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В статье представлен подход к описанию образовательной области на основе технологий 
управления знаниями. Предлагается двухуровневая система представления знаний, включающая 
концепты знаний и учебные объекты. Это позволяет корпоративному порталу управления зна-
ниями легко адаптировать обучение к индивидуальным потребностям обучаемого. 
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В условиях развития средств распространения информации и усовершенст-
вования технологий создания ресурсов Интернета большое значение приобретает 
представление контента для использования в образовательных целях. При этом 
возникает необходимость настройки персонального информационного простран-
ства в зависимости от индивидуальных потребностей обучаемого и области зна-
ний, которая его интересует. Это даст возможность эффективно поддержать про-
цесс непрерывного обучения с использованием корпоративных порталов управле-
ния знаниями образовательных организаций [4]. 

По некоторым оценкам, среднегодовой темп прироста новых знаний состав-
ляет 4—6%. Это означает, что около 50% своих профессиональных знаний спе-
циалист должен получить уже по окончании учебного заведения. Объем времени, 
необходимый для возобновления профессиональных знаний для специалистов 
с высшим образованием составляет 28% от общего объема времени, которым рас-
полагает работник в течение всего своего периода работоспособности. Непрерыв-
ное образование становится важным фактором конкурентоспособности специали-
ста на рынке труда [4]. Вся история становления и развития обучения как самосто-
ятельной области деятельности человека указывает на то, что обучение должно 
быть непрерывным и адаптивным [6]. 

В последнее время актуальной становится проблема представления знаний 
в электронных ресурсах на основе современных подходов с целью эффективного 
решения проблемы управления знаниями для образования в контексте исполь-
зования Интернета и непрерывного обучения. Значительный вклад в решение 
этой проблемы внесли работы П. Брусиловского [11; 13], П. де Бра [14], Г.А. Ата-
нова [2; 3], Ю. Васильевой [15] и др. 

Несмотря на значительные достижения в области создания интеллектуальных 
обучающих систем, средств контроля знаний и систем распространения инфор-
мации в Интернете, насущной является также задача создания такого интегриро-
ванного подхода, который органически совместит технологии управления знания-
ми, методы моделирования образовательных областей и методы автоматизации 
контроля знаний. 
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Проблема моделирования области знаний требует решения ряда задач, отно-
сящихся к управлению знаниями: управление контентом, адаптация и персонали-
зация контента, подготовка и сопровождение обучения с построением индивиду-
альных учебных курсов и автоматизированного контроля знаний [5]. 

Предлагаемый подход к построению модели образовательной области для 
корпоративного портала управления знаниями основан на выделении двух типов 
сущностей: концептов и учебных объектов [10]. 

Концепты соответствуют фрагментам знаний (дидактическим единицам) раз-
ного уровня: отдельным понятиям, фактам, темам, разделам и т.д. Предполагается, 
что все концепты явно зафиксированы в соответствующей онтологии предметной 
области, доступной всем образовательным сервисам, функционирующим в кор-
поративном портале управления знаниями. 

Учебным объектом является любой доступный в корпоративном портале уп-
равления знаниями ресурс, который может использоваться в учебных целях как са-
мостоятельно, так и совместно с другими ресурсами. 

Процесс обслуживания образовательного запроса в общем случае включает 
два этапа. 

На первом этапе итеративно уточняется образовательная потребность обу-
чаемого и детализируется программа обучения. Результатом этапа является ин-
дивидуальная программа обучения, построенная из концептов глобально разде-
ляемой онтологии предметной области. 

На втором этапе выполняется покрытие составленной из концептов про-
граммы доступными в корпоративном портале управления знаниями учебными 
объектами. Поскольку доступно большое число учебных объектов, для каждого 
концепта существует множество вариантов «покрытия». Для сокращения перебо-
ра должны использоваться дополнительные ограничения пользователя на форму 
представления материала, стратегии обучения, временные и финансовые ресур-
сы и т.п. Результатом данного этапа является программа обучения, составлен-
ная из реальных учебных объектов, доступных в корпоративном портале управ-
ления знаниями. 

Образовательные ресурсы аннотируются с использованием стандартизован-
ных словарей метаданных и их расширений. В корпоративном портале управления 
знаниями аннотации хранятся в распределенных репозиториях, доступных соот-
ветствующим сервисам и агентам. Аннотирование может выполняться автомати-
ческими сервисами (агентами) путем извлечения значений атрибутов из первичных 
ресурсов (например, IMS-манифеста) либо людьми при задании свойств ресурса, 
требующих экспертного оценивания (например, «семантическая плотность») [9]. 

Обработка учебной информации, хранение которой осуществляется в базе 
знаний корпоративного портала управления знаниями в виде большого числа 
фрагментов, имеющих законченное логико-смысловое содержание, с одной сто-
роны, и минимально возможный объем хранения — с другой, выполняется на ос-
нове объектной модели [8]. Как и в объектно-ориентированном программирова-
нии, где сложные программные объекты состоят из более мелких и более простых, 
так и в предлагаемой нами технологии хранения и организации учебной информа-
ции, эта информация построена по принципу инкапсуляции. 
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С точки зрения эффективности хранения и последующей обработки выделя-
ются объекты нулевого, первого и высокого уровней. 

