).Т,(Г,).Т,(Г)} 

где *Г,(а,) -< низкий, срслний. хороший, высокий > (j= l,4). Г ](Ь,)- 

< д о л т> . Т :(Ь ,) -<педолго>. Т ,(Ь,) - <норма>. 'Г,(с,) -< низкий, средний, 

высокий > Гг--1.3). T.(d.) -< низкий, срслний. высокий > (¡=1.3). Г,(с,) - 

ill! iKMN. срс. ШИП. ВЫСОКИЙ '' ( j-1 .3  ). I j( l:)- - низкий, средний. высокий 

(.г 1.3).

Для удобства, в дальнейшем принимаются сокращенные 

обозначения термов: Т|(а,)-<Н>. Т:(а,)-<С>, T i(u ,)-< » . T 4(ci,)-<B>. 

Г;(Ь;)-< Д>. I :(Ь,)-< Н Д  >. Т,(Ь,)-<НОРМ А> . Т ,(с |)-<Н>. Т 2(с,)-<С>. 

П(с,)-< В  >. Г|(с1,)-<11>. T:(di)-<C>. T 3(d,)-< В >. T,(ei)-<il>. Т:(с,)-<С>. 

i i l  I- В Т  и i- ' i  Г\ Гм I )”"■*( г>. Т?(1'])-  ̂ В  ̂ где. М-ииткнн. С-

I la основе оценок уровня знаний и ипвидуальных особенностей  

обучаемого принимаются решения Z , следующего характера::

У М З  -. Здесь У VII подразумевается учебный материал I уровня

■.■ложности т.с принимаются решение отправить поучаемого нм 

> чебный мат ериал первого уровня сложности.

Мечеткая база знаний для принятия решения резу.платом 

нечеткого оценивания УЧ обучаемого имеет вид:

a -(I  LC . X. В) и Ь,—( Д . НД, Н О Р М А )
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и с,=(11. с ;. В) и а - ( Н , с .  В)

и £,=(11. С . В) и !*,=(!1. С*. В) тогла  

/,=( У М  1. У  М 2. У М З )

Принятие решений и  управление учебным процессом н а о с п о к с  

печечкой базы знаний (2) ф орм ирует индивидуальный начальный план  

обучения. Ф актическое представление (матрица) имеет следую щ ий  

вид:

Ч | -  0 Л н Л и - . . . ,  о
ишюк =<! О , 2з,2. О . О ......  О (3) 

¡ 0  . О . О . О ...... 'Ч , I

где п- количество уч еб н ы х  тем. имеющих 3 уровня слож ности  

(легкий, средний, слож ны й).

Таким образом, д л я  обучаемого на основании начального  

диагностического тестирования на знание У М  и  психологического  

тестирования для определения личностны х характеристик, 

формируется И 1П К). В  процессе обучения матрица Ш И К )  (3) 

зависомостп текущего контроля и психо-физнологпческого состояния  

обучаемого динамически будет меняться. Для описания лого у ч е б н о ю  

процесса вводится текущ ая модель обучаемого в к-ом цикле оп\ чеи и я

2.6.2. Ф орм ирование текущ ей модели обучаемого

Текущая модель обучаем ого, как и И М О  состоит из статических  

и динамических данн ы х. В процессе обучения матрица И П П О  (3) 

динамически будет м еняться, зависомости от результата текущ его

(2)
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контроля и 11сихо-физиологического состояния обучаемого в к-цикле 

обучения.

Разработка и поддержание электронной модели обучения 

определяется способами создания адекватных уровню знаний 

обучаемого образовательных трасс (навигации), что не следует 

смеш ивать с информационным насыщением образовательной среды. 

О сн ову  процесса компьютерного обучения составляет

V > \ 1 ¡̂ ¡ч-Очму/ ИЧ'  ̂МсОНЫЛ .Мс1 1 V, jJHU.ll Л1. 1ГкЛрИ а11 I и 1>

самостоятельны х и контрольных работ, частота его общения с С  Д О  в

» ■»"•мп.*«ч,;* и.л и-ння «т. ¡ч'хио'тгическм «»Песнечмнентся гм Паче

.¡- е ,!с 1 [ ^ е 1 льляе ' со« и>»'1

!!Ч'«ч*.-::Ч:.ь- < м';\Че!{!к\ Ч1ч ПреЖЛС ВС С! О ОIГ рсДеЛ Я С ГСЯ

; I !! пфик.лп 1еи >ровни {нлши к цикле поучения, при ном  к 

 ̂ к (I ль.» 1 ветсти\е*1 и е м ч п о м ч  у р о в н ю  тпаний

обучаем ого.

П усть 1к -  порция учебных материалов, предлагаемых С Д О  на к 

цикле. О, -  вопросы, связанные с 1к .при этом, процесс контроля знаний 

п о  каждому вопросу производится так: ответ обучаемого проверяется 

н и  предмет правильности, при пом ответ рассматривается на Л П  с

термами (правильный ответ, неточны!! ответ, неправильный ответ).
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* A i  - ...........-....... С

J|< - Qj - Аг П

♦ A 3 • Н

Рис. 12 С х е м а  пр оцесса  оценки мравилыюс'ги ответов 

поучаем ого

А|. А :, Аз —  вопросы. С ' — корректирующая информация при 

неточном ответе. Н  -  п о м о щ ь  обучаемому в случае неправильного 

ответа. Ik -1 -  получен и е уч еб н о го  материала лля к+1 цикла обучения.

Ф ормирование текущей модели обучаемого псушсстилмекя  

следующим образом : обучаемому предлагается ответить нм еерию  

вопросов во время VII. состоящ и х из вопросов простою , слож ною  и 

трудного характера. О пределяется вес вопросов, при пом в процессе 

ответа на вопросы  обучаемый работает в А С Д О . Отпеты  обучаемою  

оцениваются на о с н о в е  J III: -Z,-I IO- п р а в и л ь н ы й  ответ>. Z : -IU IO - 

<неправильный отвст> . которы й характеризуется терм множествами

решения>;
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7 [Z ) - -'Отпет правильный. развернутый с элементами 

.¡и ■■■,; . -i :teii¡iin о ,¡:i;ui¡ vt . / |/ ) - ( ) i i>c i. н ко го р и м  o í су ic i вуст какая 

- ¡¡¡о** информант;

/ ' i /  i - - 1 Ipe tлагаем ый оичет ис имеет никакою о i nui нения к

; •1V.:у

/ ' /  ■- I кч,)Ч1м.!1! •; » i ие ! го сен. h отнете приводится

инф ормация. имеющая отношение к вопроеу>. Далее, по данным об 

уровне знаний обучаемого формируется Ijv

Рассм отрим  текущую модель обучаемого в k-цикле У П  обучения 

¡-lu noy чаемого. Но .таимым об уровне знаний обучаемого формируется 

T Y K  ) < >6\чаемого и елетуюшем виде:

тм(У-=1! Д ^ №  (4)
I 2 _■) 4 з 7

С оставляю щ ие кортежа (4) целые числа, означающие различную 

инф ормацию , относящуюся к уровню знаний и индивидуальным

о со б е н ы о стя м о буч ае м о го.

Таблица I.

1^-с о д е р ж и т  информацию об 1-низкий

уров н е  знаний обучаемого в k-1-о.м | 1^=« 2-ередний

: ; i >'■ 1 !Г 

1 i ; t ► i i' ' \ : : . 1 * ¡ !

1 2 -средппи
в р а щ е н и й  к )лек1 poHHbivi у чебным j |3—высокий
материалам, к (.'ДО 1

1^- время для изучения УVI в k-ом [ 1-лол ГО
1 2 норма

üil!. . mni^miM 1' -
úblCip ii

1 иЧСПЬбыСфО
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[к—итоговая оценка но результатом  

текушиего У М  в к цикле обучения

^неудовлетворительно

2 - удовлетворительно

3-хорош о

4-отлично

выбор стратегии в следую щ им

к+1 цикле обучения (на оеновонии  

этого выбора осущ ествляется  

корректировка И Н П О  (3 ) матрицы.

•Н
1-умсныиить на I уровень 

2-не изменять

3-увеличить на 1 уровень

4-повторит1, У М

Структура програм м ной среды управления процессом обучения

3. В  вол Т М О , . сортировка Т М О „  (формирования т!Лп2ЛпЗЛп4Лп5.
4. Построение нечетких оценок уровня знаний обучаемого по 

таблице! но известным значениям т 1 Лп2ЛпЗЛп4Лп5 но формуле:

термов. / -нечеткого переменного. п> порядковый номер герма.

Г (/ /) ,7 (/ /)- нижние и верхние значения термов I,

5. 11о известным значениям ¡п!Лп2ЛпЗЛн4Лп5 формируется иечеич’о- 

продукиионная модель типа:

Если уровень знании обучаемого = т !  и

и м е е т  следую ш ей  вид:

Начало

активность обучаемого =  т2 и

время для изучение УМ обучаемого /пЗ и 
итоговая оценка обучаемого 1п4 

то стратегия обучения =ш5.
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¡янзбосМ ^  {«зиэаоол-г) (чиэво(М-х) эимэиЛси
•̂ .?г»Аеи лоннаи9А*/з* эиноьЛси .эоооссд оониэ^дАшЛ ээнэш

Рис. 13. Динамическая модель процесса обучения
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К иримеру. е с л и  т=2 и /п2=3 и ¿п3=3 и ¡п4=2 ю  ¡п5̂ -2.
Т.е. если уровень знаний обучаемого средний и 

активность обучаемого высокая и 
время для изучение У.V/ обучения норлт и 

итоговая оценка хорошая 
то выбирается стратегия не изменять

процесс обучения.
Таблица 1. 11счеткая база знаний

№ Уро
вен
ь
31 ш 

НИН

обу
чае
мог
о

Акти
вност
ь
обуча
емого

Врем 
я для  
изуче 
пие 
У М

Итог
овая
оцен
ка
обуч
асмо
го

Стр
атег
ИЯ

обу
чей
ИЯ

№ Уро в
ень
знан
ИЙ

обуч
асмо
го

Акт
ивн
ость
обу
чае
мог
о

Время
для
изучен 
ие У М

Итог
овая
оиен
ка
обуч
аемо
го

Стр
атег
ИЯ

обу
чем
ИЯ

UZ
О

А О Time Ю О SO UZO А О Time Ю О SO

1. N N D NU 4 21. С N NORM
А

NU 4

2. N N D и 4 22. С N NORM
А

и 2

3. N N D HOR 2 23. С N NORM
А

H OR 3

4. N N D О 2 24. С N в ,о в NIJ 4

5. N N N O R
М А

NU 4 25. С N в, о в и 2

6. N N N O R
М А

и 2 26. V N D N11 4

7. N N N O R
М А

HO R 2 27. V N OD IJ 2

8. N N N O R
М А

О 2 28. V N D 1IOR 3

9. N N В NU 4 29. V N N O R M
А

О 3

1C N N В и 2 30. V S D NU 4
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V I) нпк>
\ N I ) [

14 \ : N OH 11-' - 34. V S B. O B \ ти 4

15 \ \ OH 1 MOR 5 : 3 ̂ Y s Î a  o b
i

и 2

I (V  \ : \ ...OH ~ T o ....T 36. Y s j B.  OB 1IOR 3 1
i . о J

' ~ -K V 1) \ l  4 Y Y в. OB VI г 4

3«S. Y ....... V в. он г

\ Y В. ОН ' IIO R  ' 3

|(: Y Y : Ü. o n  : О ?

!TJ

Рис. ¡4 i рафики i^ :pc \o ,  iu({



olL
ЗЕЙЖ..

Рис. 15. Ими i апио! ш о с  м оделирование IIP  и  срс к* M a li.a b  

Si nui link
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и
F‘lé Eo¡t '..ел

! •« i ч v V-J! n I I ¡ilO! i l I S 1 V¡ Í lo!' I -• pe lUK'l Op

■ ■ í '' i \ ‘: i * uicieMi.i ¡ ¡я ííi.iih >pa u  pa! a u n  uo\ mci шя 

1 к ч с 1 кая система грсбуег формулирования и ввода в нее так 

 ̂ \ л  !.:> им  п н и  "/• '■■/// ' / ( ■".  называемых еш е 

\i ;¡  . ¡ и к а н и я  мп. Правила определяют взаимосвязь между входами и 

в i.i ходам и сметем!,i. заставляя ее генерировать четкой вывод, 

определенным образом учитывая нечеткие суждения. Формулирование 

правил осуществляют эксперты, имеющие опыт оценки подобных 

обьекгон. От компетентности жепертов зависит корректность работы 

с и с т е м ы ,  ('формулированные правила обобщают и вводят в систему
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при помощи кнопок редактора прани.т Rule l ,dik>r (рис. 17). Для данной 

системы сформулировано 43 правил:

File Edit View Options

1> ííüfWWZflWiyíK-1)isH)W(l X&GbveOt>в H)e&d(TME e O fto d  (Revtl>3в HOR) then utra*egiya0b(V^1) is const) ¡1)
2 !,!'j?9venrryiK-1;isll;ar-3 «adr.-eOc« H ;arj JM£isD ar.c^cytsssis0 -wen=stfdiegívaOcíic-l• is - ’ -1

$П sr-s íact.eOt«‘I-з г . з s ' ana - Revineбüü. t>en ¡siraiê aCx'.»-'? * роле* ’ 
'iuf:vSí!:*3ny¡4M:«f¡ aro «аглеОс «?r are •?«: 5 " an: •Re/tpg »¡j;tor -1 t>cc-s* и

.5 i:ur3.wzra?iryíií.i:sC srd *асг.-eCtsM;ara*“’?4EвZ ап: êylirgsNü ran • siratecryaCt“- ¡ ’
sr: • act-. eOc .5 ?¡ v: з-r -.Revlr: i> *J г/з!:: .-зСс •*’ .*•■ '

К !? ■ jrcvcnznan-y K-; .5'. arvá =act-ve3t rs \ 3̂ 2 re.(E :s L anci'Rtysg 3 ü is:ra:ec:yaCc-»-i skis-

A)t aciweOc»

А;:л
TIUfs 

' ‘ •

Тпзл
straiegiyaObiUivi

net

r  Cwnsctofl —\ 

cr
e VMS

2

ret

Weesh!:

scñr-
5
C5
rCr-c

i*1

act net

Defete rjic Arrufe Charge rute

F5 Name: ADAPTAS Help Cióse

Рис. 17.О к н о  редактора праиил Rule ГлПюг с с|)pai мепгом списка 

правил ф орм улирования вывода о выборы стратегии  

Средство просм отра  поверхности вывода генерирует и выводи i 

каргу поверхнос ти вывода систем ы . >то позволяет представить весь 

спектр сценариев на карте поверхности вывода построенной системы. 

На рис. 18 приведена трёхмерная поверхность «входы -выход 

соответствующая синтезированной нечётко-логической системе 

« Рейтинг-Уровень знание».
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File Edil View Options

X  (input): 

X grids;

Reyting ▼  ̂ (input/. uroveninani.. 

i с V grids. 1 с

w Z (Output; $lraîe§r/sOb.. ▼

Ref. Input [Nafi 5 C.? Ha r.; 1 Plot points ,S1 Help ] Clos«

Ready

Рис. 19 О к н о  пр осм отр а  поверхности решений

Таким образом , управление процессом в С  Д О  осущ савляечся на 

базе применения продуктивны х моделей типа М амдане. При тю м . в 

зависимости анализа И М О  и ц ел и  обучения проектируется разные 

нечеткие модели управления. В частности  выбор стратегии обучения  

позволяет планировать контрольно -  проверочные работы в 

зависимости о т у р о н н я  знаний успеваем ости  обучаемого.

Нсчетко-миож есгвепны й подход в процессе планирования 

коптро.1ы ю -проверочпы \ работ ( КГ1Р) в зависимости 01 уровня знании
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'» ‘ " 'м.ми̂ т \! :1 Г(/р! 1 • • ||п|! ‘V! П\1 !“,?
> ; ■ =!• N ¡1,; ' . |К- ОЧСПЬ». Ои.^Ч1’

м енсс»  и т.д. целесообразна применение модификаторов Т Н М . Пусть  

7- у с! 1сваемость поучаемого:

Х|-урс>веш> знаний обучаемого: X :  -периодичность КНР.

-.Л,- . ; ‘ ‘ ' ••• !(! | \ \ . / пппЧПаЧММ г;|><*

/Н /)-|У  [и) . / ' (и). / '  ; п = и{.\г \\ . з)

При л  ом

7 (.V, ) =  (низкий, средний, высокий];

7*(л-.) = { низкий. средний, вы сокий}:

7'(-) ~[ Редко, не очень часто, часто). Т(н)е [0Т100]

сл сл м о ш у ю  продукционную модель выбора стратегии приведения 

К11Р и -зависимости от уровня знаний и успеваемости обучаемого т.с.

Тогда, используя правил!,но Т Н М . можно предложить

/( -V х ,);

и. (7 ! -\ // (г ) .> и XI-: )

(4)

[т~) а / / 1; (т{ )=> 1 -  [¿/й (г,’ ))2
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м Л ^ ^ м А т ^ м М - )

Мл, (т'г1) л цА (т^1 )= > / / „  (г,2) 

м л И  д ( 1  - к  [т; ) ) 2 ) = >  I - к ( т ? ) ) 2

Здесь //,(7у) Ф П  термов Л И  х^х2,г\ А1ЧА2 В уиивереу’ 

хх £ Л1, л*2 е Л2 , : е  В.

г , и кЬсли . - количество с т \ д с ш о в ,  * - м нож ество возможных

и . х \I к -> [0 .1|

м{х, ) / и К  = Ж - .V  Ук-\ ° --Ч) / и К

^(¿/ А ) = //(л-,_, ) - /у(л-,_, .и к) 

ц( $ , ) Шк = //($, , ) / и к , 1< = Л-+ Н

А =К)1> /< /1 ->
В = { я ) I

5 ' ( у ) = т а х  т  I п  (А1 (л*), т  \п

Выбор и обоснование Ф П  и  продукционны х правил мечеI кой 

базы знаний ф ормируется в результате агрегирования коллектива 

специалистов -  экспертов. В тгой связи, в следую щ ем разделе работы 

предлагается алгоритм  принятия решений на основе экспертных 

оценок.
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2 .7 . Организация вычислительных экспериментов по оценке 

качество принятия решений в ВО СДО

Л и  ч : л п ш ю п п о с  образование (ДО) - по  система. В KOÏOpOl'Î 

:4M .i'ü\civ;! процесс iiici апциониого обучения лля достижения и 

подтверждения обучаемым определенного образовательного ценза, 

который становится основой его дальнейшей творческой и (или) 

трудовой  деятельности. Современная система образования, в частности 

Д О . долж на обеспечить [ 40-45 |:

Непреры вное образование, определяемое необходимостью  

непреры вного повышения профессионального уровня обучаемых 

(работников, профессионалов) с целыо поддержания их квалификации 

в условиях динамичною развития современных технологий.

