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Рассматривается комплекс мероприятий для создания образовательной информационной среды, сер-
висы которой будут максимально приближены к традиционным сценариям образовательного процесса и 
помогут разрешить противоречия между методами обучения, образующими традиционные образователь-
ные технологии и постоянно совершенствующимися методами и средствами прогрессивных информацион-
ных технологий. Ценность такой информационной среды заключается в том, что она способна очень ка-
чественно и полно использовать все возможности современных технологий благодаря их взаимодействию. 
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Введение 

Современные условия развития общества, рево-
люционные проявления во всех сферах человеческой 
деятельности информационно – коммуникационной 
революции оказывают существенное влияние и на 
образовательную сферу. С появлением в середине 20-
го столетия  электронной вычислительной техники и 
использование ее в высших учебных заведениях при-
вело к выделению двух основных методик препода-
вания: 1) традиционной; и 2) с применением вычис-
лительной техники. Увеличение количества задач, 
которые решались в интересах высшего учебного 
заведения, в процессе его управления и непосредст-
венно в учебных целях обусловило появление в педа-
гогике нового термина «технология обучения». Оп-
ределение данного термина происходит от греческого 
techne – искусство, мастерство, умение и … логия 
(логика) обучения. Толковые и энциклопедические 
словари [1, 2] определяют слово «технология» как 
производственный процесс, т.е. как взаимосвязанная 
совокупность методов, способов, приемов и средств 

обработки или переработки сырья с целью получения 
готовой продукции. Из определений видно, что обра-
зовательная технология является подобием или ана-
логом производственной технологии.  

Анализ публикаций. Быстрое развитие в сере-
дине 20-го столетия кибернетики, в частности тео-
ретических основ приема и передачи данных, а, сле-
довательно, и революционные изменения в создании 
современных вычислительных средств резко повы-
сили их возможности по обработке, приему и пере-
даче информации. В условиях резкого увеличения 
количества информации, появляется термин «ин-
формационные технологии», который используется 
при обработке значительных объемов информации 
практически во всех сферах деятельности человека. 

Ученые того времени делают попытки исполь-
зовать большие возможности вычислительных 
средств и средств передачи данных в учебном про-
цессе, т.е. внедрять элементы информационных тех-
нологий в образовательные процессы. Педагоги     
70-80-х г.г. прошлого столетия были уверены, что 
при использовании на занятиях современных вы-
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числительных средств и телевидения как средства 
массовой коммуникации значительно повысит эф-
фективность обучения. Однако, на наш взгляд, рез-
кого скачка повышения эффективности и качества 
обучения и образования в целом не получилось.   

На современном этапе развития образования 
возникает ряд вопросов, решение которых позволит 
смягчить противоречия между большими возмож-
ностями современных информационных технологий 
и ограничениями, которые несут в себе традицион-
ные образовательные технологии, что на наш 
взгляд, является актуальной задачей. 

Цель и постановка задачи. Целью настоящей 
статьи является разрешение противоречий между 
методами обучения, образующими традиционные 
образовательные технологии и постоянно совер-
шенствующимися методами и средствами прогрес-
сивных информационных технологий, таких как 
интеллектуальные, лингвистические, геоинформа-
ционные и другие. 

Сущность интеграции образовательных 
и информационных технологий 

Сформулируем вопросы, на которые необхо-
димо ответить для понимания сущности совмести-
мости или интеграции образовательных технологий 
с информационными технологиями. Во-первых, не-
обходимо ответить на вопрос, почему при совмеще-
нии образовательной и информационной техноло-
гий не наблюдалось качественного скачка в образо-
вательных процессах? Какие методы традиционных 
образовательных технологий не дают в полной мере 
использовать информационные технологии? Какие 
факторы не позволяют сделать качественного скачка 
в повышении эффективности обучения? Что необ-
ходимо предпринять для комплексного использова-
ния образовательной технологии с информацион-
ными технологиями для получения информацион-
ной среды образовательной системы (ИС ОС)?   

При ответе на поставленные вопросы восполь-
зуемся системным подходом, который дает общее 
представление об образовательной системе и проте-
кающих в ней технологических процессах. Для это-
го приведем следующие определения. 