Объектом нулевого уровня является минимальная единица учебно-методи-
ческой информации, обусловленная возможностью физического хранения в базе 
знаний. Основным полям объектов нулевого уровня соответствуют монохромные 
по содержанию фрагменты информации: текстовый фрагмент, изображение, таб-
лица, звуковой фрагмент, видеофрагмент, программа и т.д. Дополнительными по-
лями объектов являются поля, содержащие информацию о принадлежности к той 
или иной области знаний, периоду обучения, ключевые слова для поиска инфор-
мации и т.д., которые описывают принадлежность объекта как части технологии 
хранения и обработки учебно-методической информации. 

Объект первого уровня в отличие от объектов нулевого уровня обретает соб-
ственные, свойственные первому уровню методы: сборка учебно-методической ин-
формации, сборка тестовых заданий, сборка содержания, сборка списка использу-
емой литературы и др. 

Объекты второго и последующих уровней строятся из объектов более низ-
ких уровней, наследуя их свойства и методы. 

Одной из важных отличительных особенностей предлагаемого подхода яв-
ляется то, что любой минимальный фрагмент учебно-методической информации 
содержит в себе не только учебную информацию, но и блок контроля ее усвое-
ния, представляемый серией контрольных вопросов. Данный блок, с одной сто-
роны, позволяет оценить качество усвоения данного учебного материала, с дру-
гой стороны, обеспечивает возможность предоставления этого фрагмента обуча-
емому, если на этапе предварительного тестирования удается выяснить его уровень 
знаний по данной тематике. 

Для эффективной реализации учебного процесса необходимо разработать 
различные учебные объекты, что позволит выдавать обучаемому наиболее под-
ходящий набор учебных объектов, используя значения параметров модели обу-
чаемого. 

Разработка учебных объектов призвана устранить дублирование, временные 
и логические разрывы между различными дисциплинами, видами и формами 
обучения, усилить связи между отдельными предметами; повысить качество обу-
чения (преподавания и восприятия учебного материала обучаемыми); повысить 
эффективность самостоятельной работы обучаемых. 

Учебный объект характеризуется семантической самостоятельностью и са-
модостаточностью и представляется в наглядной форме (текстовой, графической, 
фото, видео, аудио). 

Семантическая самостоятельность подразумевает четкие контуры предмета 
изучения. Самодостаточность предполагает, что учебный объект содержит толь-
ко необходимые и достаточные сведения, позволяющие полностью раскрыть со-
держание изучаемого предмета. 

Цель любого учебного объекта — вполне конкретное обогащение системы 
знаний, навыков, умений и (или) представлений обучающегося. 
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При определении содержания учебного объекта необходимо четко опре-
делить: 

— границы его предметной области; 
— опорные объекты, т.е. учебные объекты, без изучения которых невозможно 

успешное освоение данного; 
— смежные объекты, т.е. учебные объекты, в которых раскрывается содер-

жание наиболее близких в семантическом отношении к данному объекту предме-
тов изучения; 

— объекты, в которых в дальнейшем будут использоваться учебные матери-
алы данного учебного объекта. 

Таким образом, для освоения понятий курса необходимо разработать учебные 
объекты, содержащие как теоретический учебный материал, так и включающие 
упражнения для его практического усвоения. В то же время при разработке учеб-
ного объекта следует предусмотреть возможность его повторного (многократно-
го) использования в рамках различных курсов. 

Изложение нового понятия обычно включает четыре этапа: 1) дается опреде-
ление понятия; 2) показываются основные примеры его использования; 4) объ-
ясняется его строение и связь с другими понятиями темы; 4) излагаются правила 
использования данного понятия. Это необходимо учитывать при разработке учеб-
ных объектов. 

Обучение реализуется при помощи сценария диалога с учетом модели обу-
чаемого и модели образовательной области. Могут быть использованы три спо-
соба создания сценария: 

1) полностью преподаватель — преподаватель создает один или несколько 
сценариев, которые хранятся в базе знаний; 

2) частично система — преподаватель включает необходимые, по его мне-
нию, учебные объекты, а система дополняет сценарий в зависимости от работы 
обучаемого и его характеристик; 

3) полностью система — агенты системы сами определяют, какой и когда 
учебный объект отобразить, основываясь на значения параметров модели обуча-
емого и модели образовательной области. 

Таким образом, моделирование образовательной области с использованием 
технологий управления знаниями позволяет реализовать построение индивиду-
альных образовательных траекторий для обучаемых. Последующие исследования 
имеют целью формализацию, программную реализацию и апробацию описанного 
подхода на корпоративном портале управления знаниями университета. 
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The paper presents an approach to the description of educational field-based technologies for know-
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