( )ткры тос образование. определенное необходимостью  

; v i: iio c m  образования тля удовдеторепия возрастающей 

iso !p c6 iiocm  общества н специалистах.

I арантировапный результат обучения. определяемый 

: .!p:i!iипровлпнос-|Mo \ por-шя обших и профессиональных компетенций 

и знаний, чмений и навыков обучаемого (работника, специалиста) по 

завершен ию обучения.

С пособн ость  обучаемого к практической деятельности и 

в о с п р и н и м а й ,  и осваивазь новые технологии в течении 

i Iрофессио н а . iьиой лея те.iы ю сти.

И решении большинства поставленных таким образом за,чач. 

перспективны м являемся внедрение дистанционных форм обучения, 

основанны х на дистанционных образовательных технологиях: качества 

технологий. Интернет технологии, телекохгмуникациониые технологии 

н их сочетание.
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Ьазовыми требованиями к смел емс дистанционно! о оиратомами я 

(СД О) являю гея гаран ти рованн ость  результатом обучения е учеточт 

различных уровней обучения, усвоения учебного материала ( У М ) ,  

организации процесса  обучения в  С Д О . Оптимизация планирования  

организации образовательного процесса в С Д О  сопряжена с о  

значительными трудн остям и , связанны ми прежде всею  с оцениванием  

тех или иных аспектов образовательного процесса (оценки ур о в н я  

обучаемого на конкретном  ш аге обучения, состояния организации  

процесса об учени я, разработанности способов освоения У М  и т.п.).

Весьма важ ны м составляю щ им эффективности С’Д О  является  

определение степени  усвояемости У М  обучаемыми, уровня внедрения  

перспективных педагогических технологий при усвоении У М . а так ж е  

исследование вопросов принятия решений по выбору определенны х  

методов обучения. г)тим объясняется необходимость проектирования  

И О С  в рамках С Д О .  что является обучающей сисгемои нового ур овн я . 

Поскольку, проектирование систем ы  поддержки принятия решении в 

С Д О  определяется множ еством разнообразных факторов р азного  

характера, то для разработки и реализации педагогических реш ен ий  

или рекомендации по организации образовательною  процесса (011) 

целесообразным является комплексное моделирование п р оц е сса  

дистанционного обучения. В  л ой связи еде, дует о тм е ти ть  

ограниченность традиционны х методов моделирования д л я  

исследования систем , характеризую щ ихся дом ин и ровани ем  

информации субъективного характера. В то же время, определяю щ им  

аспектом 'эффективности организации ОМ  в С Д О  является слеп ень  

интеллектуализации процессов поддержки принятия решений. Д л я  

выбора и обоснования составляю щ их комплексной м одели  

организации, планировании и управлении О П  в С Д О  приведены сер и и
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вымпел и тельных jKciicpnMciiю в  (ВЭ) на базе программного комплекса 

Fuzzy I .ogic Toolbox (FLT) среды VíatLab.

М оделирование ОГ1 в системе F L T  целесообразно разделить на 

следую щ ие взаимосвязанные тгаиы [16-20]:

• Определение входных и выходных параметров модели;

• ГГ роектированис баз данных и знаний для разработки нечеткой

м о  лед и i mía Мамдами:

* М :  • : ; ч »К С i k p i l M C I  I ! « 'К < I D  ) 11, 1 n j  iC

ь : pi V rM i t ' i i  и . т с  i in > 11 мо t c .m :

* . I j i . 4. . 4.  . i: !x. w  Si \ ( ' V. I I ; С : i i I i ' i I ¡ V  I \ v' \ 14.‘ i I lili i 1111 IUI i n .  I li

!■; )

Согласно методологии fuzzy моделирования определим 

осн овн ы е структурные элементы нечеткой модели оценки О П  в 

системе F L T : X  = {Х|. \г2. х.; J -  входной вектор, naexi. х:. х.̂  -  параметры 

опрсдел яюшие образовательный процесс. лингвистически

11 мт е р 11 р ст и р> е м ы е i а к:

\, - < уровень подготовки обучаемого>:

уровень организации процесса обучения в С Д О  >;

\; -  < способы освоения У М  в С Д О  >:

\ - < качества знаний обучаемого >.

Д ля удобства все входные и выходные переменные (\|. х2. х ,. 

\ ) харак геризуются одинаковыми терм-множествами Г = {малый, 

средний, высокий}, на едином универсуме баллов [0. 100].

I i 1 ¡ст ¡\.¿>¡ модель оценки качества знаний обучаемого  

i ¡ v  и ¡ли. 1яс i ся i tiK

!' ('■). 11)
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В п р о ц е с с е  реализации модели (1) приняты следую щ ие  

обозначения:

х, - П Р О  ; х : IJO P O  ; х, -  S P O S O B  ; у ~ С Н О В .

Структура м о д е л и  (I) в системе F L T  с учетом примяты х  

обозначений п р и в о д и тся  на р и с .20.

* Fh Edtot: FMCMW

Рис.20. С т р у к т у р а  нечеткой модели, оценки  качества О П  вР1 Т

Ф аззи ф и кац и я прсм усм атривае! построение ф ункции  

принадлежностей (Ф П ) нечетки х переменны х, используем ы е в 

процессе м одел и ро вани я. Для зт о г о :
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! СМ М1 I ; р.ч-1. ! |!р; с м  Ф1 I 

,1 ../»  ^  .4 .1,111. *-•.» 1Л 1 III Ы л . I 1рй Л О л !  п р И М с ! 1 >1 К> I 0 |

треугольные и трапецеидальные (ПитГ. ИчтГ. §аи55т1и и т.д.) 

Ф И . В качестве примера приводится Ф П для ЛГГ X] (рис.21).

у у  / ух\  
>0

ЫеясвзГф (1/̂ 1 (А>.5

е-------

\  /

[о юс; 

[о их;

'-ч’ы к*х *■ мр к> ШХ)

Рис 21 ФП ЛП \, !ПЧ).

1 ' - ! ! и - ; к м м  (  ! ’ средним. \ ’ >- н м сики и .

___ • I фл . :^ ;:е ;‘ 1лем к ф ^ р и н р ш г а ы п о  иа.5Ы л ы п п н

I Р и с . 2 2 .)
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Яе ЕЛ Чм Сдо

1 иа№ЦМ(/£веНДО(ДОвН)Ь
: п 'Уу: и- ус Ш ,’Н) 1пЗ¡ЧР&с 'ТОШея(САОбТУОвН)(ОТ)

• Н. у.-лКс г НI *431 С -/3> Й»п (САОСБТУО в К» (Об)• .•: :̂ .»с\-г:̂5СК!«г̂вЧВ»(САО€51УОвН)(171: • >н;«.;•:**.гс*;« о̂ словтуовш 
•: - я.>•■• ■г#**, ск»х ̂ я/в̂ |1и(рш$1УОвн)(07|• •;• • ■*- »•  уо:«РСбУ15Кк0кпГСйОС51УОвН)(О651 

\: •̂■■.5Г|11<РС̂,е;'$)п#>(САа€5ТУОвЗК)(0̂
■■ : . .̂ ::̂ :я;1'й,<й:̂ 6СК)̂ (С1.0€5глцзр)(37.

-: 1 .•>>' в Я} «1 (ЗКбУ 6 У$)}»  (САО€5ГИО в Я) (0.85| 
л: ИйРОв в У5) Ш (5РО̂  в Н) Ы  (САОвМ) в Я) (0 81 

I :  р '.1К > 15 * ) И З а # С 6  с  у $ )а п )< 5 Р 05 У  в  С Я )т е п (С А 0 6 Т \ Ю е $ К ) ( 0 £
13 ВЛРОкСР1 п Ш И в ч  У51 « й Г $ Р 0 5 У 5 У *  П егГС ДО СЭ ТУО в'^ 1  '0 7 '
14 111Л Б /5;И(ЦСЙЛ|$СЙ;ОТ1̂ * е ^ 71[Гн1̂ ^ Т ¥ й й ^ |0/|
15. II (1Р0в У$)п» (ЦСК8 в С№ шй (ЭНКУ в У5)*еп «ХЖТУОв V?) (065;
16Ч (1К>*5У 511п1(и С )Р О в е\^)в п(1(З Р05Ув У 5)*1в п (С Л О е$Т УО |Е '»15 )(1 (
1 7 .1 1 (Д О в С Й и 1 (1 Ш )в в С Я )а п й |$ Р О ? /е Ф )1 Ь е г (С А С }£ 5 Т У О в 5 Р )(9 7 5 )

(Я•*
ж*:

О >

Рис.22. Ваза знаний для реализации продукционной модели ( I ). 

Интерактивная графическая форма нечетко-логической модели (I) 

представляется в виде поверхности вывода (Рис.23).
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VW* UCfoe CACMESIW

Pm  23 Интерактивная графическая \юдс\н. оценки качества обучения

в ('Д О

В модуле Rule Viewer отражае тся реализация нечетко-логической 

мо 1сди опенки качества обучения в С Д О.

При тгом . удоГжьш интерфейс и графические возможности 

!;! Т ::!!('!• возможность планировать н пронести IV) на базе 

спроектированной нечетко-логической модели.

Проведена серия В Э  па базе F I T  модели, результаты которых 

приводиться на таблицах 1.2.3: а также рис. 24.25.26.

Iаол. I
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| Уровень
; И О Д Г О Т О В К

I И|обучаемог
;_о _
Уровень
ор га н и м и

4 0 . 7

ИИ
процесса
обучения 20.5 60.4 1

{ 79 90.7 !

Качес С п осо Каче
Снос 
обы | К аче |

Снос 
обы 1 Каче 1

Способы г во бы ство освое ство I (ПВО С 1 во
освоения знани освоен знан ния *нан ения шип
УМ й ия У М ИЙ УМ ИЙ УМ ИЙ

7,71 19.Х 8 .7 8 22.9 10.4 44.3 10.4 49. 5
! 14.1 1 19.9 2 0 .5 39.2 20.5 1 44.3 1 22.6 | 49.5 •

25,8 26.8 2 9 .5 44,1 30,1 44.3 30.6 | 49.5 ,
35,4 31,3 3 4 ,8 45,1 43,9 43.9 40.7 49.5
47.1 35,2 3 8.6 45,5 56,1 1 43,9 49.7 1 4У-5 _̂

62 35.2 4 3 .9 46.4 64.] 1 44 52.9 49.5

—> 36.3 4 9 .7 46.4 72.6 '1 51.1 1 <>4.1 49.5
83,2 37.7 (>4.1 4о.8 77.4 • 55 Г ."У-..!." 5Х.К *
48.1 37.7 7 7 .9 44.1 83.8

\.... :....._
, МО : Х0.1 7(1.9

100 37.7 86.6 45.8 94,4 56,5 86,4 86.9
98,1 46,1 100 56.5 90,2 87.3

! 1 1. . 1__ 1 , 100 87.4
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ииненс ошээьвх

Рис.24. Результаты В Э  на основе интерактивиой модели О П  в РЬТ.
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Табл.2.

Уровень
подготовк
и
обучаемог

_о_______
Уровень
организац
ии
процесса 
обучения ' 60.4 ■71) д м  -7

( п<к ои
Способы Качесчн ы К ачен
освоения о
УМ знании | м УМ

! освоен  и во

Спо
соб
ы
О 1 I .  

(Н И  

И Я

>м

С и 
осо 
бы '

Кач осв
14 I 11 ( К  И |ч  .1 : К  Ч

о ни ] 1,0
ша 1 > шани
Н И И  | \ 1  й ■н

Л .2. I I.
I л.

гп ' |

29 28 31,6 49,5 26.3 49.5 4 9 ,5

П .8 38.1 19.6 19.5 35.1
64.

Ю.
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Табл.З

Уровень

подготовки

обучаемого 81.5
Уровень

организации
процесса

обучения 20.5 40,4 62,5 85.4

Способы

освоения
У М

Качес  

1 во 

зм ап и 

и

С посо
бы

оевое
ПИЯ

У М

Качес  

гво 

зп ап и
к

Спосо

бы

освоен 

ия У М

Каче
СТВО

знай

щ|

С по
соб

м

ос в 

оеп 

ия
У М  :

1 :

Качес 

тво 1 
знапи |

;

9.84

14.6

19.9

24_

; 49.3 

70,4

9.84  ̂

13

15,2

1... ............
24

24

55,5

9.84

14.6

16,8

5о

5Х.5

71.5

¡0.1 ' 
•)

1 14.
1

24.

2

1

| 4‘>.5

5(1.4

71.7

25.3
40.7

70.4 

’ 70.4

! 17.3 

20.5

68

74.6

21

25.3
7Х.5
XI

31.

1 17
-1.7  

| '1 .7
5 1,9 7 1~Х "23,1 ’ 77.3...... "301 ’ 82.”  '!\и' | " 1■" .
54.5 74,8 29.5 80.7 33,2 | 83.5 [.54....] 72.3 |

1 60.9 ! 74 8 ' 33.2 1X1»
Г 1

39.1 Х4.7 |1X 1 •_ 11 '.'.51

1 1(л}) 7 1 » 11.2 : Хл |-»21 N 1 .4* ! ‘) X* '

88.6 73,9 48,1 84,4 49,2 84.8 6 85,3 I

100 73,3 57.2 84,4 63,6 84,2

97.

1 85.3
65,4 82,7 72,1 8 1,6 100 85.3
73,1 81,2 78,5 81,4
84,8 83,1 91.8 84,1
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Рис.26. Результаты В Э  па основе интерактивной модели ОГТ в РЬТ.
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Результаты 11 ронедепных IV) показываю! ч го при \ р о в н о  

подготовки о б у ч а е м о г о . близкой к нижнему (■- 4().7 ) весьма 

существенным явл яется  усиление работ п о  внедрению перспективных  

технологий о б у ч е н и я  (Табл. 1. Рис.24.)

При среднем ур о в н е  подготовки обучаем ого ( - 60.4) усилением  

методических с т о р о н  (качеств) способов освоения У М  можно достичь  

достаточно в ы со к и х  уровней усиеваемос гм (7 87.4). ( Габл.2. Рис.25.)

Таким о б р а з о м . при прочих равных условиях, п р и  . ¡ ч  ¡ik -м 

уровне подготовл енно сти  обучаемого качество O l í  во м ногом  

определяйся качсс гном opi апи ;ании процесса обу ч е п и я . ¡.с с i с i ici п .к » 

внедрения п ер сп екти вн ы х  п е д а г о г и ч е с к и х  решении, а д е к в а т н о с т и  

У М  уровню о б у ч а е м о г о  и т.п. (Табл.З, Р и с .26.)

11редставленыые результаты В ')  д а ю т основания утверждать, что 

усиление п ед агоги ческой  составляющей является весьма важным  

моментом ии телл актуализац ии  О Н  С  Д О . В л  ой связи вопросы  

своевременного определения. выявления. предупреждения и 

устранения о т ст а в а н и й  обучаемого по тем  или иным темам является 

определяющим а сп е к т о м  направления обучаемого на педагогически  

правильный их гь о о у  чения.

I |»>СК< » 11 , к \  О  IIIMM I !  > l ' M p v  ЮЛЯЮИШХ » I v M C Ü i - ’ i ’ h ¡ i ¡ | . . 0 I -  . ‘ ■ • < - v 

( ‘Д< ) Я I! 1ЯО ! С Я .1 10 К B.I I I К‘С О! ipo 10. 1011110 N pOHI IV! 51! I! II! il < »б\ Ч 10' !» >¡ ' •

к-ом цикле обучен ия. ю  сдс íyci особо c>i moi и i ь в о п р о с ы .  овя va пимс с 

оценкой качества 'знаний, включая комплексную  опойку 1аки\ с ю р о м ,  

как Ho.inoia. г л у б и н а , onepai ивпос гь .  i иокоси-. кон i рас i и о с г ь .  

сверну l o c i  ь. е и сте  ма i ичпос м.. о по i cmiu >с i ь и о с о з н а й  i юс и. и ими п ¡2 ¡
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Выводы к; главе 2

1 . Исследованы вопросы интеллектуализации и генерирования 

у п р а в л я ю щ и х  решений н процессе организации и сопровождения 

о б у ч е н  ия в С  ДО.

2 .  Организацию эффективного мониторинга процесса обучения в 

С  Д О  целесообразно осуществить на базе индивидуализации 

о б у ч а е м о го , для чего предлагается методика формирования 

..... о о у ы с .м и т  i i cl основе принципов 1сории

н е ч е тк и х  м 11 о ж е ств.

' !':! чм чинен; поучения определяется адекватными

14! .,1̂ 4101 и OU\ 4JCMI.I4 cipaicmil. обра jOHLll е.1Ы II,IX
.!: I; л : ; : .  1 i 1 v> i k  следу с i ^ м е ш и п а и ,  и н ф о р м а ц и о н н ы м  н а с ы щ е н и я м

I i ; i i ) : -  i V !1 М.- CjV.ICiB«»M IlltiCp ik 'l. В  >и>Й С К Я III

! \ : п л «мм прслсыидячптм нопросы лффективной организации

^  л iv*\ч челна ( Д< >

4 . Ин и-длсыуализиция процесса обучения В С ДО

осушеет'вдяется па основе построения индивидуальной

• evo ; г, ü которая о ч е р ж п !  к себе 

;ч»ф.. -мм д н и ; ;» .»о ур^ине uia iin it  обучаемого па к-никде  обучения.

... .ча'ке HKUiiui анилина у роьпя знании. cienciiH aKi ивпосш 

л 'н|)фек"П1Н11ости деятельности обучаемого к период KATIHKJIF
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6. Предлагается алгоритм реализации индивидуальной 

и п ф о р м u iu io iшоп модели обучаемого. предназначенный для оценки 

со сю я п м я  об\чаемоги в разных ас и ею ах и принятия на основе такой 

оценки c ip a ic iim  обучения. козорая реализуется посредством  

про г\ кд[ ноппоп модели типа Мамдани
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Структура индивидуальной информационней модели 

обучаемого позволяет осуществит!, эфф ективную  коммуникацию  

между технологической и интеллектуальными составляющими С Д О

7. Принятие и обоснование конкретной стратегии обучения в 

зависимости от состояния обучаемого осуществляется на основе  

агрегирования нечеткой информации получаемой n \ i e \ i  >1- .и !с | '* мv): л 

опроса опытных спсцпалпстов-ж спертчж . В тгои свячп рассмотрены  

вопросы отбора жепертов и предлагается алгоритм нечеткого 

предпочтения на базе метола педомиричсмы.х а л ы е р н а т н  | 14|.