Образовательная технология – это взаимо-
связанная совокупность приемов, способов, мето-
дов, методик и средств, направленных на формиро-
вание у обучающихся конкретной специальности 
необходимых знаний, умений и навыков в рамках 
образовательных стандартов. 

Интеллектуальные информационные тех-
нологии – приемы, способы и методы выполнения 
функций сбора, хранения, обработки, передачи и 
использования знаний [3]. 

Лингвистические информационные техноло-
гии – это приемы, способы, методы лингвистики и 
средства выполнения функций сбора, хранения, об-
работки, передачи и использования знаний. 

Геоинформационные технологии – совокуп-
ность методов, способов и средств сбора, обработки, 
анализа, представления и визуализации информации 
о пространственных объектах, их взаимодействии, 
взаимоотношении с целью обеспечения решения 
прогностических задач и задач управления. 

Каждое высшее учебное заведение, реализую-
щее ту или иную информационную технологию, 
имеет различные виды обеспечения, такие как орга-
низационное, техническое, информационное, лин-
гвистическое, финансовое и т.д. Очевиден факт, что 
чем больше видов обеспечения, мощнее и качест-
веннее их ресурсы, тем выше уровень аккредитации 
вуза, а также качество подготовки специалистов в 
этих вузах.   

Построим обобщенную модель образователь-
ной технологии в виде «черного ящика» с ее инфор-
мационными возможностями и видами обеспечения. 

На рис. 1 обозначено А – множество абитури-
ентов, F(A) – образовательная технология, которая 
преобразует и формирует знания абитуриентов в 
знания, умения и навыки множества выпускников 
вуза Q. Ресурсы организационного, технического, 
информационного, лингвистического, программно-
го, математического, учебно-методического и фи-
нансового обеспечения обозначены Or, T, I, L, P, M, 
Um, F , соответственно.  

Для того, чтобы поставить в соответствие обра-
зовательную технологию с другими информацион-
ными технологиями определим, что является для 
них «сырьем», а что – «готовой продукцией». 

Информационная технология предполагает 
хранение, переработку и передачу информации 
(данных), а именно здесь в качестве «сырья» высту-
пает информация о любых объектах, процессах или 
явлениях, а в качестве «готовой продукции» – 
структурированная определенным образом инфор-
мация о тех же объектах процессах и явлениях. 

 

 
Рис. 1. Обобщенная модель  

образовательной технологии 
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Лингвистические технологии используют в 
качестве «сырья» лингвистические объекты (знаки, 
звуки, буквы, словоформы, слова, словосочетания, 
предложения, тексты и т.д.) и правила их написа-
ния, звучания и построения. В качестве «готовой 
продукции» лингвистической технологии будем 
считать специальным образом организованные 
лингвистические объекты, семантика которых по-
зволяет решать широкий круг задач, связанный с 
фонетикой, лексикой и грамматикой языка для це-
ленаправленной деятельности человека и повыше-
ния ее эффективности. 

Интеллектуальная информационная техноло-
гия предполагает обработку информации (сырья) 
посредством формализованных знаний и получение 
новых знаний (готовой продукции) в виде неоче-
видных логических или эвристических умозаключе-
ний и выводов.  

Геоинформационная технология в качестве 
«сырья» использует информацию, как о географиче-
ских особенностях местности, так и разнообразные 
данные об объектах, которые на ней находятся. Го-
товой продукцией геоинформационных технологий 
можно считать специальным образом организован-
ную информацию, которая имеет иерархическую 
структуру и позволяющую решать задачи анализа, 
синтеза, прогноза, а также оптимизационные задачи, 
связанные с параметрическими расчетами.   

Приведенные определения дают возможность 
декомпозировать образовательную технологию 
(рис. 1) и представить ее в виде нескольких парал-
лельно протекающих процессов, изображенных на 
рис. 2.  

 
Рис. 2. Обобщенная схема традиционной  

образовательной технологии 

На рис. 2 обозначено: УП – учебный процесс; 
 R Or, T, I, L, P, M, Um, F  – виды обеспечения; 

W – источники учебно-методической и научной ин-
формации, которые пишутся и формируются участ-
никами образовательной технологии; пунктирные 
стрелки показывают, что такой важный процесс как 
информационная подготовка и формирование про-
фессиональных знаний преподавателей слабо кон-
тролируется в традиционных образовательных тех-
нологиях.  

