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Аннотация: В статье рассматривается дидактическая модель комплекса цифровых 
образовательных ресурсов (ЦОР) по учебной дисциплине.  

Определены четыре дидактических ниши для различных видов ЦОР в соответствии с 
уровнем усвоение учебного материала. Первая ниша (уровень восприятия и первоначального 
знакомства) может включать электронные копии печатных материалов, аудио- и видеолек-
ции, VR и AR контент и т.п. Вторая (уровень осмысления и закрепления) – электронные учеб-
ники, виртуальные кабинеты, онлайн-курсы, системы тестирования и т.п. Третья (уровень 
развития умений, навыков и интуиции, исследование изучаемых объектов и процессов) – ин-
теллектуальные тренажеры, виртуальные учебные лаборатории и т.п. Четвертая (учебная 
профессионально-ориентированная проектная деятельность) – системы автоматизации 
профессиональной деятельности.  

Рассмотрены особенности обратных связей в ЦОР. Дана их классификация на внутрен-
ние и внешние. Обсуждены вопросы автоматизации формирования обратных связей в различ-
ных видах ЦОР, в том числе с использованием больших данных и искусственного интеллекта.  
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Вопросы создания и применения цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) всегда были 
и остаются в числе главных приоритетов в эволюции проблематики цифровизации образова-
ния, поскольку именно ЦОР содержат знания и помогают развивать компетенции в цифровом 
образовательном процессе. Не случайно значительная часть исследований в сфере цифровиза-
ции образования посвящена ЦОР [1-5]. Однако во многих исследованиях рассматриваются, 
преимущественно, технологические аспекты разработки и применения ЦОР. В то время, как 
психолого-педагогическое их обоснование обсуждается явно недостаточно. И это один из 
главных факторов несбывшихся ожиданий от Edtech [6, 7].  

В ходе исследований по проблемам методологии науки было предложено различать яв-
ные и неявные знания [8]. В дальнейшем в связи с активизацией исследований проблем искус-
ственного интеллекта (ИИ), в частности экспертных систем, эти вариации знания были названы 
артикулируемыми и неартикулируемыми [9].  

Артикулируемая часть знания относительно легко поддается превращению в информацию, 
которая является удобным средством передачи знаний от учителя к ученику. Неартикулируемая 
часть знания представляет собой тот неосязаемый, но очень важный личностный компонент зна-
ния, который в ряде исследований принято называть компетенциями [10]. Она охватывает уме-
ния, навыки, интуитивные образы и другие формы личностного опыта, которые не могут быть 
переданы непосредственно от учителя к ученику. Они могут быть «добыты» учеником лишь в 
ходе самостоятельной учебной деятельности по решению практических задач.  
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В исследованиях выделяют два больших класса компьютерных систем – системы декла-
ративного и процедурного типов [11]. Следуя этой классификации, будем называть ЦОР для 
поддержки процесса освоения артикулируемой части знания декларативными. К их числу мо-
гут быть отнесены системы, позволяющие накапливать, хранить и передавать информацию 
учебного назначения с помощью детерминированных, заранее подготовленных алгоритмов 
обучения. ЦОР для поддержки процесса освоения неартикулируемой части знания будем назы-
вать процедурными. Эти системы не содержат овеществленное знание в виде информации. Они 
построены на основе математических моделей, которые позволяют учащимся получать (добы-
вать) знания о свойствах изучаемых объектов или процессов.  

В качестве еще одного из оснований классификации ЦОР будем использовать следую-
щую рубрикацию этапов познавательной учебной деятельности: 

1) восприятие, первоначальное знакомство c учебным материалом; 
2) осмысление и фиксация знаний; 
3) формирование личностного опыта (умений, навыков, профессионально-

ориентированной интуиции); 
4) проектно-исследовательская, поисковая учебная деятельность. 
В соответствии с этими этапами можно представить ЦОР четырьмя группами.  
Первая группа включает ЦОР декларативного типа: электронные копии печатных мате-

риалов, графические, аудио- и видеоматериалы, VR, AR (виртуальная и дополненная реаль-
ность) и другой мультимедиа контент. Электронные копии печатных материалов обычно со-
держат теорию по теме в виде учебного текста и графических иллюстраций к нему, рекоменда-
ции для преподавателей и учащихся, сборники задач для других видов ЦОР. Особо выделим 
столь модные в последнее время видеолекции, в которые можно интегрировать различные 
учебные материалы, а не только «говорящую голову». Мультимедиа контент здесь крайне ва-
жен для формирования в сознании учащихся «правильного» образа изучаемого объекта или 
процесса. Дидактический потенциал этих видов ЦОР – первоначальное знакомство с учебным 
материалом (его восприятие).  