8. А л гор и тм  нечеткого предпочтения реализован в виде 

программного п р одукта  на алгоритмическом языке Дельфи которая 

обладает удобны м интерфейсом для пользователя и позволит* выбирать 

нужную стратсгию (реш емия) из множества альтернатив на 

многокритериальной основе. Приведены демонстрационные примеры  

выбора конкретного решения, ранжирования решений в порядке 

предпочI и I ел м ю с i и.
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Глава 111. П роектирование модели и методов веб 

ориентированных адаптивны х систем в условиях иечегкоП  

инф ормации

IТрслставлсн также обзор сущ ествую щ их нотаций и м е т  к* им mi 

функционального моделирования, среди которых были исслс юваиы: 

набор нотаций 10111' построенны х на базе м с т д о л о ш и  ы р у ы у р п и ю  

анализа и проектирования ( S A D T  - Structured A nalysis Design 

'Technique), методология A R IS  (Architecture o f  Integrated Information 

System), стандарты функционального моделирования ISOWHH). № 
результате анализа был сделан выбор в пользу ме т  ю лш ии S \ I) I 

(U)i:iл.

3.1. П остроение функциональной моделей вгаигиодейс! вии 

компонентов веб ориентированное адаптивное системы

При реализации функции системы выделим классы 

пользователей систем!.!: \ |\ип шет р а т р  ( Ч). Мрем«' lau .nv  м. i Р). 

Разрабошик курса (К), ')кспср| ( ’ )) Обучаемы»! (О). Нее ни какчорпи  

пользователей отличается но их отнош ению  к учебны м материалом 

(У М ) (L). Учебны й материал определяем еовок> mine i ь педелммыч 

единиц ччеоной информации c o o u tc ic iB y  юшич с ф у ы у р с  ¡нанмп 

специализации, и тестовым заданиям (Т). которые необходимы для 

контроля уровня знаний обучаемы х.

В  графе имеют место все множества подмножеств отношений- 

<A,P,R, Э , 0,U ,T >- общий учебный процесс в ( Д ( ):

<U,P,0>- процесс обучения в соответствия с учебным  

процессом:

<’.)Д ,К > - Эксперт (|)ормируе1 учебный материал после л о т  

разработчик курса разрабат ывает учебный материал;
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< 1\0,Р >- процесс тестирование в СДО;

Администратор " .Эксперт

(Л‘ У О )

рсПОЛДЗЛ'гЛЬ
(Р)

ж Разработчик 

курса

л

»»оучаемын 
(О»

1/.
>чеокын Тестовые
мугерлат ..  ̂ гглт'ля у

(Г) ГП

1>пе.27. Фч пкциональная декомпозиция учебного процессам  

виде графа.

< 1 ,0 ,  Г >- самостоятельная работа обучаемого без 

преподавателя к СДО:

< Ь,Т> - семантическая связь связности учебного материала и 

: ее : и н ы х  заданнй.

11о I А= > В пул ем понимать информационный ноток из А в В под 

\п р л к л с и и е м  п е к о ю р о й  про1 раммной компоненты.

В Л  С Д О  предусмотрены следующие реализации функции:

Р= > 0 -  преподаватель имеет возможность просмотра
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0=>Р- обучаемы й и м ест возм ож ность мросмо! ра информацию о  ] 

преподавателя;

А= > 0- а д м и н и стр а то р  имеет возмож ность пр осм отр а  

информацию от о б уча ем ого :

А=>Р- а д м и н и стр а то р  имеет возмож ность п р осм отр а  

информацию от преподавателя и т .д .

Для представления инф орм ации обучаемом)’ в Л С Д О  ю лж мы  

быть разработаны полью  ват ел ьск ие приложения:

Проигрыватель у ч еб н о го  материала о б сс п с ч и в а о

воспроизведение сф ор м и р ова н н ой  У М  и = > 0:

Проигрыватель тестовы х заеданий обеспечивает воспроизведение  

тестовых заданий в интерф ейсе об учаем ого  Т=> О.

Бинарные отнош ени я па с и с т е м е  'элементов учебных курсов и 

тестовых заданий о б е сп е ч и в а ю т поддерж ку ф ормирования  

и нд и в иду ал ь н о й  об разо в  атс л ь н о й  г рае ктор и и.

Отнош ение 'Э хТ  ( о т о  I пения Ь определяет возможное п .  

жепертпой оценки сл ож н о сти  те сто в о го  задания женертом.

Отнош ение Эх1> опр едел яет возможность -жепертпой оп ен ки  

сложности конкретного у ч е б н о г о  модуля •женертом.

Тх11 -  пр едставл яет т а о л и ц у  множественной связи межд_\ 

модулями и тестовыми за д а н и я м и .

О х Т  (о т н ош ен и я )- ф орм ируется в процессе тестового контроля  

на всех тгапах о б у ч е н и я .
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Таблица 2 
Обучаемы I

Й N

= = 5  а Лекция

I

Лекция

2

Тест 1

Лекция

3

Тест2

* >

Обучаемы

> ЙК

| Лекция
1— 1 1

Геи :

' к-: : ¡1! -А

н ь  . Сч. ¡1»1Я»1.\1И л и л и и  и МИ. | | |

Имли вилуальпая образовательная траектория формируется на

• ■и ¡м. \С ,|н ,, 1Ч-ле

1 ;I;: м̂ !! ;п и м ю  ммшеи ( ):

|1 )\1 >=(()\ I ) ( I \1 ) (1 \1 ).
V ' ! .4 ^ , . ;и  К,, ( | ч I !

>ви\ задании и \чеопого материала, ( 1 ч и ь  связность учебшлх



( О ? lil II11 Ml* МО KM И II K* HIIKMMIIIM (|)i ' |ЛМ i M 'i 11 ; :M I 1 '/* I U '' . -, ! ! : 

i t(v,uo.i>no: 1ШПО.П1М 11. an loM.i  i n * k v k \  io i v* i ï e |’4, ; :, i t ; % ’• » > ' ip.i :i i;.n< >1:

.... -• ......... «.......- — ;• •— -- .......... •• i * ■.

ответов па тестовы е задания и связность У М .

3 .2 . П остроение ф ун кц и о нал ь н ой  модели веб 

ориентированны х ад а п ти в н ы х  систем с учетом л и н гв и сти ч еско й  

неопределенности знаний эксперта

И О М ч р М Ю М  o ñ p ¿ l  »OIU1IIM И  1КЧЮ | | . -}\  ¡ V  : О!  ■■•!«> I .■M i !

ocnoRaiiiiMc im и п ф ор м ан и от |<>-комм\ пикм чпотн t\ м*̂ м’• ’ кччр,!*

(iMul I I. I И Л ! О I ! I i I \ lü l lpo l-  III! il t ,!!/ ; :t >| !

компьютеризированный трени нг, компьютеризированное обучение, 

интеллектуальные системы. С р ед а  обучения для таких систем 

обеспечивается стандартами н а  интерфейсы, форматы, протоколы  

обмена информацией с целью  обеспечения мобильности, 

интероперабельности. стабильности, эффективности и других 

положительных качеств, достигаем ы х при создании открытых систем.

Основу принципа разработки технологических систем к 

образовании составляет униф икация решений. Унификация 

технологических и организационны х решений базируется па ч а  m i i i io í i  

модели и профилях н аб орах  стаи ы р т о в  на н ш е р ф м ю -i p i - ш 'т п  ,.

р«> la. I .¡М1\1 O' '{'М ;i » \! S.I',; р.: ,p.¡'M i ¡ ■ J ¡ :•

с не I ем ipcnN c icM  и е р а р х и ч е с к а я  apxn  ic i. ' \ P-* ииин-л  • : п ц .р : ». 

сое i авляо i сие i см  л с i an. lap 1 оь.

( ' r a i l  дар i и ;ации подлела! i . i c m c î  i m umvi i e m .h h ;<

¡ i id ,1M 1: ■ ¡ - V ; i : u к ; * a i.¡ . . n p o :^  ..

функционирование. Крупны м  ш агом к решении задач стандартизации  

являемся разработка в комитете IFR E  I .T S C  {144X4 —  Learning
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Technology Standard Committee) архитектуры дли технологий 

образовательных систем (Learning Technology Systems Architecture —  

¿7X1). Процесс иерархической декомпозиции приводит к 

пятиуровневой модели, в которой третий уровень (системные 

компоненты ) оказывается наиболее удобным для анализа и 

определения необходимых стандартов.

С  11Ч1л1- активно сотрудничает консорциум IMS Global Learning  

Consortium . В п о м  консорциуме разработаны пять детальных 

стандартов: спецификация компоновки содержания; спецификация 

предприятия: спецификация взаимодействия тестов и тестирования: 

спецификации компоновки информации об обучаемом объекте; 

с 11 е ц и ф и ка п и и м ет ад a 1111 ы х .

Использование архитектуры технологических систем в 

образовании L T S A  позволяет наглядно представлять разные модели 

организации обучения, системы, подсистемы и понимать их 

взаимодейст вие в процессе реализации основных функций. Она удобна 

для анализа, сравнения и стандартизации, позволяет определить 

протоколы и методы сотрудничества заинтересованных сторон.

Н соответствии с идеологией I.T S A . для разработки 

технологических систем в открытом образовании, целесообразно в 

с и и с м а х  выделить следующие функциональные составляющие:

подготовка сетевых учебных курсов и учебных пособии, 

которые не должны быть ирост о электронными копиями учебников 

сущ ествую щ их на бумаге:

управление }чебиым контентом, включая пост авку: 

обеспечение связи электронной библиотеки с учебным  

процессом, пос тавка информационных ресурсов через Интернет: 

администрирование ччебното процесса;
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С l V» 11С11U ИИДИВИД) аЛЬНЫл >iLUiHil 4IUJ. uioiwiw.

ком м уникации в процессе обучения и администрирования.

Возмож ности архитектуры  L T S A  позволяю! представить 

процесс разработки образовательной технологической системы  в виде 

пят п \ровней

Третий уровен ь является наиболее у лобным для анализа и 

определения необходим ы х стандартов. Универсальное и. L I S A  

позволяет считать 'ггот уровень 'эталонной моделью для разработки 

образовательных технологических систем практически лю бою  шил

f ie l.

Реализация программы  I C A M  потребовала создания адекватных 

методов анализа и проектирования производственных систем и 

способов об м ен а  инф ормацией между специалистами . 

занимающимися такими проблемами. Для удовлетворения тгой 

потребности в рамках программы  1С Л М  была разработана 

методология I D F F  (1СЛ М  D efin ition), позволяющая исследовать 

структуру . параметры  и характеристики ироизводствеипо- 

тсхппчеп'И'* г ^p!':!iiir::iii!!'Mi'i[>--Vv-o'im!H"'.\,i-!?v (

( )бш ая  ч е т  i o . io i  ия 11)1 с о с ю ш  ti ¡ i p e \  ' 1л и т л \  мс и = u». ¡ui пн 

миле лир ива кп я  . п с н о в а п п ы х  пи i рафичеекч пре кл . ¡r. ¡ е п ч . üc ¡ •.

11)1 I о  11 с i юл i. ’Л e i с я лля пкллпия ф; тл п ь и м  < о и ч^и-п- 

отображающей структуру и ф ункции системы . а также потоки 

информации и материальных обьектон . связывающие ни ф>пкппи

• IDIiFI применяется для построения инф ормационной модели, 

отобра -ж аю тей  структуру и содержание информационных 

потоков, необходимых для поддержки функции системы  :
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I D lil 2 позволяем построить динамическую модель 

меняю щ ихся но времени поведения функций , информации и 

ресурсом системы .

К  настоящему времени наибольшее распространение и 

применение имеют методологии ÏDEF0 и ID EF  I (IDEFI X). 

получивш ие в С Ш А  статус федеральных стандартов 11 7].

О сновн ы м  назначением информационной обучающей системы 

(ИОС ). используемой для организации дистанционного обучения, 

является автоматизация процесса обучения, независимого от 

профессиональной специализации п уровня образования. При этом 

ф ункциональны е возможности И С О  в соответствии с  одним из 

основополагаю щ их приициион стандарта ISO  9000:2001 - ориентация 

на потреби геля -  должны обеспечивать потребности основных 

пользователей обучающей системы, каковыми, в соответствии с 

идеологией архитектуры L T S A . являются обучаемый и педагог. 

I Iponecc обучения ориентирован па приобретение каждым конкретным 

обучаемым ’¡папин, умении п навыков, определенных требованиями 

! - к;. uj¡к i всины\ образовательных стандартов (ГО Сов) по 

с о о тв е тств у ю т  и м специальностям и дисциплинам. Освоение 

программы обучения какой-либо учебной д и с ц и п л и н ы  завершается

J !:.!!« !П '»! ОВОН ! ГСС ! ЛППСП об\ЧасМЫ\ II реЗ> .1ЫНТ об\ ЧС ! !И Я

отражается в оценке уровня знаний. Таким образом, субъектами 

процесса дистанционного обучения выступают педагог и обучающая 

система, дополняющая педагога: объектами процесса дистанционного 

обучения являются учащийся и учебная дисциплина, которую он 

изучает 11 8 1. Продукция процесса Д СД О -объ ект учащийся с набором 

знании, ум ений а также навыков, определенных требованиями Г О С о в  

по соответствую щ им направлениями и специальностям. Контекстная
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диаграмма процесса адаптивного дистанционного обучения но 

методологии !1)Г Т  ире [стндепа па рис 29.

Организация процесса обучения в Л С Д  О определяет надпчие 

следующих ф ункциональных с о с  гоилиющич обучающей cncicMi.i: 

и О м ш ш с п ш р о т о р  -что c i ic in ia m c i в о б л а е т  информационных 

технологий, который м ож с1 поддерживать си е iему и ^ечничеекп 

исправном состоянии, но*можпосi 1. формирования n/h п<кинит'л > ’,//' и 

экспертами 'электронного учебного  курса ранжирования но уровню  

сложности но определенным критериям на основе теории нечетких 

множеств ( ТИМ ).
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Более детально организацию  с и с т е м ы  представим на диаграмме 

декомпозиции первого у р овн я  па р и с .30.

I

Г

ьа>=зг
о

>1 ы

[± й 5 Г * '

Г.
¡ : . : :

(Л и»■ 1 V »в М
(11ч

Р и с .30. Д е к о м п о зи ц и я  контекстной диаг раммы 
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1 la рис j  1 . прстславлена диаграмма декомпозиции формирования 

\чеГ>ного курса по алгоритму омисанному н 2 oíi главе работы. Блок

- ¡ ' а я н с и р о с а н и е  У \ 1  п о  у  р о с ,н е  с л о ж н о с т и »  служит для предоставления 

инструмент ария для ранжирования сложности У М  наоснове алгоритма 

нечеткого предпочтения альтернатив экспертами. Эффективность 

проверки знаний обучаемого повышается за счет разноообразия типов 

тестов. 'Это достигается тем. что вопросы по каждой теме могут иметь 

различны й уровень сложности соответственно уровню знаний 

обучаемого.

Т а к и м  образом, задания, включенные в тест, должны отвечать 

следую щ им требованиям:

• информационное наполнение тестовых задаиий(ТЗ) 

c o r  lacim наименованию i годтемы и темы:

• ¡ce iuiíuc задании должны и мет ь различные характеристики 

по степени сложности:

• связь между У М  и ТЗ.

Вышеперечисленные параметры тестовых заданий определяются 

экспертны м  нулем и m oivt быть скорректированы в процессе 

формирования УК. Взаимодействие обучаемою с В О С Д О  

осущ ествляется с помощью функции «У11 в АСД О ». Более детально 

процесс учебного процесса представлен па Ю ЕГО-диаграмме 

. i«jku \11 ¡о >и пии па рис) икс 33.

.̂;>i. С)бссмс;1Н»ае i идеишфикацик) 

пользователя при входе в систему и регистрирует все действия в базе 

данны х. Ф ункция регистрации дает возможность ведения учетной 

записи конкретного пользователя и отнесения определенных действий 

мл его счет*.
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Рис.З I. I D F F O -диаграмма лекомпо'зипии формирования у ч еб н о го

курса.
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T;iK|IM пппТ'.ОЧ! f|íMP\4in\ I I.OI М.*':,'' • —' "

)  'L U l l O l  V  I i |  Д<Цч_ V. s. «Л . )  I t i .  iv> t 1 , ¡W i i H U , ( .  -■ ■ / j . . . w. . -

технологической с и с т е м ы  н рамках í T S  Л upe у см отр ен о  uno no leime 

•за поведением о б ъ ект  а  обучения (щелчки на клавиатуре и мы ш ью ) при 

выполнении у ч е б н ы х  заданий) |16]. [ 18J.

I loe.к- pel не i р - 1 п и н  иГл чл е \и ч  о. i и л hi. Lie ! и v. | v  !> л и i ¡ ¡ . t i ;: 111 \  ! i

О . II ’ É - Л  : . e i i l . e  l M > H v  .i» Я • i/«* 1 -i : : • !  . >| ■ , ‘ ■

обучаемого» п р е д е га в л е п  на 1Ю К1;0-диаграмме декомпозиции на 

рисунке 34. О б у ч а е м ы й  выбирает предмет для дальнейш его изучения. 

После выбора п р е д м е т а  осущ ествляется начальное диагностический  

тестирования для ф о р м и р о в ан и я  начальное индивид)алы ю го плана на 

основе ТН М .





Глава IV. П рограммная реализация веб ориентированного 

адаптивное системы дистанционного обучения

4 . 1 . Проектирование структуры програм м ного комплекса

4.2. Архитектура В О С Д О

4.3. Мифологический модель НОС.’Д О  и M o o d lc  I..V1S

4.4. г)кспремент п о  опредслинш о >ффектнштстп VII в веб ере ic

В четвертой п и в е  описы вается лрхтекччрл и ocoucnii« к i .i

11 pm |\i\i чьи >ii pe.i in i. т и н  K u \  и ш и ч  :■.'■! n '!»>'! 

ооразовачелммй среды . >ia i.uiiui раооил ноевмшеиа c iiiK .iin iiu  ii%*• i ;:i 

8-летнего опыта практического применения А С Д О . ее компонентов и 

комплекса системы для построения И З С  в широком классе приложении 

для задач образовало; i i.iioi о характера. Н режиме i ю оалию п е с т  

И ш ер нег При лом  серверны й комплекс пры рлммпыч прп.южепяп 

61 .1л установлен на D A T A  center Г / in locom .