Определим характер протекания технологическо-
го образовательного процесса. Он носит дискретно-
непрерывный детерминированный характер, так как 
его основу составляют заранее запланированные заня-
тия (действия или операции). Вместе с тем, если учи-
тывать процессы информационной подготовки препо-
давателей и формирование у них собственных (про-
фессиональных) знаний, образовательные процессы 
носят дискретно-непрерывный стохастический харак-
тер с элементами неопределенности, так как препода-
вателю часто приходится принимать педагогические 
решения в условиях либо большого количества ин-
формации, либо в условиях нехватки достоверной ин-
формации, т.е. в условиях риска. 

Известно, что интеграция образовательной и 
информационной технологий осуществлялась пу-
тем внедрения в учебный процесс вычислительной 
техники, с помощью которой решались отдельные 
учебные задачи, а также задачи, связанные с авто-
матизацией планирования учебного процесса и 
других задач его обеспечения. Такая интеграция не 
приводила к существенному изменению собствен-
но образовательной технологии, а только лишь по-
вышала эффективность решения частных задач, 
которые нивелировались детерминантами тради-
ционных методик преподавания и управления 
учебным процессом. К таким детерминантам мож-
но отнести: во-первых, фиксированные объемы 
учебного материала, а также время его изучения, 
как по отдельным дисциплинам, так и в целом 
учебному плану, во-вторых, отсутствие учета ди-
намики приобретения знаний, умений и навыков 
студентами на разных курсах, в-третьих, ограни-
ченная наблюдаемость технологического процесса 
со стороны деканата и ректората, в-четвертых, 
фиксированный набор методов организационного 
управления учебным процессом, в-пятых, ограни-
ченные психофизиологические возможности как 
студентов, так и преподавателей и т.д. 

Исследуем возможности интеграции образова-
тельной технологии с элементами лингвистической, 
геоинформационной и интеллектуальной технологий.  

Объединение образовательной и лингвистиче-
ской технологиями очевидна из-за все увеличиваю-
щегося потока новой информации, которая представ-
ляется участникам учебного процесса в различном 
виде и на различных носителях. Лингвистические 
технологии в образовании позволяют повысить каче-
ство и эффективность коммуникаций между участни-
ками учебного процесса. Они обеспечивают создание 
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электронных объектно-ориентированных словарно-
справочных средств, а также средств лингвосеманти-
ческой поддержки образовательных процессов [4], 
которые могут использоваться как непосредственно в 
УП, так и при информационной подготовке препода-
вателя к занятиям. Кроме того, лингвистические тех-
нологии открывают возможность осуществления тер-
минологической стандартизации отдельных специ-
альностей за счет создания корпусов текстов по тем 
или иным специальностям вуза. Методы корпусной 
лингвистики детально изложены в работе [5]. Одной 
из важнейших задач интеграции лингвистической и 
образовательной технологий является создание ин-
теллектуальных интерфейсов, обеспечивающих эф-
фективную связь между обучающимися и интеллек-
туальными средствами, обеспечивающими поддерж-
ку педагогических решений.  

Интеллектуальные информационные техноло-
гии тесно связаны с лингвистическими технологиями, 
поэтому их можно рассматривать как единое целое 
для построения баз знаний учебного назначения.  

Интеграция интеллектуальных и лингвистиче-
ских технологий в образовательную технологию 
предполагает существенную модернизацию практи-
чески всех видов обеспечения вуза. Это, во-первых, 
модернизацию технического обеспечения, т.е. соз-
дание с соответствующими параметрами вычисли-
тельной корпоративной сети вуза, которая бы соот-
ветствовала структуре организационного обеспече-
ния вуза; во-вторых, разработку специального мате-
матического обеспечения в виде моделей профес-
сиональных знаний (МПЗ) преподавателей и их 
взаимосвязанной совокупности в рамках конкрет-
ных учебных планов; в-третьих, создание про-
граммного обеспечения, которое позволяло бы ре-
шать как задачи непосредственного индивидуально-
го обучения студентов, так и информационной под-
готовки преподавателей, а также задачи оценивания 
параметров пространства состояний образователь-
ной системы в реальном масштабе времени с целью 
ее управления и аккредитации. 