Вторую группу отнесем к средствам декларативного типа. Это электронные учебники, 
онлайн-курсы, виртуальные учебные кабинеты и системы компьютерного тестирования, ос-
новные дидактические функции которых – осмысление, закрепление и контроль знаний. 

В третью группу ЦОР могут входить интеллектуальные тренажеры, виртуальные учебные 
лаборатории и другие подобные компьютерные системы, отличительными особенностями ко-
торых являются математические модели изучаемых объектов или процессов и дидактический 
интерфейс, поддерживающий учащихся при решении специально подобранных учебных задач 
в режиме управляемого детерминированного исследования. Основное дидактическое назначе-
ние этих средств поддержки обучения – формирование и развитие неартикулируемой части 
знаний (профессионально-ориентированных умений, навыков, интуиции), исследование 
свойств изучаемых объектов или процессов [4]. 

Четвертую группу составляют компьютерные системы автоматизации профессиональной 
деятельности или их учебные аналоги, например, системы автоматизации проектирования, 
производства, инженерных расчетов (CAD, CAM, CAE) и т.п. Они могут использоваться для 
решения различных задач по изучаемой теме, возникающих, например, в ходе курсового или 
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дипломного проектирования. Процесс учебной работы проходит при этом в режиме свободно-
го исследования и близок по своему характеру к профессиональной деятельности специалиста. 

Наиболее эффективным в дидактическом плане является интеграция рассмотренных 
групп ЦОР по учебной дисциплине (рис. 1). При этом, рациональная, дидактически обоснован-
ная последовательность обучения предполагает следующий порядок учебной работы с таким 
комплексом ЦОР: 

1) первоначальное знакомство с учебным материалом с помощью электронных копий пе-
чатных материалов, аудио- и видеозаписей, видеолекций, VR, AR и другого подобного муль-
тимедиа контента; 

2) осмысление и закрепление теории с помощью электронных учебников, онлайн-курсов, 
виртуальных учебных кабинетов, контроль знаний по теории с помощью систем компьютерно-
го тестирования; 

3) формирование и развитие практических умений, профессионально-ориентированной 
интуиции на тренажерах, проведение учебных исследований в виртуальных лабораториях; 

4) решение профессионально-ориентированных учебных задач по тематике учебной дис-
циплины в курсовом и дипломном проектировании с помощью систем автоматизации профес-
сиональной деятельности.  

Таким образом, различным электронным компонентам комплекса ЦОР определена своя 
дидактическая ниша в соответствии с их возможностями.  

 

 
Рисунок 1 – Дидактическая модель комплекса ЦОР 
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Важнейшим показателем качества ЦОР является наличие развитых обратных связей. Пе-
дагогическая психология считает, что процесс обучения наиболее эффективен, когда учащийся 
в процессе учебной деятельности примерно каждые полминуты получает в сознании сигнал 
«Да» или «Нет». «Да» – позитивный сигнал, означает, что правильно усвоил учебный материал 
(или способ действия), следуй дальше. «Нет» – негативный сигнал, не усвоил, неверно дей-
ствуешь. Остановись, разберись, пойми. Лишь после этого следуй дальше [12, 13].  

Остановимся более подробно на особенностях понятия обратной связи, присущих обуче-
нию с помощью компьютеров. Обратную связь (ОС) в триаде «Педагог – Обучающая програм-
ма – Обучаемый» можно разделить на два вида: внешняя и внутренняя ОС. 

Внутренняя ОС – это информация, которая поступает от обучающей программы к учени-
ку в ответ на его действия при выполнении упражнений. Она предназначена для самокоррек-
ции учеником своей учебной деятельности.  

Понятие внутренней ОС имеет исключительно важное значение для автоматизации про-
цесса обучения. Внутренняя ОС дает возможность ученику сделать осознанный вывод об 
успешности или ошибочности учебной деятельности. Она побуждает ученика к рефлексии, яв-
ляется стимулом к дальнейшим действиям, помогает оценить и скорректировать результаты 
учебной деятельности.  

Различают консультирующую и результативную внутреннюю ОС. Консультация может 
быть разной: помощь, разъяснение, подсказка, наталкивание и т.п. Результативная ОС также 
может быть различной: от «верно – неверно» до демонстрации правильного результата или 
способа действия.  