( )i ш с ы в а е  1 0 1  ч >  ¡ д л и н е  n p o i  \\л m m i i o i  1 • < i u . - к  . s, 01 \ i  . [< > 

основе модели обучаем ого и обеспечиваемся функционирование  

дичпостпо-ориептириваппой А С Д О . Н качение языка ра^рлГклКп 

программного обеспечения системы Д О  выбран язык И  IP -  и и с т р у м е т  

объектно-ориентированного программирования с откры ты м кодом.

4.1. П роектирование с тр уктур ы  программного комплекса

Предлагается логическая и информационная структура  

информационно-образовательной среды . Ф ормулирую тся требования к 

программной реализации компонентов среды. Описывается 

архитектура сервера б а з  данных, сервера приложений и особенности  

программной реализации W eb-модулей среды. Рассматриваются
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подходы  по обеспечению информационной безопасности компонентов 

информационно-образовательной среды.

Система работает под управлением web-сервера Apache, а также 

н о  т л ьзуе т  С У Б Д  M y S Q L  для хранения и обработки данных. Работа с 

си стем о й  производится посредством web-браузера. путём обращения к 

сайту, на котором и расположена сама система. Система построена на 

б азе  фреймворка Code Igniier, обеспечивающего объектно- 

ориептированны й подход к написанию системы, а также позволяющего 

в п одп о й  мере реализовать архитектуру M V C  (Vlodcl-Viewer-Controllcr 

-  М о д е л ь -I 1редставлепие-Коптроллер), по которой были построены  

модули системы.

В качестве программной реализации моделей и алгоритмов 

а км минной инюллектуальпой сис темы нами использована связка -

PI i I>- \ pache-VlySO !

Созданная структура адаптивной интеллектуальной системы 

со сто и т  из: системы новое гей. предлагаемых Э У М . видео ресурсов.

nr.'îi .-р- Ч » ",м!м-1 H!!(|)t'»p\f:HinOH!!!>!\ peCVpcOB. ОПЛаЙП 

систем ы  - конструктора курсов - А С Д О .

Электронная среда обу чения - vio наиболее важный и значимый 

раздел А С Д О - Нго структура показана па рисунке 37. Так как данный 

раздел непосредственно используется в процессе обучения, то для 

получения доступа к нему студенты и преподаватели проходят 

процедуру авторизации, i.e. ввода имени пользователя и пароля. 

П ройдя процедуру авторизации, обучающиеся получают доступ к 

клреа.м и модулям, программам для тестирования и проверки знаний.

- : i.1 ¡i>¡; i :v к\ рс> и ссылок на др> гис

.¡„.u-iM .iKii. .¡е ькащисси и онолио1Ске.
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Важнейшим 'цементом электронной среды образовательного 

обучения является программа или набор программ для коммуникации 

меж ду обучающимся и преподавателем, а также между самими  

обучаю щ имися. Последнее представляется чрезвычайно важным для 

формирования навыков критического анализа и правильного отбора 

инф ормации. Слушатели курсов обсуждают актуальные вопросы 

м еж ду собой и. в некоторых случаях, консультируются с 

преподавателем.

В системе имеются 2 режима обучения, один из которых можно 

мы орать при регистрации в системе.

Классические ооу чем не 

ИI пел: I ск I уа; I и зи рован нос обу ч С11 и с

Классический режим обучения заключается в тестировании 

знаний для определения уровня только что зарегистрированного 

под ьзователя и автоматическая запись пользователя на один из курсов, 

согласно результатам лого тестирования.

Иптелдектуализированньш режим обучения ■ заключается в 

адаптивном тестировании знаний, что позволяет определить не только 

уровен ь знаний учащегося в целом, но и определить степень владения

и.г,к мй конкретной темой в отдельности. По результатам такого 

ч . чь. . смсрппу с ; пи щьи 1\ д.и.иу ю ; гмек т р ш о  

обучения, но которой нпоследе 1 вии и производится обучение.

4.2 .Архитектура ВОСДО

Интеллектуализироваиный режим обучения можно представить в 

ви де графа, где каждый узел графа задает один шаг обучения, 

состоящ и й  из предъявления (квант) порции учебного материала (У М ) и 

заканчиваю щ ийся проверкой усвоения У М .
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I 1ре к' I ли. К‘ 1 1 1 1 1 .1 И прием  ш р п н .ш  I п .1 п I раф ¡ 1.1 • и  . < пе I < :ц :

• I-уровень -  уровень углубленного изучения

• 2-уровень - уровень базового изучения

• 3-уровень -  уровень лёгкого изучения.

-I

РМ

И нтеллектуаль 

ньлн модуль

Модуль 1 Модуль 2 Модумь 3 ^од'^ь N - -

4 С ррв^р п р и л о ж е н и й

Рис. 38 А рхи тектура  комплекса

Углубленному менее груию  углуплети>м\ н б л и ч т м ч  И'/ ч л п н и  

темы на гра(|)с соответствую т различные верш ины . Д уги граф а
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определяю т траекторию обучения на основании результатов контроля 

после 'завершения очередного шага и определения нового уровня 

сценарии поучения (выбор стратегии) I уровень или 2 уровень или 3

I .C l  ! i ,  t l . i i l  V. 1 M IU [ ; i  I M i l  \  p O l i C I M , .

J i d u s e r s  * Z 1  in d e p e n d e n c e s  » D  id _ co irses ?

iO lN T ( ll; id lN T (ll)  ^ ^  id lN T (ll)

cg-r v'AP-JAF'C?' dependencejatle VAROiAR(2 ccn/se_title TEXT

name VARCHARdOO) - te ild  IN T (ll) v - 4-  description MEDIUMTEXT

lastName VARCHAR(IOO) courselld IN T (ll) short_name TEXT

pass VARCHAR(32) axirse2Id IN T (ll) - - - -------------- *  authorVARCHAR(255)

roteENU H i- j course3Id IN T ill) с о т р Ы у Щ И )

email VAPChAR(255) > — -  ------------------:h status ENUMU
1 i

nrthYear M i l ) ► i * *

gender ENLHCm'.f)
I 1

region Id  TIfirINT(4 ) 1
1 1 J  id jB S fc  t

facultyld INT(4) 1 I ¡d 1NT(11)

course IN T (4) ■; J i d j u s e r 2 d e p e n d e re  * 1 test.btle TEXT

groupld M ( 4 i 1 userid IN T(U)
j

1
, 1 content MEDIUMTEXT

ip VARCHAF'(16i 1 dependerceldlNT(H)
1

1 minS:ore DOUBLE

■i-'.LoQiri [*TET!ME ! status EMJMi .)

L X  7*
1 maxicore DOUBLE

1s t  Vi sit DATETIME passDote DATE
reExan INT(l)

total Time INT(4) grade WT(2) testTipe ENUM(...)

lastPage VifCHAft(255) courseld IN T (ll) *

cricckGode VAp:IHAR(32i 

status Ef'-JUH .i 

-.oflcVARCHAй13:)  

studyType ENUM(...)

*

Рис. 39. Схема связи таблиц БД
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В графовом представлен и и  п р о ц е сс а  обучения на основе 

индивидуального у ч е б н о го  п л а н а  возм ож ны  следую щие переходы:

• и И Ч С ' П  П о  ч U.\ 1}'•«» ! i ¡ , \ :  Н О р П П И  \ ' U  ' i : . -  .. i . ! М = i : , ¡i .

же уриинс 1Д>1 а i \ )  i.e. н ь ш и р и е км  c ip a ic im i не и*мен>т> пронесу, 

обучения:

• повторное предъявление т о л ь к о  что предъявленной порции 

учебного материала (д у га  R):

• переход l ia  3-yponei u> г.е. вы бирается  страта ия медленною  

процесса обучения.

• повторное предъявление р а н е е  изученного материала (ду га

В).

По сути Гчпл ллппмх (Ь Д 1» о н л а й н  сисг^мп - ! ! ■

проектирования ку р со в  Л1Н ) С 'ДО. и  ✓ являею ! \ р..л m.mi i им . i ̂   ̂ . 

информации м оргала, д о с т у п  к ко то ро й  осуществляется через 

программное ядро. Ь Д  портала я ил яе* гея реляционной базой данных -  

наиболее подходящ ей и сп о со б н о й  удовлетворить все задачи при 

написании п одобного рода п р о г р а м м н ы х  продуктов. На рисунке II 

представлена схема связи всех та б л и ц .

Это авторская систем а д и етш щ и он п ого  обучения, которая 

включает в себя к а к  здемелггы зн ам ени ты х С'ДО. гак и интересные  

:i к-i i " )i>» I! I чл» |ч. ч. I «i .* 11 1 " • V i > i .!!!.!■■ i i , о.. ь -•

11

! < i к и  u it : 1111 11 о  e m  < > i»; ч i 11. ¡ 111! ¡ * I - - i i u l y  ¡ í .u' í  к ». i»' ,i г  =, и  i. I \ S - I  \  

C B OÓ OI I I H M TOC I у I H O I !  e ^  I ; . К» . ' ; \ | U / M l o .  -Ч* Ч.

преимуществами. 1 лавиой о с о б е н н о сть ю  является выбор нуги  

обучения, которы й зависит от у р о в н я  знании сгулсплл. Мое.:: 

pci не: раппп. ему i ipe i. iai ae *. ем n u d p a i I. lo i : i p.\!чч ч . !•«» ¡opi.ii«
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интересует, и пройти ic a ,  но его результатам он и будет направлен по 

о д н о м у  из тгих путей.

Структура СДО

Данная система управления дистанционным обучением 

реализована в в ш е  серверного web-приложсния . в соответствие 

стандартам :

!\|s Ouc^ionX: Tcsi Iniemperability Speci llcation

• I M S  Con lent Packaging Specification

I M S  Accessibility Learning Applications Specification

Í M S  Reusable Competencies Definition Information M odel

Specification

I M S  I.earner Information Package Specification

• I M S  [Digital Repositories Spécification

I M S  Simple Sequencing Specification

1 M S Unique Identifiers Specification

I M S  RnlerpriscSpecification.

С и с т е м а  написана на языке программирования PI IP с 

иено.и/чонпиием о «л >¿kt íio-opnci [тированного программирования.

(Система работает под управлением web-сервера Apache, а также 

использует С У Б Д  V ly S Q L  для хранения и обработки данных. Работа с 

с и сте м о й  производится посредством web-браузсра. путём обращения к 

сайту, н а  котором и расположена сама система.
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Система п остр о ен а  на базе фреймворка C o d e  Igniler. 

обеспечивающего объектно-ориентированны й подход к написанию  

системы, а такж е позволяю щ его в йодной мере реализовать 

архитектуру M V C  (M odel-V iew er-C ontro lle r -  Моче п»-Преметавчение- 

Ktniipujмер). по которой были моелроены чод\ли c u c i c m u .

Данная архигекчура подразумевает разделение модулей на 3 

о i дел м  11.1\  k o m i i o i  l e u  i а:  миле п. l u í  i i i . i v  к» > i ор m  . i ¡ v  :» , i .

LOI П р е Д О  а В Л е Н И  Я И. H u . i y i u M  ¿ a n | 4 >Ll.i v i  Kt s i . . j ■« .!

состояние: полг/.зовачельский ипч срфейс (пре/ктавлепие). который 

отвечает за предел анление информации: у правлмошая ло 1 ика 

(контроллер), которы й интерпретирует данные полученные от 

пользователя, а затем инф ормирует модель и представление о
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п еоб хо-тм п сзи  соотвсгсп-тощ ей реакции. При гаком разделении 

изменение одною т  компонентом модуля оказывает минимальное 

влияние на другие. Это позволяло облегчить разработку и изменение 

исходного кода системы, и в то же время исключить возможные 

..и! »1‘1ссК| 1с итп и ы ! при написании сис 1смы.

4.3 .Типы  учебных материалов, используемых при  

листанционном образовании

У ч  сбпые материи.!ы можно классифицировать по ряду признаков.

В 'зависимости от роли, выполняемой в процессе ДО учебные 

материал ы подразделяются на учебники, учебные пособия, практикумы 

и сбор н ики  лабораторных работ, справочники, методические указания, 

сбор н и к и  типовых заданий и упражнений, типовых вопросов и ответов 

на них. прикладное программное обеспечение. Основная форма 

названны х материалов — злекгронная. хотя часто возможно

' П 1':||1.

О д н о й  из интегрированных (|>орм учебных материалов в 

традиционны х формах обучения является учебно-методический 

комплекс (УМ К ). объединяющий большинство из названных 

материалов. Мри Д О  аналогом У М К  становится электронный учебник 

(Г)У). Н априм ер. М .И .Неж урина предлагает под Г)У  понимать 

объединение частей, показанных на рис. 2 .

О сновные ха р а кте р и с ти ки  систем ы  ЛВОСДО.и/

( Ьнш и- м;>пп Н ;;1 м 1|);1 влеи ИИ шс'1 емшГ

\ !■;( К . Ц  )

1 1одьзовател1, может редактировать источники в виде ПТМ 1, +

! М .  » 1 - 1 1  М .Г 1 --1  N | ! !Г !М  Щ И .  ' Г ‘ (1 | )р :г К с ‘ 1 1 !Н [М Н ч-
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1 Ьльзогшсль м ож ет ко» i ировать документы  Word в систему +

1 1ользо нател ь м ож ет д об авл ять  ресурсы /ссы лки +

1 1ользо патель м ож ет д об авл ять  та б л и ц ы

Пользователь м о ж ет создавать  н о в ы е  курсы

Пользователь м ож ет у ст а н а в л и в а ть  пароль

1 1одьзоватедь м о ж ет доб авлять/удалять участников процесса

обучения
I

I 1ользоватсль может ге н е р и р о в а ть  отчеты системы

( и с i с vi л поддер'/К и мае i сотыми^.’ i ее т и

;( L'l.I IK I I 'M Ч \  I I I  I !  Me  I I I . !  MU'  I ! \ ‘ • ! I 1 H i l k  I J M \

, i‘ к I ■' I ! ! ’ 'M' I I : 'IK : «.К , .

¡; I o l l \ HIM no t\h >,k I UK  I I . | V  ! 11 L' I p 1 .1 i i i ! I!

OcoGckiiKKin \ П|) ;Ш. ic  1 ill и к\|)сом в с н ы  емс

Пользователь м о ж е т  создавать чаты (синхронны е и 

асинхронные)
-

Пользователь можем создавать  п редактировать .к и л м е т м  

курса

Пользователь м ож ет созд а ва ть  и редактировать программу  

к\ ре л
- 1

1 lo.ibuimnc.ib м и ж с '1 1! V.! 1 к»рги|к ч<аи, ю кумеш к\|ч.1

Система обесп ечи вает настраиваем ы е шаблоны курса +

Пользователь м ож ет д о б а в л я ть  аггачменты +

Система д оп ускает со зд а н и е  разделов с доступом только для 

1 ф енол

Система допускае т м они торим  г  активности студентов +

Система допускает/создает епм еки  курсов

|( 1\ ДСП 1 Ы \Ю1 > 1 ММС11. 14 1% М К ЫШ1ЫМ об ;к:г,лс\1<.) V. : !!



1 Io.il/JOBaTe.iu может пас траи вить отчеты об >чч «еваемости *

1 Пользователь может добавлять комментарии к оценке 

у с  11 с в ас м о ст  и
*

1 1 о с н о в а т е л ь  может настраивать инструменты тестирования +

Т с с т ы  использую? различные типы вопросов +

П о л ьзо в а тел ь  может устанавливать ограничения на 

до  ему 1 ш  ость теста
-

П о л ьзо в а тел ь  может определять обратную связь по 

нпмкм п.пы м и чепракильпым отве там нп вопросы тоста
-

П о л ьзо в а тел ь  м. ныбир. геперир. компьютером комментарий 

по тесту
-

С и с т е м а  обеспечивает техническую поддержку студентов +

С и с т е м а  обеспечивает техническую поддержку 

преподавателей
+

О с о б е н н о с т и  к'()МУ1М 1и к а ц н п ( о б щ е н и я )  в курсе

А В

О С

Д О

1 1о ; хлерж ка электронной почты +

С о о б щ е н и я  могут редактироваться отправителем

.1 м.: ; _ V; ». ¡. 1! ОВЫ С 1 С МЫ

+

+

С и о т  ¡;стели\ е т сипдартч 1\1.Ч +

О гр а н и ч е н и я  по количеству курсов -

01  р а п и ч е п и я  по количеству студентов -

О гр а н и ч е н и я  по количеству преподавателей -

О гр а н и ч е н и я  по количеству подключений к курсу -

I I X  I 1ИЧ I С' К ИI •. требования Вязовый аппаратно-программ ны й



комплекс

(Требования к  серверной и кл и е н тско й  частим системы)

Сервер

• Microsoft 

Windows 2000 

Server:

• стек 

протоколов 

TCP/IP:

• Microsoft 

Internet Information 

Sei'UT 5.0-

• M icrosoft 

S Q L  2000 (c 

установленным  

Service Pack2 и  

выше).

• C e le ro n  633: 

О З У  1 2 8 М б ;  

4 Гб  

ли с  ко во го 

п р о стр а н ств а ;

SV G /V  2М б .

• Pentium III 1000. 

О З У  5 12М б.

• 40Гб дискового 

пространства.

S V G A  8 Мб.

К л и ен т

• M icro so il (К о н ф и гу р а ц и я , Мультимедийны й

Windows N T 4 .0 vi и  ни мальм о компьютер с  возможностью

Workstation. н еобходим а я  для | ввода и вывода звука н

Windows X P за п у ск а  б азового ! поддержки

(допускается п р о г р а м м н о г о видеоконференцсвязи

Windows98, о б е с п е ч е н и я (видеокамера и 1

Windows Me) СОО 1 ВС 1 С 1 И\  К ) I I ICC

: программное обеспечение) j
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j • сте к  

! п р отоко л ов  T C P  IP 

| V f  S IH 5.5 и выше

Мул ьтимедийный

i Рабочая ста н ц и я  персонала учебного центра

! • M icroso ft  

! W  i ndows N T  4.0

I W orkstation . 

W in d o w s X P  

(д оп уска ется  

W i ndovvs98.

W i ndows M e )  

стек

iipoioKu.'iOM TCP/IP.

'• i ^ ' •' ; : • .i.!i ¡i.