Примером интеграции традиционной и элемен-
тов интеллектуальной информационной технологий 
может служить, разработанная в стенах Междуна-
родного славянского университета (Харьков) систе-
ма поддержки педагогических решений, которая 
позволяет создавать и использовать в учебном про-
цессе модели профессиональных знаний преподава-
телей, а также оценивать в реальном масштабе вре-
мени состояние образовательной системы. Отдель-
ные интерфейсы, разработанной интеллектуальной 
системы приведены на рис. 3, 4. 

Интеграция в образовательные технологии гео-
информационных технологий позволяет расширить 
возможности реализации учебного процесса. Созда-
ние ГИС-проектов поддержки проведения вирту-
альных учебных и производственных практик по-
зволит проводить ситуационное моделирование, что 

обеспечивает теоретическую подготовку к проведе-
нию практик и сократит расходы на полевое обеспе-
чение студентов.  

 

 
Рис. 3. Интерфейс для преподавателя 

 
Рис. 4. Оценка научной деятельности преподавателя 

Вместе с тем, такая интеграция позволит повы-
сить эффективность управления аудиторным и жи-
лым фондом вуза, наглядно представить информа-
цию об использовании аудиторного фонда в учеб-
ном процессе и, соответственно, планировать его 
загрузку. Дополнительно ГИС – технологии позво-
ляют контролировать обеспеченность студентов 
жильем, наполняемость жилого фонда, а также оп-
тимизировать графики текущего и капитального 
ремонтов.  

Например, в Харьковской национальной ака-
демии городского хозяйства разработана в рамках 
ГИС-проекта “Виртуальная академия” трехмерная 
модель учебного заведения, его общий вид, учебные 
корпуса, инженерная инфраструктура академии, а 
также проектируемое здание дома студентов. Фраг-
менты ГИС-проекта “Виртуальная академия” пред-
ставлены на рис. 5, 6. 
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Кроме этого, ГИС-проект “Виртуальная акаде-
мия” выполняет рекламную роль по привлечению 
абитуриентов и дает возможность будущим студен-
там оценить условия и уровень обучения. 

 

 
Рис. 5. Главный корпус академии 

 
Рис. 6. Инженерная инфраструктура академии  

Большие возможности и быстрое совершенст-
вование интеллектуальных, лингвистических и гео-
информационных технологий в настоящее время 
вступают в противоречие с консервативными взгля-
дами на обучение некоторой части преподавателей, 
как правило, старшего поколения. Кроме того, обо-
стряются системные противоречия, которые затра-
гивают саму суть и схему обучения многих студен-
тов многими преподавателями за фиксированное 
время (4 или 5 лет).  

Разрешить эти противоречия или хотя бы их 
ослабить, на наш взгляд, можно за счет, во-первых, 
совершенствования теоретической базы построения 
интеллектуальных средств обучения [6]; во-вторых, 
разработки основных процедур и схем интегриро-
ванной образовательной технологии, которая объе-
диняла бы в себе вышеупомянутые информацион-
ные технологии; в-третьих, ее экспериментальной 

апробации для выявления слабых мест как в разра-
ботанных средствах, так и в интегрированной обра-
зовательной технологии, которая их использует; в-
четвертых, обучения преподавателей, а также дру-
гих лиц, участвующих в УП вуза основным проце-
дурам, обеспечивающим синхронную и корректную 
работу интеллектуальных средств поддержки педа-
гогических решений и, в частности, ее центрального 
элемента – базы знаний учебного назначения.     