Внешняя ОС должна предоставлять преподавателю возможность получать объективную 
количественную оценку учебной деятельности каждого ученика и статистику по учебной рабо-
те всей группы. Преподаватель должен иметь возможность анализировать не только итоговую 
оценку, но и путь, по которому продвигался учащийся в ходе изучения учебного материала или 
решения учебной задачи. Такой анализ позволит оказывать более дифференцированную по-
мощь при проведении индивидуальных консультаций [14]. Не обязательно, чтобы внешняя ОС 
была оперативной. Анализ информации внешней ОС может быть отсроченным, а коррекция по 
его результатам может проводиться в ходе групповых или индивидуальных консультаций и 
при совершенствовании обучающей программы.  

Автоматизированные компьютерные ОС проще всего сконструировать в тестах элек-
тронных учебников, для заданий инженерных тренажеров. Там, где есть возможность форма-
лизовать оценку результата решения теста или выполнения задания. Но, например, для заданий 
типа эссе в гуманитарных дисциплинах автоматизировать процесс оценки – весьма нетриви-
альная задача. То же относится к учебной проектной работе.  

Одно из перспективных направлений автоматизации процесса формирования трудно 
формализуемых обратных связей – это использование больших данных и алгоритмов ИИ. Об-
ратные связи в ЦОР в совокупности с реакциями на них учащихся и преподавателей являются 
основой «цифровых следов», по которым алгоритмы ИИ могут проектировать индивидуальные 
траектории обучения для каждого учащегося [15], формировать базы типовых реакций (обрат-
ных связей) экспертов-преподавателей, обучать программы ИИ оказывать консультативную 
помощь учащимся в ходе решения учебных задач, а преподавателям – в процессе корректиров-
ки обучающих программ.  
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Выводы. Предложена дидактическая модель комплекса цифровых образовательных ре-
сурсов (ЦОР) по учебной дисциплине. Рациональная, дидактически обоснованная последова-
тельность обучения предполагает следующий порядок учебной работы с таким комплексом 
ЦОР: первоначальное знакомство с учебным материалом с помощью электронных копий пе-
чатных материалов, аудио- и видеолекций, VR, AR и другого подобного мультимедиа контен-
та; осмысление и закрепление теории с помощью электронных учебников, онлайн-курсов, вир-
туальных учебных кабинетов, контроль знаний по теории с помощью систем компьютерного 
тестирования; формирование и развитие практических умений, профессионально-
ориентированной интуиции на тренажерах, проведение учебных исследований в виртуальных 
лабораториях; решение профессионально-ориентированных учебных задач по тематике учеб-
ной дисциплины в курсовом и дипломном проектировании с помощью систем автоматизации 
профессиональной деятельности.  
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Аннотация: Обсуждается значимость освоения методологии форсайта для формиро-
вания компетенций постиндустриального общества у выпускников высшей школы. На овладе-
ние методологией, принципами и инструментарием форсайта направлено изучение учебной 
дисциплины «Форсайт: теория, методология, исследования» в рамках индивидуальной образо-
вательной траектории (ИОТ). Статья позволяет осмыслить перспективы профессионально-
го и личностного развития магистров различных направлений подготовки. Представлены ре-
зультаты анкетных опросов магистров Самарского университета, изучавших дисциплину 
«Форсайт: теория, методология, исследования» (2022-2023 учебный год). В рамках первого 
опроса респонденты оценивали значимость компетенций, необходимых для эффективной ра-
боты с «будущим» (форсайтная грамотность) в целях повышения качества образовательного 
процесса. Результаты второго анкетного опроса позволили выделить перспективные образо-
вательные технологии и методы обучения в процессе изучения дисциплины «Форсайт: теория, 
методология, исследования». 

Ключевые слова: форсайт, компетенции, индивидуальная образовательная траектория, 
hard-, soft- и self-навыки, проектирование, технологии и методы обучения. 

Современный мир стремительно усложняется и ускоряется. Трансформации, происходя-
щие в экономической и социальной сферах жизни общества, видоизменяют компетентностную 
модель выпускника высшей школы. Для активного участия в модернизации своей профессио-
нальной деятельности ранее выделяли две группы компетенций: предметные (hard skills) и ме-
тапредметные (soft skills) [1-3]. «Твердые» навыки (hard skills) вооружают специалиста кон-
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