Конфигурация, 

минимально 

необходима« для 

запуска базового 

программного 

обе си смени я

компьютер с возможностью  

ввода и  вывода звука и 

поддержки 

видеоконференцсвязи 

(видеокамера и

со1Угвстств\ю!цее

11 ро гра м mi i ос о бес н ече 11 и е ); 

Цветной сканер и цифровой

В и д ы  пользователи

( 'тудети (Учащийся)

Р еги стр ац и я .

Регистрация осуществляется в четыре этапа, в процессе 

которы х кроме стандартных параметров аккаунта есть возможность 

вы брать  группу, курс и факультет. После подтверждения аккаунта

с тул  сит и м ее т  возможность иоити н сиетему и ! т и т >  снос обучение. 

И!-.. - ! Miar 2.
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n m p u p i* !d i ц т

Иг : йоэ£мацм>ми!г>м№г»!*:

rpv*» Я0-11ИТр *|

1» с4:»«-*».- iCiKtAtCuii *;

1 nil обучен и ы
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Н  сис!смсс^ШсЬ имеется 2 типа обучение, которые играют очень 

б о л ь ш у ю  роль в процессе последующего обучения студента. Как  

о п и с а н о  выше, тип обучения можно выбрать при регистрации. 

С учн сгствую т следующие типы обучения:

Классический тип обучения

Интеллектуальный тип обучения

Т еп ер ь  рассмотрим каждый тип обучения по отдельности.так как

■ ; п .!!?  ?П»У :;нои СВОИСТВЛ I! ХарПКТСрИСТИКИ .

К л а сс и ч е ск и й  п т  обучения. Кслн учащийся мри регистрации 

вы б ры л  классический тип обучения, то перед началом обучения ему 

п р ед о став л я ется  '1 ест на проверку уровня 'знаний. Э тот гест составлен 

п р ед в а р и тел ь н о . имеет определенное количество вопросов и варианты 

о т в е т о в  на них. Оценивается но 100 балльной системе. После 

п р о х о ж д е н и я  теста, в зависимости от результата, определяется уровень 

чпани й студента по следующим критериям:

• 86 баллов пли более — Отлично:

• 71 -85 баллов -  Хорош о:

• 56 -- 70 баллов -  Удовлетворительно:

• 55 баллов или ниже -  Неудовлетворительно.

П  зависимое I и 01 уровня знании студента, ему будет предложен 

курс о  о у  чепия соответствующий его уровню.

Н  классическом пн 1е обучения процесс будет проходить линейно,

. с. п »> ч л с I с я лекция, мосле окончания е |удентбучет проходить чес I па 

оиС1.к> и л и . нисколько Хорошо он усвоил У1а 1ериа.л. После лого он 

п е р е х о д и т  к следую щеп л екни и и т.д. до окончания курса.
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При выборе к л а сси ческого  т и п а  обучения испо.н.зуе юя 

1ШНМОС1Ш 1. объектом молу.Iи «'Зависимостей». описанная еле | \ ю ш е п  

диаграммой:

ЗкЬвегс ▼ Ц *1сГ(1ереп(1епсе$ * 31(1_соиг$е$ *
id №1 (1 1 ) idim(ii) ^ idlNTUl)

lognVAR(M(27) dependercejtle VARCHAR(2 course_btle *EXT

naneVAACHAR(lOO) te*Id INT(ll) ^ description MEDIUMTEXT

Icdtame VARCHW(IOO) 'CourselldlNT(ll) shortjame TEXT

passV«CHAR(32) course2Id !NT(!!; 7 . -------

role ENUH(...) •'Course3Id INT(U) complexly ffJT(ll)

emd VflRCHAR(255)
r " " 1  1 ' status ENUM!...)

birthYea M(4) ► 1
gender ENUMCm',?)

* ! 1
refold TWYINT(4) 1 ! 1 J  id.tests *

ra:.r.T-lG Ur ; 1

couse INT(4) | J  |djuser2dBpendBnce * \ i teitttle TEXT

groupld INT(4) 1 userid INT(U) 1 1
1 1

content ME DIUMTExi
1

iOV«RCHAR(16  ̂ 1 •dependenceldlNT(ll) \_\__ rnmScĉ e ['0 U6lr

lastlogin DATETIME [_̂ stctus ENUM(...) 1 
 ̂ ^ -

maxScore DOUBLE

lasWst 0ATET1ME passOate DATE reExam INT(l)

totalTimeINT(4) grade INT(2) te4TypeENUH(...)

lastPage VARCHAR(255) courseld INT(ll) ►

MCbdeVARCH*(32) >

status ENUM(...)

code VARCHAR(32)

5tucyT>pe ENUMf )

Из этой д и а гр а м м ы  сл ед ует, что пользователь, в зависимости от 

результатов те сти р о в а н и я , направляется на один из курсов, размой 

степени слож ности. В ы б р а н н ы й  курс закрепляется за пользователем в
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. ¿, í/i п р е л м с ;  а \  ¡ м ш и м с я .

--------------------------------------------------------- Интеллектуальный тип

обучения. При  выборе 

ингел.чектуального типа

обучения при регистрации 

студенту гоже будет предложен 

тест. По у ю т  тест, отличается от 

предыдущего типа тем , что в 

нем используется адаптивная 

мол ель тестирования.

Данная модель

применяется для тестирования 

обучаемых с помощью 

компьютера, т.к. на бумажном 

бланке невозможно заранее 

разместить столько вопросов и в 

Tovi порядке, сколько и в котором 

они должны быть предъявлены

•• м • ■ • v

01 Л С .1МЮЙ гаилиис. что позволяет контролировать процесс

Лекция №N

I
Тост №N

т
начинается е задании средней

: ''ОК!!'1 j : :’л; na'iniuüb ü

с ле! кич заданий. i.e. пдш  пи 

при ппииу повышения

сложности.

Тестирование 

заканчивается, когда обучаемый
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НЫЧОТИГ IKI ПСКОТОр I >! Й ПОСТОЯННЫЙ vpOBCIIb СЛОЖНОСТИ II: HipiIMCp

отвечает подряд на некоторое критическое количество вопросов одного 

уровня сложности.

Достоинства:

• Позволяет более гибко и точно измерял» знания 

обучаемых:

• Позволяв г измерять знания меньшим количеством задании, 

чем в классической мотели:

• Выявляет темы. которые обучаемый niaei пчохп и 

позволяе м задать но ним рял дополнительных вопросов.

Нело статки:

• Заранее неизвестно. сколько вопросов необходимо задать 

обучаемому, чтобы  определить его уровень знаний.

• 1лели вопросов, заложенных в систему тестирования, 

оказывается недостаточно, можно прервать тестирование и 

оценивать ретчтьки  пи ю м \ кчипчеовч гимрси»!:. i:.i 

которое ответи.т обучаемый:

• Возможно применение только па ')ВМ .

Надежность результатов тестирования в данном случае самая 

высокая, т.к. осуществляется приспособление под уровень знаний 

конкретного обучаемого, ч т о  обеспечивает более высокую точность 

измерений [11].

По результатам такого тестирования, система ie iiepnp\c i

III1Д И ПИЛ) *.1Л Ы 1\ И» Г р а с  К Г ири  М об \  ЧСПИ Я . ми |.< - , , »p» .И U I •- ; !; ; И !.

I!ро изводится обуче н ие.

После завершения очередной лекции из сгенерированной

траектории производится проверка знаний по -ной теме и при
1 5 9



' • ! iVV МП\Л- . ' ае!  CM v' 'С ! \ lOl l lCl l  ЛСШИИ

I ; . i r w  ¡ . i i i . l O O  !»..> U K .  O i l  ! ф и  \ОЛ11 1 . I wKI l Hl l )  »¿IIIOIKJ. I I р И  I О М . MIX) C M )

дастся  информация о том. какие именно темы из этой лекции усвоились 

!I ю хо. Нос 1C чавепшения иссх лекций пользователь снова тестируется 

по в с е м  гемам и сети уровень знаний пи каждой конкретной теме 

превы ш ает 80%. го считается, что учащийся завершил обучение по 

д аш ю ’м у  предмету и ему предлагается пройти обучение по другим 

предм етам .

Выбор предмета.

I 1осле регистрации на сайте и когда аккаунт был подтверждён.

Зачётная книжка

В системе каждый учащийся имеется Зачётную книжку, 

с о д е р ж а т )  ю имформацшо о всех курсах, па которые записан студент, 

список тестов, необходимых для прохождения на сдачу курса, а также

■pi- 1\'С : И Л I Ill I I, СП

• ‘ 1 ы[к,.пирп ¡ел¡»nuvj .c c iпридание лому

предмету.
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информацию о сдаче всех -.этих т е с т о в  (с какой попытки и на какой  

балл).

Профиль пользователи

Профиль но; м /.jo вате ля «содержит общую информацию < > ñ 

учащемся, и нф орм ацию  о его деятельности (роль, факультет, к у р с , 

i р\ í i i r t ) .  л к  I И К П О С 1 и  11* * м »  и »| ; .11 w. : я ( i к  )ч k . j ü , и*! л i ! и ; -

время). 1Ш(|юрмаци1<) о е го  r p v in ie  (отображаемая только для са м о го  

пользователя).



Л е к ц и и



Ь о л м п н я  ч а с т » .  . л е к ц и й  м р с  i c гаи i c n u  ii;i c . u i i e  и ни ¡с I hi-.li- 

ирочс1 1 г л  iMii. их л и т р а м и  я в л я ю  i си п р е п о д а в , и  ели к а ф е д р ы  фи : i ikn 

I У N 1 . I Inc Ml > I per i .  . К К11 и N I ; o  i m i w  I m  л и т .  r. pe i. и \K i - i i::. i . e ! с ' <

\ м см ып и м. их оеекч »m ро. и» i me kdi i п р и н т  me i. . in no ek.rr.i 11. \\ i i- персик». 

Все лекции Moi \ i имсн> н е с к о л ь к о  ппкж . С о и о и е ш ю : .icumiw, un,uv.~ 

лскция, проектная рабонга, тренаж ерн ы й  тест, практическая работа, 

самостоятельная р а б о та . В ес  п  идсо-лскции находятся на сайте  

mover.ii/. который так ж е  р а с п о л о ж е н  в сети T A S-IX . К самой лекции  

могут быть добавлены  т с с т ы  и/или ресурсы.

Для того, чтоб ы  л е к ц и ю  с ч и т а л и  пройденной, пом им о сдачи всех  

тестов, нужно такж е о с т а в и т ь  заявку  о том. что данный материал  

лекции освоен. В н и з у  с т р а н и ч к и  лю бой лекции для -этого есть кн опка  

"Я  оспин.Ма) v ia ic p iu .i л е к ц и и ! "



ripMVKUIIim 'ilIKH ' /Ш М Ж ПШ Г -  Л Ш Ш 'Ш И '.и р И  кЧПХ)|Х)М IpiU-K-nípiUMI 
М|-«.'ГЯ4''Г»-М п р я м .ш  л и н и я .

Рлнпочк-ригн- д и п ж е ш и  -  дпиа<1ИК\ при к сп о | х ш  и л и  :<а л к ю ы е  

р л и н ы с  П|Н)Ж*/К\ТК11 и | к м 1*ни lO H f p n u f i  u u iH a w jH b if  1 к .* ]см ещ ен и и .

Ку  рсы

Студент, помимо основного предмета, также может записываться 

н а  д р уги е  курсы, для последующего чтения лекций, лабораторных 

P lioot и материалов которые в нём содержатся.

#  "  ; ,,  ̂л  д ;'. я  * з , . i  к  ко в ̂

1% (1/94)
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\ ’ч а и и п к н  м н /м л  с р а ; \  же  к и д е и -  т и п  чр>>дч\..  к

завершенное'I и к\рса) и п о  окш ики ш ю  к \  рса м о 1\ ч л е !  • ¡Х.-К ¡¡•»»чш .ш 

сертификат о п р ох ож д ен и и . Для удоб ства  учащихся, уже пройденные  

лекции отмечаются зелёны м  цветом.

Личные сообщ ения

В си стем е е с т ь  возм ож н ость  вести переписку между 

пользователям м. С  пом ощ ью  пи\ возм ож н о отправить сообщ ение  

знакомому. А д м и н и с т р а ц и и  сайта или Преподавателю.

О̂ рр ЗЬктою. —-.......... -......................
>*,)■»« Ч»1Л.»гаг.ги1о«з • ••■=•».

А>**а1ГЛлиро. ~.л Л
САмсч $.'хкго̂  ~а’*г

1трбса;оИ « - г! - «ЛП
Зпзлпсгз 1.1а̂папаЬ<>е'.а 
' лге̂  Р̂ ~дпо»
¿си Ба̂Я'у. 
лгья п«ше 
Зареара Монс??*«о 
•ад «-а Ма’-юнсв
Т»1ГД1/тй1| Т смяш.ъ руп с

»луъ, ¡0 ^ 1  А

I * М11 \ ’• О НМ л. О» I • V. К ! и Г. ■ И 1 1 ! 1 1: 11 I I

описана следу ш шем дна! р а м м о й :

Библиотека

В библиотеке содерж атся необходимые для обучения 

учебные пособия, справочники и д р угая  полезная литература. Среди  

авторов литературы, которая и м еется  на сайте - Ф .К .Кнойбю ль. 

Б.М .Яворский. Г .И .Троф им ова. Ч .П у л . Кухлннг X. и т р у т е .
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Элекгтронные учебно-методические ресурсы СДО включает в 

качестве основных компонентов банк электронных курсов. видео 

л ек ц и и . виртуальные лабораторный работы, внешней интернет 

1 1 рилож епис и 1.л.

Сертификаты

1 1осле окончания курса, по запросу система выдаёт 

 ̂«jpi ифика г о с го дсисшителыюм прохождении, который сохраняется 

и а ком пью гор или дастся на него ссылка в сети.

Сертификат
4.1 .п: i:ii;ii.yv:ii«.M''V>v4ai!W 

w , -  

.i- II .:.¡Ü 1 чи.
í Ai .'¿f- •

\ к u.4 i*:i;‘.'■'i*

I iiT-¡ I i 4 l>

!!-lili >'U ;

Ъ\.\. • - V,

Upen orilleante:t ь (Тьютор)

Кабинет преподавателя

У четн ую  запись для преподавателя создает администратор и 

пы лает им логин и пароль. Учителя делятся по предметам. Все 

Minii.k- k:\\ тем' ими сортируются по предметам. У  

п реп од ав ател я  в личном кабинете отображается список вопросов но
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cooтвстстпу lomcMV предм ету. I lo c . ic  от в е т а  на »опросом помечается как 

'¡ЛКрЫ I ы i t.

11реподаватель д о л ж е н  и меть возм ож н ость  управлять ку рсами, 

лекциями, теслам и, и  также р або тать  с 'зависимостями (группами 

курсов), что собствен! 1 о  и реализуется н и ж ео пи санн ы м и  модулями.

Модуль К у р с ы

Модуль Курсы  предо с т а в д я с г  средства для добавления, 

изменения и удалении курсов.

Добавление но н о ш  к у р с а  производится нулём перехода но 

гиперссылке « Д обави т ь  новый курс»

Изменение к у р с а  производится п у тё м  выбора соответствующем  

операции в п оле « О п е р а ц и я »  или ж е  переходом п о  гиперссылке, 

которой выделено щг.я*ание к ур са .

Утатснпс к\ рсл upoiniu > щ ? ея м у к ;м ччбор-! ■■'•'■ч.-ч ч

пиктограммы в ноле « О п ер ац и я»

\ l o i \ i i .  к у р с ы  m u im c k v i  I цм 1 \ !  ;i ; i. 1.1 г■ ■ м

си а  см ы . В к у р с  Moi у г вход и и » л ек ц и и , даборл i о р п ы е  | г л т  i и . i ¡иь< ч  л 

(касающиеся и ск л ю ч и те л ь н о  д а н н о го  курса). Учащ иеся могут 

записываться на  к у р с ы , к о н тр о л и р о в а ть  степень заверш енности курса. 

П о  завершению к у р е н  у ч а щ и й ся  получает сертификат об окончании 

курса. Взаимосвязь об ъ ектов  модуля «Курсы» может быть описана 

следующей д и агр ам м  ой:
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la tfjam  с VARCHAR( 100) 

pass V APCHAR(32) 

Ehl'.JW. )

W ill VAfcOlARil'SS) 

bmhVee INT(4) 

gender ENUMCm .f) 

reg on ld  TIWINT(4) 

faufcyld INTO) 

course INT(4)

- groupld INT(4 )

¡D VARCHAft(16) 

laetLogin DATETIME 

I i t  Vi s it DATET1ME 

COtalTi.Ti с  IN T (4 j

I^Page- v»CHARC55) 

c.-«kOr.Jr vARO№( 32) 

starts EJNUMi ... 

code VAR<:HAR(32) 

sti*2yTypc £NUM(...)

; icLcotrses *

a :w 1 1 :

vie*.! *J.i <Ji ■ i 'LC'iUM i C-. i

short jvame TEXT 

ajtho VAftCHAR(255- 

cornet« tv INT(ll) 

status ENUM;...)

* * 1 ___

_  * ! 
Jld_comple*eness M

I 
il 
: I 
I

idWT(n)

- userid 1NT( 11)

- lectjreld INK 11) 

dote DATE 

ipVARCHAR(l6)

< couseld INT(ll)

I
I
I

- f -

I I

..] Id_news

idlNT(li) 

c-wseld INTO!) 

t» e  ENUM(....' 

rwne ТЕУ7

к
"Jidjabs

idlNTCl) 

•:оиг«И INT(ll) 

rwjm TIMYINTM)

ЗкЦмйге* *
idiNTill) 

r . v t t id №T !!■ 

num I1NYIN\4) 

name TEXT 

sunmaryTEXT 

content ME DIUMTEXT 

type TEXT

autho» v AROtAR(255); 
addedOnDATE 
haveTefc INT(1)

G  id_coirse$Stf)scribe Л
idlNT(ll)

* couseld ШК11)
• userid INT(Il) 

sta-tDdte DATE 

compiebeOae DATE 

; status ENUM(...) 

b*f DOUBLE 

grade INT(ll)

author v«CHAR(255) content MEDIUM TEXT

•jOaedGnjATE mthor • Aft CHAP (255)

^  addedfr DATE

if

Модуль Лекции

Все предметы содержат курс из определенного количества 

чекам и . Создание лекций осуществляется через специальный 

тексто вы й  редактор (на подобии M S  Word), в котором можно 

ф орм ати р овать  текстовую информацию, загружать графические 

I м о р . а л и я .  \ ктп.пип I. гиперссылки. Гакжс при управлении лекцией 

м о ж н о  указать список используемой литераторы со ссылкой на 

он от и отеку.
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Модуль Л е к ц и и  п р о ;  ю с  гавляст средства для добавления, 

изменения и удаления л е к ц и й  .