Разработка таких средств и их использование в 
образовательной системе приводит к принципиаль-
но новой образовательной технологии. Она отлича-
ется от известных технологий, использованием в 
учебном процессе интегрированного интеллекта. 
Другими словами, технология предполагает гибкое 
и комбинированное использование как традицион-
ных методов обучения, основу которых составляет 
естественный интеллект преподавателей, так и ме-
тодов обучения на основе моделей их профессио-
нальных знаний. Объединение таких моделей на 
основе структурно-логических схем и других ком-
понент образовательных стандартов в единую мета-
модель дает возможность, с одной стороны (со сто-
роны преподавателей), сопровождать и совершенст-
вовать модели своих профессиональных знаний, с 
другой стороны (со стороны студентов), использо-
вать их для обучения. 

Схематично образовательная технология, ис-
пользующая интегрированный интеллект иллюстри-
руется на рис. 7.  

 
Рис. 7. Обобщенная схема образовательной  

технологии с интегрированным интеллектом 
 
Интеграция образовательных и информацион-

ных технологий приводит к усложнению структу-
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ры вуза, требует дополнительных ресурсов в от-
дельных видах обеспечения, а также соответст-
вующих знаний, умений и навыков от преподава-
телей. В настоящее время целесообразно говорить 
не о компьютерной грамотности, а компьютерной 
компетентности преподавателей, которые свободно 
владеют компьютером, имеют навыки по созданию 
и сопровождению моделей своих профессиональ-
ных знаний. Кроме того, интеграция рассмотрен-
ных технологий обеспечивает переход вуза от 
обычной организационно-технической социальной 
системы к качественно новой интеллектуальной 
самоорганизующейся системе.  

Выводы 

Таким образом, подводя итоги, сделаем сле-
дующие обобщения. Анализ опыта интеграции об-
разовательных и информационных технологий по-
казывает, что существенного повышения эффектив-
ности процессов обучения в вузах не происходит. 
Основной причиной, тормозящей повышения эф-
фективности образовательных технологий, является 
высокая степень консерватизма большинства мето-
дов педагогического воздействия на обучающихся, 
что нивелирует высокие возможности информаци-
онных технологий. 

Комбинированное использование интеллекту-
альных, лингвистических, геоинформационных и 
других информационных технологий в образова-
тельных технологиях приводит к созданию интел-
лектуальных средств в виде базы знаний учебного 
назначения. Их применение в учебном процессе 
обусловливает построение принципиально новой 
образовательной технологии свободной от недос-
татков традиционного обучения. Она предполагает 
самостоятельное обучение студентов по индивиду-

альным траекториям с использованием моделей 
профессиональных знаний преподавателей, а при 
необходимости и традиционных методов обучения. 

Выявленные противоречия между большими 
возможностями прогрессивных информационных 
технологий и существующими методами педагоги-
ческого воздействия на студентов могут быть раз-
решены на основе комплекса взаимосвязанных ме-
роприятий, направленных на разработку базы зна-
ний учебного назначения, методов ее использования 
и экспериментальную апробацию технологии обу-
чения на основе интегрированного интеллекта. 
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КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ ЕДИНОГО ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ОСВІТНІХ СИСТЕМ 

К.О. Метешкін, І.М. Патракєєв, А.А. Євдокімов 
Розглядається комплекс мір для побудови освітнього інформаційного середовища, сервіси якого будуть максима-

льно наближені до традиційних сценаріїв освітнього процесу і допоможуть вирішить протиріччя між методами на-
вчання, які створюють традиційні освітні технології і методами й засобами прогресивних інформаційних технологій 
які постійно удосконалюються. Цінність такого інформаційного середовища зосереджується в тому, що воно може 
дуже якісно и повно використовувати усі можливості сучасних технологій завдяки їх взаємодії. 

Ключові слова: геоінформаційні системи і технології, лінгвістичні технології, інтелектуальні технології, освітні 
технології. 

 
THE CONCEPT OF CONSTRUCTION OF THE UNIFORM GEOINFORMATION FIELD FOR EDUCATIONAL SYSTEMS 

K.O. Meteshkin, I.M. Patrakeev, A.A. Yevdokimov 
The complex of actions for creation of the educational information environment which services will be as much as possible 

approached to traditional scenarios of educational process Is considered and will help to resolve contradictions between the 
methods of training forming traditional educational technologies both constantly improved by methods and means of progressive 
information technologies. Value of such information environment consists that it is capable to use very qualitatively and full all 
possibilities of modern technologies thanking their interaction. 
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