Л е к ц и и

' У

- ........ „'У

Доидкдспнс I и «ни и .к* »>1 п т  И|чм1'.|;и 1М : , л и '

гиперссылке «Добавитр, л е к ц и ю » .  Следует отметить, что мри 

добавление лекции н е о б х о д и м о  указать курс, к которой ома относится, 

а также указать сё н о м е р . Гслк как в данной системе С Д О  добавление 

лекций может п р о и з в о д и т с я  в произвольном порядке. Также, при 

добавлении новой л е к ц и и  р е к о м е н д у е т с я  добавить к ней резюме, в 

котором вкратце будет о т р а ж е н о  содержание лекции. Резюме 

соответственно б уд ет  о т о б р а ж а т ь с я  перед основным текстом лекции.



И

(  « «  ■  :

Ц «  А _) - л  С 1 1 1 :
_ - .с -  А  • —

Л -• • Л 1Г&11

Удаление лекции производится путём выбора соответствующей

I т к т г р а м м ы  п поле «Операция»

Л е к ц и и

0-1 :Лчт<з 11обАб<1? т  I Ок̂ оц--.

Вы действите(ьно хотите удашть лекц*о «Лере« пекиня» ю гурса «Ризиса»? \ /  У

I. *

И зм енение лекции производится путём выбора соответствующей

п и к т о г р а м м ы  в ноле «Операция» или же переходом по гиперссылке, 

к о т о р о й  выделено название лекции.
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На странице и з м е н е н и я  лекции можно шлбрап. к\ре. для 

переноса лекции, у к а з а т ь  её номер, тип (лекция, видео-лекция, 

проектная работа, п р а к т и ч е с к а я  работа, самостоятельная работа, 

тренажерный тест), и а з к а н и е  и автор а.

Изменение лекции 1

к у р с .

Физика ДЛЯ ч а Й Н И К О В  ¡'94) ▼

ИОМ'-.|; ?П КЦИ Г

? С г ? ш :  г - П К * С'п МИ'



i e  лек:«.: и  и

В / U АК & ^  £  s  g  iE |г I X* X' :
_;.:С* ' ^ .J

и  - а 1г Л и
Основ»»;« г окчгич механик.!

В / ü 4К - ■ .Л S  i  1  ■ ;= :Е х» х'
-> '•  - :  с  - - *Î «  • \  V  • —  .J i

-■л - й  -  J  ir tf|;l

t . i i wi x-ч.. . i Л,^^ i ^/* OU > mMx . i UC  I l> , U> UJ b l l l  Ь К Л С К Ц И И  ОДИН И. 1И

ik*j  Kir. i ько iccioh и загрузить »дектронные ресурсы, относящиеся к 

л е к ц и и .  Э т о  могут быть краткие конспекты лекций, дополнительная 

л и т е р а т у р а .  а также различное программное обеспечение, которое 

м о ж е т  понадобиться для освоения материала.



I Ц AM
ы~:

- л

-л *  *  =
- i - ®  т

*т V 5 n
А  “ *V —

PtA  h



Любая лекция может содержать в себе гипертекст, изображения и 

ф.| ш 1-ролики, что позволяет размешать мультимедийные лекции и 

нм л е о .

В системе также имеется полсистема требований, которая 

обсе 1 ючпкает последовательное прохождение материала.

С  точки зрения взаимосвязи данных между' собой, можно 

п о стр о и ть  следующую мифологическую модель для модуля «Лекции».

К\рси содержат лекции. Завершенность курса зависит от 

заверш енности лекций входящих в данный курс. После изучения 

л екц и и, учащийся может сообщить об тгом системе, нажав 

соо 1 в с 1 сI в \ ю т у  ю кпопкл внизу лекции. 'За каждой лекцией можно 

закрепи м , один или несколько тестов, которые нужно пройти после 

*авер1 пения лекции. ’Гакже на иозможиость прохождения лекции влияет 

си сте м а  требований, реализованная в системе, которая будет описана 

ниже более подробно. Взаимосвязь объектов модуля «Лекции» .может 

быть опи сан а следующей диаграммой:



J id_lectures

id iNiii:;

> courseld INIT(ll) 

гiijri i TI N't I f*.jT i -i i 

nameTEXT 

summ ay TEXT 

content MEDIUMTEXT 

type TEXT

author VARCHAR(255) 

addedOnDATE 

haveTest INT(l)

> -

L _
Д

j idJectureDepends

idlNIill; 

lectueld INT(ll) 

teäld INT (11) 

minBall DOUBLE 

maxAternpts INT(ll) 

ежиЬоп ENUM(...)

¡d_ccnrses т

Iо ¡м....

course Jitle TEXT 

de-vnpfir.-i ; jmt 

short_name TEXT 

author VARCHAR(255)
1
1 _j id_completeness

1
1
1 - 
1

>

1

id INT(H) 

userid INT( 11) 

lectureld INT( 11)— 4-
dace DATE

ip VAP.CHAR(16)
1
1
1
1

courseld INT(ll)

1
!

J  id Jests
id_reqiirements

ч? id INT(ll)
id IN т»; 11.

testjitle TEXT
descries E T

— ̂

—  Г

согЛепС MEDIUM ТЕ XT 

mmScore DOUBLE 

maxScore DOUBLE 

reExam INT(l) 

teäType ENUM(...)

ror ENbMi ...I 

forld INT(ll) 

req ENUMi...i 

;eqlc ¡N 1 ,¿:, 

condition VARCHAR(255)

М одуль « З а в и си м о с т и »

Данный модуль предназначен для построени я зависимостей для 

результатов теста, н а п р и м е р , для определения по какой программе  

будет обучиться с т у д е т  в за ви си м о сти  от того какой результат он 

показал п ри  п р о х о ж д е н и и  начального теста. )кспер| или 

Преподаватель по ж еланию  м о ж е т  добавлять, редактировать и удалять  

записи мости.



НеОоъ  ̂тест iO- »

Курс общем физии» i2 семестр: :22: »

rívD-c общей фвзяп i2 семех; £2: ▼

К у к  зб ц е й  ф ш г  i2 CrV cC ’ p. ¿22 * 

Д о б а з й Г ь з а а ш ш ь

Изменение завнсииост

'vç-c :-бщ# {оди >2 семест?

•̂даяпя;айн;ш:У;

Инзака д  пя чайников-94 

Изменить шсймссть



Модуль « Т р е б о в а н и й »

Данная м о л с ш п с м а  раСкп а с 1 с модулями к у р а ж . Лскиип н 

Тестов, позволяя с т р о и т ь  п р а к т и ч е с к и  лю бые траектории прохождения 

как лекций внутри к у р с а , 'та к  и к у р с о в  между собой.

Т р е б о ва н и я ! для доступа  к л е кц и и  «2. 
Л екция  .2»

К ••/£>!>. • '«•'и* ни Тг!С "г »:

* :

Требования

Таким о б р а з о м , на л ю б о м  :ггапе обучения можно быть уверенным 

в определённой сте п е н и  п о д г о т о в к и  учащегося.
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В С Д О  реализована очень гибкая система требований. Это  

г р е б о  вания предъявляемые пользователю для доступа к тем или иным 

к у р с а  тм. лекциям, тестам, что позволяет выстраивать определённую  

граекч'ори ю  обучения для учащихся и контролировать уровень знаний

I Ьплпация но СДО ос\ шссгвляется посредством блоков, которые 

м v>I \ 1 содерж ал, либо меню, либо подгружаемые модули. Взаимосвязь 

о б ъ е к т о в  «Наишации» может быть он»сана следующей диаграммой: 

Т е п ы . \\СДО им елся не i poci ini.iii и внешний модуль 

д л я  разработки  электронных тестов. Нами было, разработано 

c i  1еии<_1льны й скрипт для интеграции программы ¡Spring. QuizMaker. 

Д л я  разработки  тестон в С Д О  используются программа ¡Spring 

C > u i/V i akcr как внешний модуль.

I 1олш>[й список поддерживаемых типов вопросов [19]:

ИсТИНс.1Ложь

< ■’ t I I i и •• i I ! 1.1 i i  1 ' , Ы 1 Д  Ij '

X I !!d :!:c с !: : е : и в : . !  бор

14 вид строки  

. С_.Чк)тветствис 

. I 1орядок
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И НОЛ Ч И С . Ы

Пропуски

• Вложенные о тв е ты

♦ Ьапк о i ne rou

Он может б ы т ь  л е г к о  прикреплен к сообщ ению  и отправлен по 

электронной почте и л и  загруж ен в И нтернет.

Встроенный м о д у л ь  тесты предоставляет средства для 

добавления, изм енения м  удаления тестов. Важной особенностью  

является то. что и з н а ч а л ь н о  тест не о тн о си тся  к какой-либо конкретной 

лекции. Ото позволяет и спользовать один и тот же тест не только в 

разных лекциях, но  и в р а зн ы х  курсах .

Тесты

Ш Название | Проходной балл : Чако'мальиьп*

Добавление н о в о го  теста производится путем перехода по 

гиперссылке «Добинитт, и он и й  т се т ^ . При lonnivтемни ипкпго тсстч 

необходимо у казл i 1 . иллклпис. прочо i ¡: i ' 11 п \¡ i кч. м \ t. ¡ ¡-.ir:. ■;< 

тестирование, а такж е, возм ож н ость  пересдачи. Причём, балл для 

минимальной четвёрки  и  миним альной  пятёрки система вычисли! 

автоматически по п р оходном у и м и н и м ал ьн ом у  баллам. Так, для 

проходного балла 5 6  и м а к си м а л ь н о го  балла 100 система вычислит 71
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„для миним альной четверки и 80 ;ия минимальной пятёрки. Так же 

н у ж н о  указать возможность пересдачи теста.

К р о м е  обычно го теста можно также лобавить Р^ И -тест. Э то  

х - 'и т и о  применять в тех случаях, котла встроенная система

М о д у л ь  «Библиотека». В СДО  имеется модуль «Нибл йоте ка».

I ю ш ол яю ш и й  нуПликоназ ь р еор см  различных форматов. Ресурсы 

чнычПо икренлягь за определённым кчреои и/или лекцией или 

р а зм е ш а ть  в общем хранилище, если курс и лекция не заданы.

Д а н н ы й  мод)ль содержать материалы (книги, методические

II особ и 51. и 1.д.) отсортированные но разделам лл я скачивания.

С озд а ю тся  категории, в которые загружае1ся вся информация. 

Ноль Ьиблиотекаря (администратора или преподавателя) позволяет 

с о зд а т ь  рубрикатор и необходимое количество классификаторов, для 

1*еех р есур сов , размешенных в базе данных сервера.

Взаим освязь объектов модуля ^Библиотека» может быть описана 

с :  1едую ш ей диаграммой:

Д а н н ы й  модуль содержать материалы (книги, методические 

. ’ .14 :■ !. ! ) о  .ор'! ир^ваппые по разделам для скачивания.

Л  абораторпые работы

В  данном разделе преподаватель может управлять

л аб ор ал  опны ми рабою м н Имеется возможность добавлять, 

р ед а кти р о в а ть  и удалять лабораторные работы. Все лабораторные 

р а и о зы  в электронном виде.
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Добавление пиний . табора ю р н о й  рлоопп ос\ т с с I  в. 1не 1 с >1 

следую!ним сп осо бом :

> Определяется к каком у курс) о б у ч е н и е  она припа неж ит  

'г Номер

г 11;г{ИЛ1М1с 

г Автор 

'г Резюме

> Содержание

Новости и о б ъ я в л е н и я . В т го м  разделе преподаватель может 

добавлять новости и  объявления. О н и  будут привязаны к каком) либо  

куреу и соответственно будут гам ото Сраж аться.

И соответственно в о т  так о н и  будут отображаться в разделе 

«Новости и объявления» п р и в я за н н о го  курса.

в заим освязь  о б ъ с К ’Ю И  МО I) (Я - М о В т Ш  \Ч 'Л . ’ : ом ! !. . !11 

сл с д \ ю ш ей диа! р а м  м ой:



J ¡d_coirses ’*
id lW T ( ll)

coursejiitle TEXT 

description MEDIUMTEXT 

short_nameTEXT  

author VARCHAR(255) 

com pi exit/ IN T (ll)  

status ENUM(...)

»

3 id__news ^
id lfJT (U )  

courseld INT( 11) 

type ENUM(„.) 

name TEXT 

summery TEXT 

content MEDIUMTEXT 

author VARCHAR(255) 

addedOnDATE

Отчетный материал (статистика для руководств«). В нем

прелоетавлена следующая информация:

• С п и с о к  неуспевающих с количеством разрешенных пересдач:

• С тати сти ка по действиям студ ентов  (посещения, просмотр 

; i екций и т.п.).

• C i a  1 и с 1 ика по д ействиям  учителей (ответы на вопросы  студентов  

но г е ч L iT iiке. количество заходов, время и т.н.).

1Сурсовая работа

И*- чрпи nj-; j f 1 :Г» ,;ап:.ч;1\; ¡ipc.i.v.eia е л д е т  \

меибхо/шмо выполнить курсовую работу в электронном виде и 

отпр авить  ее черсч лимшлй кабинет.

Успеваемость. В лом  разделе фиксируются и публикуются 

слелую  I ни с факл ы:

• I ю се т а е м о с т ь  лекции:
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• результаты т с с т и р о в а н и й ;

• оценки по курсовы м р а б о та м :

• результаты итоговы х работ:

•  'за д о л ж е н н о с ти :

Кабинет адм инистратора. Л дминис грам р ян. мкчеи сам ы м  

главным, основным пользователем  С Д О  е^1ис!\. Ом можс! п о д н оси л о  

управлять систем ой , начиная о т  пользователя до нсе\ р сс\р со и  

системы. Может с в о б о д н о  создадим, учетные ¿анмсн лю бою пиит, 

редактировать их и  удаля ть . П ри казы вать  преподавателей к г р у ш к т ,  

курсам, создавать гр уп п ы  и  даже ф акультеты . Управлял-» общим ви д ом  

(рисе I атжкл блоком ; и 1. 1.

Модуль « Б л оки » . Здесь админис! раю р можеч чирш м м м . 

расположением блоков, создавать 1 1 оные иди удалять и\

Модуль « П о л ь зо в а т е л и » . В  гтом  разд ел е а д м и н и с т р а т о р  м о ж е ч  

вести работ)' над  п о л ь з о в а т е л я м и . В о с н о в н о м  о к н е  идет с п и с о к  в с е х  

пользователей, которы е заре! ис I р п  р о и л л и с ь  в сие 1 ем с. О п  1 а к /к с  т  1 р л кс  

создавать. р е д а к т и р о в а т ь  и  у д а л я т ь  п о л ь зо в ате л е й . П р и  д о б а в л е н и и  

пользователя, п о м и м о  о 6 е>1ч н ы х  д а н н ы х ,  о н  о п р е д е л я е т  роль б у д у щ е г о  

пользователя:

> Администратор

У Преподаватель

> Студент



1992 *

Мужской ▼

Студент

210-1 ИТр »

Добавить

М о д у л ь  «Ф акультеты ». В тгом разделе администратор

• I с\ шее ч ьуюшими факультетами. добавляет новые, также 

может удалить и\. При добавлении нового факультета, пишется

* к! а сокращен ним индс и описание ф ак улы с  ш  (полное имя).

М о д у л ь  «Группы ». Здесь создаются новые группы с указанием 

} ы зьапия группы, его факультета, курс, номер, год. язык, статус группы  

и т ы ч н а я .  административная). Мосле добавления группы, можно 

у к а за н , старосту гр\пны. если готзарегистриронан в системе.



Информационные технологии

Русский ▼

Обычная ▼

Добавить группу

М одуль « П р и в я з г с а  груп п». Здесь отображается, какие группы  

привязаны к преподавал елю. У  одного преподавателя может бы и, 

несколько групп. 11р и в я з к у  осущ ествить очен ь легко, нужно всего лиш ь 

укачать группу и преподгш ателя. к которому группа привязывается.

М одуль « П р и в я з к а  курсов». гЗтот модуль очень похож i ia модуль 

«Привязка групп», с о д н и м  лишь отличием, курс привязывается к 

преподавателю.

М одуль Ф о р у м . С и с т е м а  дистанционного обучения А В О С Д О  

предоставляет пользова.лелям системы возможность использования 

форума. С п о м о ш ы о  ф о р у м а  пользователя системы тистаинионного  

обучения А В О С Д О  м о г у т  задавать вопрос!л и отвечай, па нм\ 

Использование ф ору ма позволяет opi ан и чина i ь теку  сспп и И!м>;чч^ 

ао\ леи I ч

Пользователь сисгтемы дистанционно! о обучения .ЛВ1 М Д П  

может подписаться на ф о р у м  и получать сообщ ения в случае если в нем 

произоппи какие-I ибо  ичм енення.
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Vhviy.'ii, Форум предоставляет средства для добавления, 

и 'вм енения п удаления т ем. категорий, форумов, тем и сообщений.

Л мм mp m.v,k v ! создавай. новые категории. Это

п р о и  -.плодится путём перехода но гиперссылке «Добавить новую  

к а те го р и ю »

И зм ен ен и е  категории производится путём выбора 

со о тв е тств у ю щ е й  пиктограммы в иоле «Операция» или же переходом 

п о  гиперссы лке, которой выделено название категории.

Удаление кате гири и производится путём выбора

V н .«I ; i. ; !ч; .. ( ) ! ? О р а ! П1 Я-
.Добавление нового (|)орума производится путём перехода но

.. -¡V. \.

\  : I м : Г . : С<4;  1 n J  ! , . В) ¡ O Ü U I  !

i n i ьил рам.мы ь ноле «Операция» или же переходом по гиперссылке, 

к о т о р о й  выделено название форума.

Удаление форума производится пу тём выбора соответствующей 

п и  кто гр ам м ы  в поле «Операция»

Ч а т .  Система дистаициониот обучения А В О С Д О  предоставляет 

по.льзонателям системы удобный инструмент организации общения - 

Чсгг. Ч а т  является удобным средством организации взаимодействия 

преподавателя  и слушателей дисганииониого обучения. Общение с 

п о м о щ ь ю  чата осущ ествлялся в режиме реального времени.

I I о.п.зоват ели могут общаться дру г с другом используя Чат. В базе 

с о х р а н я ю т с я  только последние 10 сообщений, чтобы не перегружать 

»M >\ <аичосняи. объектов модуля «Чал» может быть описана 

1 . 1 ^ . 0  1 0 1 1 1 0 !  д н а !  р л м мо и .
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4 .4 .О б е с п е ч е н и е  и н ф о р м ац и о н н о й  безопастности  

ком понентов  си с те м ы  д и с та н ц и о н н о го  обучения

Безопасность В О С Д О  ек л ад ы в и стся  из трех вещей :

■ безопасности програмхш ой час ти (C M S . скриптом)

• безопасности сервера ( хостинга.)

• осведомленности и а к к у р а т н о е ти  администратора В О С Д О  иди

тех. кто работает с сай то м  как а дм и ни стр атор

Если все три составл яю щ и х  организованы  надлежащим образом, 

то сайт будет неприступны м  для хакеров  и вирусов.

Программная масть —  тго си с т е м а  управления сайтом (Joomla. 

Word press. R itrix и др) и л и  скрш ггы. па которых работает сайт. 

Надежность п р о гр а м м н о й  ч а ст и  подразумевает отсутствие  

уязиитмосгей («дыр»), позволяю щ их злоум ы ш леннику подучить доступ  

к иазе данных. ф айловой си стем е  и д и  панели администратора сайта.

Чтобы и программной части ист было уязвимостей, разработчики  

должны разрабатывать ск р и п ты  с оглядкой на безопасность, что 

выполняется не всегда. 11равда ж и зни  такова, что практ ически в каждой 

C M S  1:л п ¡>  ̂крип i  ̂ jy :;;е„ ¡,\ \к-. \ y.. : : u  ̂ ; i 1 !.

в открытом д о с т у п е  (п у б л и ч н ы е  у я зв и м о с ти ) . д р \ 1ля ne iuc!\ im ,i 

hi про кой аудитории  п и спользуется  злоумы ш ленниками д. oi iic.ici*u\ 

атак на сайты. Д л я  того ч т о б ы  п р о гр а м м н а я  часть В О С Д О  бы ла 

п а то ы ш  и 1 ici I р и с  ! > п i ы. н уж н о  уделяй , ы т м а н и с  п р и ч е м , 

беюI т с  пости [20 ).

Вели В О С Д О  работает па одной из популярных систем  

управления сай том , н уж н о  сл е д и ть  за обновлениями и патчами, 

и своевременно обновлять C M S  до с » м о й  последней доступной версии.
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i ч. ii-  ̂ i , c \ i . ;  p-.iooiaei iid cKpiiimix ci.)о с ib c iiпой разработки, 

нужно выполнить сканирование системы доступными средствами 

поиска уязвимостей (XSpidcr'oM . Acunetix Web Vulnerabi lily 

v v\i;;::jr ‘ ом. у ¡¡i.iii ia\in i. i >1 поиска SĈ )I. нньекцин. X SS . kl'I и другими), 

проверить исходный код В О С Д О  средствами статического анализа 

исходного кода (R IPS) и. сели обнаружатся уязвимости/исправить их. 

Кроме регулярные обновлений скриптов и C M S  есть еще один важный 

м о м еш . усиливающий оезипаслость и надежность скриптов —  'jto 

правильная конфигурация В О С Д О . Необходимо:

грам отно прописать права на файлы и директории

• закры ть доступы к внутренностям системе (каталогам 

с резервными копиями, конфигурационным файлам и пр)

• -запрет ит ь выполнение скриптов в директориях загрузки

- постави ть  дополнительную защиту на вход в панель 

л т мимист гкп опа

Д а н н ы е  меры позволяют значительно снизить вероятность

: '■ ’ »!'=• !': ’!"!!' i'. Р рогра М МЧОН 1 ’ 1СТИ.

■! li iHMU'iiiuM 11.1 nc'joiuienoi. i I, еис темы

л-:\1. >ii-:.i>ic ¡о! vviv! iiiii. па KuiopoM размешает си сайт. Хос пип может 

бы i n shared («обший» ) или dedicated («выделенный» ).

Д л я  sharcd-xocrmiroB ответственность за безопасную настройку 

ч-■р /̂рл ! с ж 1 1 ! п.: администраторе чоетп п г-ком liai ¡1 in . Для dcdicaled- 

•-ntvn ! (VOS/Y'IN 1>Г)Ч) 'vi; 1 ответственность лежит па владельце

V. ерпера .

К а к  в слу чае shared-хости ига. гак и в случае dedicated-cepBepa 

конфигурация должна обеспечивать минимальную свободу действий, 

не наруш аю щ их работоспособность системы. То есть на сервере

188



должны быть разрешены только самые необходимые фчнкнип. а н е е  

остальное—  ’запрещено. I la n p iiv iep . если сайг не выполняет внеш ни х  

1KVIKJ 1ючений к д р уги м  с е р в е р а м . должны быть отключены о п ц и и  

внешних соединений. Г е л и  сай i не и сп о л ь;чс 1 c m c i c m h u c  i ' , i . i ¡ o i í i , í  

(system. shell_cxec. и др). >ти ф ун кц и и  необходимо отклю чить. К р о м е  

того, должна быть огр а н и ч ен а  о б л а ст ь  видимости файловой си стем ы  

из скриптов и м ногое д р у го е . О б о  всем тгом должен позаботиться  

системный адмипи с i p a iu p  сервера.

Как известно, на о л н о м  сер вер е  shared-х о сти нга размешаю гея 

сотни сайтов, и каж дом у сайту ф сбую гся сноп ф \ п к п и и .  Ilu>n>\i\ 

хосшш -компании м акси м ально л о ял ьн о  подхиля! к иипри^л.п п а и р ь ч .  

сервера, разрешая практ и чески  все. Естественно, что сказы вается  

па общем ур овне  б е з о п а с н о с т и  всех сайтов, размещ енны х  

на их серверах. 11о^тому в л а д е л ь ц у  сайтов нужно тщ ательно подходить  

к вопросу выбора х о ст и н га : вы б ир ать  нужно тот. который позволяет  

производить настройку и е б -се р н е р а  и php персонально для ж каупта . 

a не использовать у с т а н о в к и  по- y  молчанию.

Настройку ded icaLed -cepu ep a  должен проводить о п ы тн ы й  

системный а д м и н и стр а то р , которы й  изолирует сайт о т  остальной ч и с т  

системы, максимально о г р а н и ч и т  свобод) скриптов и область  

их видимости, а т акже о р г а н и к у  c i механизмы конт роля целостности  

файловой системы , с и с т е м у  резервного копирования и лоттироваиия.

Ниже приведен  ч е к л и с н

Компьютер, с  ко то ро го  вы полн яется  работа с сайтом, долж ен  

быть защищен к о м м е р ч е ск и м  антивирусны м програм м ны м  

обеспечением и р е г у л я р н о  им проверяться. Если с  сайтом работ aei 

несколько человек, д а н н о е  требован и е применясчея к каждом).
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■ I lapo.in or Up ssh/папсли администратора нужно менять

p c iллярно. хотя бы раз в месяц

I II- хранить народи в программах ( l ip - клиентах. браузере, 

электронной  почте)

- С та в и ть  сложные народи вида «Xhsdi'3tf/;4%4»

• Работать по безопасному протоколу S F T P  или S C P

В  А С Д О  большое внимание уделено безопасности системы. 

I Наиболее распространёнными уязвимостями являются S Q L -инъекции, 

м еж еайт овы;1 скриптинт icross-siic sciïpüng(XSS)). выполнение 

произвольны х команд в системе, выполнение произвольного кода, 

н а р у ш ен и е  конфиденциальности и обход ограничении безопасности.

l ip n  ра.фабопчи A C ; 1.0 были реализованы определенные 

. г. »?•'! ; : I vipit 1 \ii.: i ; я Гк-зопааик; i и снс lexn.i:

( . . :ii* ! . ;mi ¡нм ецня î i i ivi lspecialchars PHI* i i ф у н к ц и и :

2. Использован 11TV1 Ы ЧитПегдля того чтобы санировать данные 

I 1TMI . так же ввод данных пользователем, гак как H T M L  

ком м ентирует, члектропные письма! 1 TM L, или контент RSS/Atom (в 

о с н о в н о м  любой 11 ГМ!., который не генерируется самостоятельно);

Л. Все страницы HTV1I лю датл  с допус тимым НТТР-заголовком  

типа  кон теша, к или mêla, которые тегируют эквивалентный заголовок, 

к о ю р ы и  также ооьянлие! набор символов для данной страницы, 

i ? * \ !! 5 i : v 1. !:ü  ̂ ü.if.iii vicxiciri набора символов с эк>й целью.

>■!(> ü o m o ü ic t  предо тираппь базируемые атаки X S S  кодировки 

е и м к о л о н , сообщая браузеру корректную кодировку симво.лов, для

• I < > I ‘ ! ;* 1 \  | <  U M i M ' i  > и г и п  II .'>л I R M H  И Я ’

4. Вес 1емь|/шаблопы/.мод}л и. распределенные третьими  

с горонахш . аналогично рассмотрены, чтобы гарантировать, что они 

и сп о л ь зу ю т  надлежащий выход и XSS  санитизацию.
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С' N ЧСТОМ ВССГО ТГОГО. ОСНОВНОМ > л а р  В 11.1 ill I с о с и  >1 KICI ЮС 1 И IUI с с п я

берут средства б е з о п а с н о с ти  ф р ей м во р ка  Code  Igniter. на которо м  

базируется си стем а . О ш а к о .  в n o  ic рлзрлооткн л к -к л и ; .  -ч ,  м - 

разрабо таны и с о б с т в е н н ы е  нарабо т к и  но безопасности. которые т а к ж е  

успеш но  прим енены  для з а щ и ты  с и с т е м ы  от внеш них воздей ствий . 

Кроме того, и сх о д н ы й  к о д  п ред ставл ен н ой  систем ы  закрыт о т  

публичного д о с туп а , ч т о  в е ггою  очередь услож няет задачу  

злоумыш ленника и  делает с и с те м у  б о л е е  надёжной.

4.5. Р еал и зац и я  и н те л л е кту а л ь н о й  инф орм ационной  

системы ад ап ти в н о го  с т р у к т у р и р о в а н и я  учебного ко н тен та  на 

б а зе  I . M S  \lo o d k *

В последние годы б о л ь ш о й  популярностью  в \ п иверси тетих  

мира, в том  числе  и в Р У з .  п о л ь зуе т ся  программная среда M O O D L H  

(M odu la r Object O r ie n te d  D y n a m ic  I .e a rn in g  Environm ent). Между ¡см г. 

ней отсутствуем р я д  фупк п и о н а .n»i i i. i\  ком поисп  т в .  nc ¡¡о ¡в»• имм;ь i 

использовать д а н н у ю  сре^цу в к а ч е с тв е  систем ы  и н телл ектуал ьн о го  

обучения [4J.

Использова! ж е  с и с т е м ы  opra i тизации обучения M o o d lc  в у ч е б н о м  

процессе были р а с с м о т р е н ы  м н о г и м и  авторами: Белозубое A . B . .  

11иколаеи Д .Е.. Н е м ц е в  А.1 I.. М а м а т о в  A .B .. Ьелепко H .A .. Толст о б р о н  

\  1 I.. К о р ж и к  И. \  . . I Л К  Н р. l u í )  !, I 4 1 I \пр» 1! : И , | ¡ | 4 .: i  1 

c l  M S  Vloodlc. В I КИИ) I v.- I 4 -i'll 1 ! р.КЧ,- M.l I PMU.IM ¡ , M

качества тестовы х за д ан и й  при и сп о л ь зо в а н и и  электронны х с и с т е м  

управления обучен и я .

Приводятся п р и м е р ы  п р а к ти ч е с к о го  использования в стр о ен н ы х  

средств сетевой с и с т е м ы  у п р а в л е н и я  обучениям  M o o d lc  д л я  

статической об раб о тки  р е з у л ь т а т о в  тестирования с целью  п о л уч ен и я
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характеристик, позволяющих количественно оценить способности  

конкретных тестовых заламий. Хорошим примером использования 

I M S  M o o d le  для разработки собственной системы электронного 

обучени я с определенным набором функциональных возможностей 

может служ ить система «Пегас» Белгородского государственного 

университета. Так в работах |41.51] авторами: Немцев Л .П .. Маматов  

Д . В.. Б сл сп ко  В.Д..  Немцев С.II.. Ш ти ф т о в  Д.И., Загороднюк P .A . 

описан паке г программных средств «Пегас» для создания курсов 

me i анциоппого обу чения и vveb-сайтов. Н о  рассмотренные данными 

акторам и подходы не охватывают вопрос разработки системы  

ы екчронпого обучения с возможностью адаптивного построения ку рса 

ппччепия Актуальным явдяс 1ся создание обучающей  

инф ормационной системы с возможностью адаптации структуры  

ком пью терного курса обучения, индивидуально для каждого 

пользователя. Тот факт, что L M S  M oodle распространяется под 

лицепзпей  G1S4 G P L  т.е. является программным обеспечением с 

открьгп»! ми исходными кодами. позволяет на ей основе сгенерировать 

собствен ную сист ему с требуемыми функциональными 

возмож ностями:

у п р а в л я т ь  у че б н ой  д е я т е л ь н о с т ь ю  у ч а щ и х с я :  

коп i п о л и р о в а н ,  в ы п о лн е ни е  з д а н и й :

(формировать и i! ли визуальные наборы учебно-

I ¡ччшпомочммх задач:

I-уровень. Схема учебного курса
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1 с м ы 1 -  I С М И — 2 -  1 — .1 -  ¿ С М И 1 с  ч и — —
о о г о н

У р о в е н ь 7 " и 4 - т е м о
Н н Н

т е м ы 2 £ £ V а Е
п> п> а>

Л е г к п Г ц А ) А 1 А 2
1 | А З

А 4
|

| А . \

1 1 1
С р е д  ) В 1 п :

1
В  1 В \

| С  л о ж .  ( С ) С1 С ' 2 | с : з
1 0 4 1 | С ‘^ Т

Здесь Л В С - у р о в е н ь  те м (А -л е гк и й . В -  средний. С-слож ны й).

Итак, каждая те м а  итмеет 3 с те п е н и  сл ож н о сти .

11римечание: Ф о р м и  р уя  у ч е б н ы й  к ур с , темьт м о гут  б ы ть  2-\ уровней 

(легкий и с л о ж н ы й )

Т е м ы  1 -  1  е м а  Г2 2  -  т е м а я 3 -  т е м п I :  ]  1 -  г е м н И З  1 “

У р о в е н ь  1 , 1 и I *  •• 1 т е м и  О

т е м ы  | н н  |
'  о

м  1 ■ | 00

¡ Л е ж и м  ( А )  А 1  £ \ : £ А л  |
%  4 1

(. ю ж н ы м  (  1 ! (  : 1 ( ' Г  1 ( \  г /

( С )  | |

В итоге уровень м ож ет состоять из 2 и л и  3 уровней.

1-ОСНОВНОЙ ЭТ/ЧП

Наоснованин с тр у к л у р ы  начальны й у р о в е н ь  знаний студента но 

окончании д и а г н о с т и ч е с к о м у  ко н тр ол ю  теста(Д КТ) формируется  

индивидуальный п л а н  сту д ен та . На д а н н ы й  момент и ндинидуадьная 

учебная траектория с т у д е н т а  будет сл едую щ ей.

Д1 — > С2-^ СГЗ-> В4— С N (1)

Н о л ю  результатам тестов, предлагаемы х по окончании тем, учебная 

траектория с т у д е н т а  м ож ет и зм ен и ться .
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¿ -о с н о в н о й  ЭТАП

Н апример, по результатам теста, проведенных по завершению 

I- т е м ы  и на основании специальных правил базы знаний(БЗ). 

инди ви дуальн ая  траектория знаний студента может измениться 

с л е д у !о ш п м  образом:

А I - >В2 >ВЗ >В4-*.... ->С%' (2)

или ( на основании правил(БЗ))

\  1 —* А1 ->В2— В2— ВЗ— С \  (3)

С а м о е  глинное в данном проекте, на основании базы знаний, 

пн чш-1 идуал ьпая траектория студента меняется.

1 I равила 1>азы знаний приведены в специальной 2-ой таблице. 

Т а б л и ц а  2. Правила Ь'З

Результат Что должен

сделать
1

О ТЛ И Ч Н О

1

| ПРАВИЛО 1.1г.сли результат 

5л дет ОТЛИЧНО, следующая 

последовательность уровня тем в 

1 учебной программе не изменится и

осуществляется персчодк  

следующей теме.

, П Р А В И Л О 2 . I. ели и пр о ц ес с е
I
| обучения 2 раза I юдряд будет

I получена оц енка  О Т Л И Ч Н О ,
I| темы с л е д у ю щ е г о  уровня  о уд у т

1 о д и н а к о в ы м и .!
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\-> в

в-*с

с -> с

Х О Р О Ш О Правило 3 =Правило 1. Мели

результат будс'г Х О Р О Ш О .

следую щ ая последовательность

; |Н > lili >i 1 СМ И ч McUlliMl Mj -Ul 1 о \U

ne изм енится и осуществляется 

переход к следующей теме.

П р а в и л о  4. Мели рез> льпгг булет

У Д О В Л Е Т В О Р И Т Е Л Ь Н О
!

удовлетворительны м появимся i

цг.1 ютовое окно-
!
1Л) Н удет предложено повторно '

ичу чить данный материал

И) И ндивиду а л т а я  ф а с к т р п и

зн ан и й  не изменяется при переходе

к с.педую щ ей теме(11а основании

правила 1)

П р а в и л о  5.Мсли результат будет

Н Е н е :  у д о в л е т в о р и т е л ь н ы м

У Д О В Л Е Т В О Р И Т Е Л Ь Н О не б уд ет произведен переход к

следую щ ей теме.

1 В ы вод и тся  следующее диа^ отиое

| OKI к>:

‘ A) I 1редлатаетея повторно изучить 1

j ма i елиал . иначе



В) Уровень данной темы снизится 

на 1 позицию и повторное 

обучение проводится сданной  

позиции, т.с.

С >В 

В—>А 

А —>А

Конечно , Мели тема имеет 

уровень А(легкое) то пока не 

будет получено

У Д О В Л Е Т В О Р И Т Е Л Ь Н О

i 11 студент оудет ооучаться повторно [

и никакое диалоговое окно не ! I
¡ ПОЯВИТСЯ.  |

Правило 5.1. Студент пройдя | 

данные ступени

новторно(учащийся проходивший 

повторно ступень доказывает о 

плохом усвоении материала, 

поэтому) после сдачи текущего 

recia несмотря на опенку 

(ОТЛИЧНО, ХОРОШО, 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО) от  

про й д е нн о го теста 

(кроме Н Е

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО )

, \риьепь едед\ i d i i w x  i c m  с н и з и т  ся ¡
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I на I сту 1 ют» (если мое.1ед\кицис |

) темы окаж угея па уровне В и С ;

С -В

в->л

А —* А

П рим ечание: необходимо яести 

прот окол (полож ение студенпш) 

| по каж д о м у  случаю  учебного  

! процесса . )ти сс;е()ения оолж ны 

\ буОут слпраж ат ься со стороны

 ̂ Пр{ЧЮ<)г  ГС< Ш Н '  г‘-> '• Г < Г - ч  ' П' "Г1- ;

| окошке. |

В пашем проекте для определения знании студента используется

2 вида проверочных теста( па основан ии  тгих тестов формируются 

итоговые тесты):

1 .Диагностические тесты

2. Текущие тесты

Пути диагностики для определения начального уровни знания

с т у д е н т а

Л и агн и о  и ч с с к и с  г с с г ы  яьлислся испинпым лю к-пи гч  д.ы 

определения начального уровня знания студента и в свою очередь 

определения и ндивидуальной  траектории студента.

I л о. шил

1 . Вид учебного курса
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Т емы 1- аD
Л _

=3 ! 3- : 4- =)
э

N-
H*

У ровень 

темы
j

тема

1 - 
тем

е

тема

2- 
тем

е

тема it тема

4- 
те

м
е

тема
G-1
О
Ш
E
»

! Л егкий!Л )
j

А1 А2 A 3 A4 A N gn
H

Сред. (В) В1 В2 в з В4 BN

С лож. (С') С1 С" 2 с з С4 CN

Для соответствия уровню знания студента П Р Е П О Д А В А Т Е Л Ь  должен 

подготовить для каждой темы диагностические тесты.обязагельно

i ! . . . .  , ! . .  , МЛ! UN КЧ И Л И . И Ч И В Ы М . С а м о с

.. .:v ч ч . . üi iv-\ I i>i; • Î i I N KV : * >K Min \ I ОI »1 1 || Ol 1 Д1. 2(1

Q l l

Q 12

-  Q 13

L Q 1 1 0

n i
Q 21

+C Q ?3

L Q210

; Результат

| Если U<X<60. будет. A l  

| Если 61<X<80, будет. Bl 

I Если 8 1 <X< 100. будет. С 1

Если ()<X<60. будет . A 2

! 4  \  S*). u;. л.. AM 
I с in X I X  I DO. o\ ie i . С 2

I

Примечание: но результатам диагностического теста, 

i ipeno;uinai ель должен имен, возможность самом) ввести границ)

о  ал о в ( р азб a: i о в к у ).
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га
£
си
н-
т

Ц31

0 3 2

ЦЗЗ

ц зю

1сли ()■ X- (1И. о у и ч  . Л2 

Мели 61<Х<Х(), будет , В2 

Мели 81<Х<1()0. будет . С2

Ксли ()< Х< 11К!М ;М КИ Н АЯ I. будет. А  I

Если П М Р М М М Н Н А Я  2<Х 11КРМММ1II 1А>1 З .б у д а .  В1

Если П М Р М М М Н Н А Я  4<Х< П К Р М М М Н Н А Я  5. будсч. С1

ФОР М И РО В А Н И Е Г> А * Ы Г Е К У  Щ И \
КОНТРОЛЬНЫХ ТЕСТОВ

Вспомним 1-таблицу. К а к  показано и таблице в конце каждой гемм 

существуют текущ ие т с с ты

Таблица-1 . Вил учебного курса

Темы 1- 2- — 3 - Е
г

ге м а  Г

4- — , ••

У  ровсиь тема ■ тема 'О
н

тема 4- ;
1 ! *в

гсмы
1 ' |

£
1........ ....... |[

3 1

Легкий  (А ] 

)

1 А 1 | А2 1 /\3 1 А 4

С ре л. ( В) В ! В 2 в з В4

( ’ КГ/К ( О
1

С1
1

С2 С**
1

С-1
1.

М- "Г~

тсма | “

А\' ¡г;

В!̂
г \

Ваза текущего контрол я( тс ста) будет раздельна от базы 

диагностического теста , Н О  долж но быть д оп усти м о  включение в базу 

текущего контроля(тсс'га) база ди агн ости ческого геста.
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 ̂ч I) I 1 ! >

и . и!*-’! 1 1 ч:с ; мчссию и^ ¡1.1 п\д\ :

ОКИ 1̂111.1 С I и \1LIM И .

л ьонросом \ior\i бы 1 ь спячаны с '1 остами текущего контроля но 

каж дой томе. что изменяемое число. При формировании курса 

ю. гжна быть иочможность. со стороны учит еля, внести л о число.

ГО

си

Ж11
К12

[Г.

Ц

Ж1В

Ж 1 1 0
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03

CDh-i
rs l

03

CDh-i
en

Ж 21

Ж 22

Ж 23

Ж210

Ж 31

Ж 32

Ж ЗЗ

Ж 310

4.6. Исследование )ф ф ск ' 1  hbiiüc i н применении И КО С

Нпсдрсмис Д орогостоящ ей ВЫЧИСЛИТС.1ЫЮИ И ииформацмош 11)И

i С» i 111 ¡Л ! . ¡ J e C o Mi l C I . i i i  > . ! | V* '_\ v . J ^   ̂ •

' )(|н| )ск'гинносги [21 |. О л и а к о  п е р е н а с ы щ е н и е  м е т о д и к  о ц е н к и  т е х н и к и -

экономическими п оказателям и , расширяющими за счс! h o u i

математический аппарат, чрезм ерно усложняет их и вы зы вает

нежелание использовать. П р и  этом слелуег учитывать. ч то

необходимость применения И К О С  уже не нуждается в доказательствах.

п о т о м у  в дальнейш ем нет н е о бхо д и м о сти  продолжать об о сно вы ва ть

полезность и целесообразное!i> их применения, славя во глав) > гла
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экономические показатели, хотя разработка новых И К О С , включающих 

применение современной дорогостоящей вЕЛчислительной техники, 

несом ненно, требует таких расчетов. Вместе с тем в соотношении  

ж ономической и дидактической эффективности И К О С  приоритет 

должен быть отдан последней.

В  педагогической теории и практике в настоящее время 

слож ились два подхода к оценке эффективности применения И К О С .

Первый из них связан с использованием качественных, а второй 

количественных се показателей. При этом первые базируются на 

основном  критерии учебного процесса -  качестве обучения и его 

составляю щ их. К ним следует отнести условные характеристики, 

выражающ иеся к понятиях: объем знаний, навыков и умений, их 

полнота, системность, осмысленность, прочность, действенность, 

результативность, качество, познавательная активность обучаемых, 

мотивация обучения и т.п.

Делаются попытки ввести дифференцированные критерии, 

зависящие от форм и методов, применяемых в И К О С : возможность 

ппливидча.пгзации и профессиональной направленности обучения, 

использование компьютерной т ехники при подготовке специалистов 

различных профилей, достоверность и точность моделирования 

р а с ч е т в . счепеш, разгрузки ооучающич и обучаемых от трудоемких. 

р\ I иипых операций но контролю обучения, расчетам и др.

Определяя качественные показатели по результатам решения 

определенных заданий путем оценки ответов па вопросы и г.д.. 

исмользуя показатели важности, стоимости, весомости и т.п., 

исследователи \ стала вливают заданные критерии эффективности 

применения И К О С’. Однако таким образом весьма сложно объективно 

и .достоверно оценить знания, приобретенные за счет использования
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К О М  1М.Ю1 с Д ' И О И  и И I ц | м  Ч Ш . П  114 * I II Ь 41 К Л М П М !  ! рч ■! IV.

I В О р М С С К О С  \  М е » Ш О  1 К  | | о  | | .  ' . O i l . i l  ! .  чЧ' V ' К Ч  I • ! ! ; ' ! •  ! •

Ц | » и м ч н ^ т ы е  м . ж .  : ; ч и '  к . г  ? ч , 1 ..! » 1 ! л  I :* . ) ; 

чре л к ’рио с \ «ч.ек I т . и м  и 1ч- п ч 1  111)' 11 и • ч •’ I!1 II* ’

Оценивая эф ф ективность применения И К О С  таким образом, 

преподаватели не получают п о л н о й  инф ормации о действительном  

состоянии сформированных '¿маний. навы ков н умений \ обучаемых, 

а тем более о процессах их п р и о б р етен и я . Этот подход не позволяет 

определить количественные показатели эффективности процесса  

обучения, использование которы х имеет ряд своих преимущ еств и 

особенностей. К р о м е  того, наблю дается стремление специалистов 

опираться па слож ны й математический аппарат, что делает расчеты  

громоздкими и тр уд н о  прим еним ы м и в практической деятельности. 

Тем не менее наличие качественны х характеристик не только 

существенно, но. безусловно, необходимо, гак как принципиально 

облегчает реш ение проблемы  оценки эф ф ективности применения 

И К О С  в учебном процессе, получение более объективной картины  

обучения. Использование набора таки х  критериев как качество 

усвоения знаний, навыков и у м е н и й , п р о ч н о сть  их усвоения и время 

обучения позволяю т успеш но решать задачи оценки эффективности 

применения И К О С . При 'этом, безусловно, необходимо иметь 

достаточную вы борку из о п ы тн ы х  данных, чтобы дагь 

квал и фи пи рован 11 у  ю о цен ку

Экономическая выгода прим енения дистанционных форм 

обучения в рамках современного развития системы образования 

очевидна. Рассм отрим на прим ере ти п о вого  В У За основные показатели 

затрат на обучение:

Таблица 3
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Расчет- стоимости обучения

№ нм I Н аи м ей о ван и е 11 о каза ге д я Ед.
изм.

Затратная

стоимость

1. Стоимость обслуживания класса 

па 25 рабочих мест
у.е./час 100

Средняя з/п лектора 

(преподавателя), вкл. налоги
у.е./час 350

Сравнение экономических показателей проведения обучения в 

очном и дистанционном режиме проведем на основе проведения 

запятим 50 человек (две групп 1*1) по программе 36 часов (в том числе 30 

часов лекции. 6 часов практика):

Таблица 4

У ч еб н ы й  план курса N

Н а и м е н о в а н 1 1р а к т и Т е о р и Г е е  1

■и п е  п о к м з а т е т я  1 к а я т  !

: ( 2 3  ч е л о в е к ) "  !

! Г р у п п а  .N " 2  

| ( 2 5  ч е л о в е к )
6 2 8

1

2  !

...........  : 1J

П р и  очном обучении преподаватель читает курс для каждой 

группы отдельно и стоимость обучения составит:

Таблица 5

Расчет стоимости очного обу чения для двух групп 

¡Л» Паи \т с но в !

! , Л ,,,и- | Практика | Теория Тест Итого
Н' показател

человек) I ^ ......... .. ‘ г 'К Ь ы |  ̂ | 9()()Уе 1
_______ ! преподавателя)_______ |___________
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600 • 2IOO 27(H) > .с.

Группа
№2(25

человек)

бч.х 100у.е.(Стоимост 
ь 1ч. зала) + 6x350  
(стоимость работы  
преподавателя) 
=600+2100=2700 у .е .

28x350=980 
0 у.е.

2х 100+ 
2x350= 
900 у.е.

1340 0  
у.е.

Итого: 26800
у.е.

I [ридистанционпой  ф орме о б у ч е н и я  преподаватель может ч и т а т ь  

к\ ре . 1СК11ИЙ 1.1 я 1м\\ i р\ 1111 о ш сн р е м к ’ш ю  к ч ¡мрив. п н и  об\ ч;н, itim -,¡ 

могу г слан» диет ан ц и о и и о . при г и к и х  условиях  е ш и м о и ъ  о б у ч е н и я  

еоставит:

Т а б л и ц а  6

Расчет стоимости об учен и я  с применением д и ста н ц и о н н о й  

формы обучения

N a Наим с по ван и Практике! Теория Тее И то го
Группа №1 6 x 1 0 0 + 6 x 3 5 0 - 28x350-980

(\ i_. .

- 15200  

15200
Группа №2 6x1 0 0 + 6 x 3 5 0 =

Итого:
В итоге при проведении курса 36 ч. с применением

дистанционны х фирм иб> чепия  ж и м и м н я  eu cuun n  44%.

По данны м Cedar Group, в среднем ниже на 32-45%. В 

исключительных ситуациях имеет м е с т  eme более внуш ительное  

уменьшение стоимости —  в э т о м  смы сле интерес предстанляют 

расчеты специалистов ко р п о р ати вн ого  учебного центра Р Е Д Ц Г М  1Т 

164].

I. При проведении об учен и я  е использованием ср е д ств  

дистанционного обучения мы п ол уча ем  больш ую  эко н о м и ч еск ую  

выгоду, в среднем ди станц ионное обучение обходится дешевле на 4U- 

55%.
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2. 11 ре подаватель тратит 'значительно меньше времени на 

обучение ранного количества человек, не геряя пр-и этом качества 

образования.

.V Преподаватель не зат рачивает денежные средства на проезд, в 

случае сели чтение леш ий проходит не на рабочем месте.

4. Слушателям нет необходимости приезжать на место 

проведения занятий, так как они могут принять участие в 

ли сгап ц и он п ой  лекции непосредственно из дома.

Для оценки эффективности использования А С Д О  проведен 

анализ процесса обучения в двух режимах работы: адаптивном и без 

адаптивном режимах. В эксперименте участвовали 1358 обучаемых в 

течение 8 лег. Обучение проводилось в А С Д О  по предмету физика.

Результаты работы Л С Д  О для двух групп обучаемых показаны па 

.¡i.j 2S. ! Li ¡чкупке 2Х показаны результаты процесса обучения, 

когда обучаемые не использовали рекомендаций А С Д О . те. выбирали 

концепты , которые системой были определены как не готовые к 

изучению . В результате обучаемые демонстрировали низкий уровень 

знаний по всем изученным концептам предметной области, 

наблюдалась тенденция к снижению уровня полученных знаний в 

процессе обучения. Процесс обучения, когда обучаемые следовали 

рекомендациям А С Д О . и в результате продемонстрировали 

.Toci аю чпы й уровень изученности всех выбранных концептов 

! ! редМеТНОЙ обдиЛ'!!.
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В  целом, получc lшыерезультаты позволяют повысить качество и 

эф ф ективность процесса обучения при дистанционном обучении и при 

самостоятельном изучении различных дисциплин с использованием

дело.
Тестирование программною комплекса адаптивной 

; лл.т»;' и !с!с\н.! ЛСД О на Iкцсжностт.. практичность, 

эф ф ективность. функциональность. доступность, проводилось 

независимой ООО «Creative people». А кт заключения прилагается.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

I la о с н о в а ни и p e  ; \ . i u  л и т  д.н 1 1 uni  р а б о  i ы \ п ы . 1и) ». i j  1.1 ! ¡. c..^. i\ :v».u.i e

выводы
1. Разработаны методы и алгоритмы  формирования ип тиви дуальной  

образовательной траектории по результатом тестового контроля и 

структурной связности методических материалов в В О А С Д О .

2. Разработано програм м ное обеспечение инф ормационно- 

образовательной среды для выполнения стандартных процедур  

администрирования, а также программного обеспечения И н тер н е т-  

модулей для формирования индивидуального рабочею  пространст ва 

обучаемого в сети Инт ернет.

3. Разработаны принципы  идентиф икации п ечс 1 ки\ ситуаций в процесса- 

В О А С  ДО.

4. Разработан алгоритм выбора и  обоснования управляющих решений в 

В О А С Д О  на МН0 1  о к р т с р и а л ь п о й  основе.

5. Предложен алгоритм ф ормирования индивидуальной инф ормационной  

модели обучае.мого и принятия стратегии обучения, которая  

реализована па о сн о в е  модели типа М амдапи.

Для обу чаем ого па осн ован и и  начального диа! постпческч и о 

тестирования на. знание У М  и психологического тестирования д л я  

определения лич n o c í ных характериеш к. формируемся И111Ю.

6. Разработана программная срела генерирования нечетких управляю щ их  

решений на основе ситуаци онн ого  анализа процесса обучения

7. Алгоритм выбора нечетких управляю щ их решений реализован в в и л е  

программного продукта па алгоритмическом языке РНР. которы й  

обладает удобны м интерф ейсом для пользователя, позволяет вы бирать
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н соохолим ую  стратегию  из множества альтернатив на 

м и о т к р и  термальной основе.

Система работает' пол управлением web-сервера Apache, а 

также использует С У Б Д  M y S Q L  лля хранения и обработки данных. 

Работа с системой производится посредством web-браузера, путём 

обращения к сайту, на котором и расположена сама система. Система  

. ¡о ^ ю с п а  па базе фреймворка Code Igniicr. обеспечивающею  

обт.ект i ю-ориен тированный потход к написанию системы, а также 

позволяющего в полной мере реализовать архитектуру M V C  (Model- 

View er-ConiroIler -  Модель-I1редетавлепие-Т<онтроллер). по которой 

были построены  модули системы.

К. Построены  мифологические модели всех компонентов Н О С . на их 

основе разработанi,i структуры данных и выбраны технологии доступа 

пользователей из корпоративной сети учебного центра и через Интернет

L' I loe i poeiui текущая моде.п. обучаемого в виде кортежа 

лингвистических переменных. отличающаяся использованием 

информации нечеткого характера.

IО.Разработаны концепции, методологии и программно-алгоритмические 

основы построения методов, моделей и алгоритмов формирования 

индивидуальное учебной траектории обучаемого в условиях нечеткой 

информации.

!! . Ра з ра б от ан ы алгоритмы выбора, обоснования и реализации 

управляю щ их воздействий (решений) на обучаемого на основе 

HC4CI к о г о  ситуационного анализа.

i 2 .Разработаны методы и программная среда выбора наилучшей 

альтернативы и; возможных на основе метода педомипируемих 

альтернатив.
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13.Разработаны програм м ны е алгоритмы  и процедуры функционирования 

А С ’Д О  на оеноие чекущий модели обучаемою , позволяющие 

а д а т и р о в л ь  \ ч с о и и с  модуль  п о д  ш ч п о с и и . к  * ч., ч ¡¡hi ч i .!

» ' Ч \  Ч.ч"  'И •! и

I 1. Ра {p.MMuji i  [они пи I ! e 11 > 111.11 i \ u . | \  и. i i я c i v 1' м ч и и '  i M >  - i ;-<

a ..! 11 • v • ' =
модсл и  обучаемого.

15. Разработаны ф ункциональны е модели глубиной декомпозиции в Ь 

уровней, опи сы ваю щ ие совокупность всех основны х процессов 

технологии организации учебного процесса АС Д О  с использованием  

существующем меп>дологии S A D  Г.
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