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Аннотация. Многие учебные заведения, оценивая свои перспективы, планируют разви-
тие дистанционных образовательных услуг с использованием собственных электронных 
информационно-образовательных сред (ЭИОС). При создании и функционировании ЭИОС 
образовательного учреждения (ОУ) возникает ряд вопросов, связанных со структурными, 
маркетинговыми, кадровыми и прочими решениями. Цель данной статьи – исследование 
организационно-технических и дидактических аспектов ЭОИС ОУ. Методология исследо-
вания базируется на методах системного анализа, кибернетики, педагогической психоло-
гии и дидактики.

Предложена концептуальная модель ЭИОС ОУ как организационно-технической систе-
мы. В её состав входят: подсистема маркетинга, комплекс технических средств, различ-
ные виды обеспечений и организационная подсистема. Определены основные функции этих 
подсистем и их различных компонентов.

Сформирована дидактическая модель типового комплекса цифровых образователь-
ных ресурсов. В рамках этой модели всё многообразие цифровых образовательных ресур-
сов по каждой учебной дисциплине интегрируется в комплексы, которые обеспечивают 
полноценную проработку учебного материала на разных целевых уровнях усвоения – от 
первоначального знакомства до решения нетиповых профессионально ориентированных  
задач. 

С позиций педагогической психологии и кибернетики показана высокая значимость об-
ратных связей в ЭИОС ОУ. Для триады «Педагог – Обучающая программа – Обучаемый» 
предложена классификация обратных связей (внутренние и внешние). Указаны границы ис-
пользования автоматизации при формировании обратных связей в отличие от иных (не-
компьютерных) откликов на учебную деятельность обучаемых. Показаны роль и место 
обратных связей в «цифровых следах» учащихся и преподавателей и намечены направления 
использования этих данных в системах искусственного интеллекта. 
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Abstract. Many educational institutions, assessing their prospects, plan to develop distance educa-
tional services using their own electronic and information educational environments (EIEE). During 
creating and operating EIEE of educational institution (EI), a number of questions arise related to 
structural, marketing, personnel and other decisions. The purpose of this article is to research the or-
ganizational, technical and didactic aspects of the EIEE EI. The methodology of the research is based 
on methods of system analysis, cybernetics, pedagogical psychology and didacticism.

A conceptual model of the EIEE EI as an organizational and technical system has been proposed. 
It includes a marketing subsystem, a set of technical tools, various types of security and an organi-
zational subsystem. The main functions of these subsystems and their various components have been 
identified.

A didactic model of a typical complex of digital educational resources has been developed. With-
in this model, the diversity of digital educational resources across each academic discipline is inte-
grated into complexes that provide a complete study at different target levels of assimilation, from 
initial acquaintance to solving uncharacteristic professionally oriented tasks.

From the point of view of pedagogical psychology and cybernetics, the high importance of feed-
back in EIEE EI is shown. The classification of feedbacks (internal and external) is proposed for the 
triad “Teacher – Teaching Program – Learner”. The limits of the use of automation in the forma-
tion of feedbacks are specified, as opposed to other (non-computer) responses to students’ educa-
tional activities. The role and place of feedback in the “digital footprints” of students and teachers is 
shown and the directions for the use of this data in artificial intelligence systems are outlined.
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Введение 
Успешное развитие цифровой экономи-

ки невозможно без компетентных кадров. 
Для их подготовки нужны адекватные со-
временным цифровым вызовам образова-
тельные системы. Создание таких систем 
в России регулируется государственным 
приоритетным проектом «Современная 
цифровая образовательная среда», в па-
спорте которого определены основные за-
дачи, пути и средства реализации проекта1. 
Ключевая цель проекта – создать условия 
для непрерывного образования на базе 
цифровых платформ онлайн-образования, 
обеспечить возможность обучения граж-
дан по индивидуальному учебному плану в 
течение всей жизни – в любое время и в лю-
бом месте. Для реализации этой цели созда-
ны и развиваются федеральные площадки 
онлайн-обучения на базе различных про-
граммных платформ – как отечественных 
(https://openedu.ru/; https://elearning.hse.
ru/npoo_project и др.), так и многочислен-
ных зарубежных (см. обзор на http://www.
library.fa.ru/page.asp?id=183). 

Многие учебные заведения, оценивая 
свои перспективы, планируют развитие дис-
танционных образовательных услуг на осно-
ве технологий онлайн-обучения. При этом в 
соответствии со статьёй 16 Федерального 
Закона об образовании2 в учебном заведении 
«должны быть созданы условия для функ-
ционирования электронной информацион-
но-образовательной среды, включающей в 
1 Паспорт приоритетного проекта «Современ-

ная цифровая образовательная среда в Рос-
сийской Федерации». Утверждён президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам 25 октября 2016. URL: http://static.
government.ru/media/files/8SiLmMBgjAN89vZ-
bUUtmuF5lZYfTvOAG.pdf (дата обращения: 
20.12.2020).

2 Федеральный закон “Об образовании в Рос-
сийской Федерации” N 273-ФЗ от 29 дека-
бря 2012 года с изменениями 2020 года. URL: 
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ (дата обраще-
ния: 20.12.2020).

себя электронные информационные ресур-
сы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных техноло-
гий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств 
и обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объё- 
ме независимо от места нахождения обу- 
чающихся». К тому же ФГОС фактически 
предписывают вузу иметь собственную элект- 
ронную информационно-образовательную 
среду (ЭИОС), а пандемия коронавируса 
весной 2020 г. сделала это требование одним 
из важнейших условий успешного функцио- 
нирования учебных заведений3. При этом 
многие российские учащиеся выражают неу-
довлетворённость цифровой инфраструкту-
рой образовательных учреждений (ОУ) [1]. 
Заметим, что и зарубежные университеты, 
несмотря на успешную экспансию в систе-
му образования МООК-платформ Coursera, 
Udacity, EdX и др., свои перспективы связы-
вают именно с развитием собственных уни-
верситетских ЭИОС [2].

При создании и функционировании 
ЭИОС ОУ возникает ряд вопросов, связан-
ных со структурными, маркетинговыми, кад- 
ровыми и прочими решениями. Цель данной 
статьи – исследование организационно-тех-
нических и дидактических аспектов ЭОИС 
ОУ. Методология исследования базируется 
на методах системного анализа, кибернети-
ки, педагогической психологии и дидактики. 
В основу исследований положены идеи ав-
торов, предложенные ими и реализованные 
в более ранних работах применительно к 
автоматизации проектирования, производ-
ства и обучения [3–5] и адаптированные к 
нынешним трендам в сфере цифровизации 
образования. 

3 Уроки «Стресс-теста». Вузы в условиях пан-
демии и после неё. Аналитический доклад Ми-
нистерства науки и высшего образования РФ. 
Июнь 2020. URL: https://ftp.skolkovo.ru/web_
team/School/2020/03072020_report.pdf (дата 
обращения: 20.12.2020).
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ЭИОС ОУ как организационно- 
техническая система 

Нередко, говоря об ЭИОС, имеют в виду 
программную оболочку для управления 
содержанием и/или процессом обучения 
(Learning Content Management System – 
LCMS, Learning Management System – LMS, 
программные платформы для размещения 
видеокурсов). Однако с позиций системного 
подхода целесообразно рассматривать ЭИОС 
как организационно-техническую систему, в 
состав которой в качестве основных подси-
стем входят подсистема маркетинга, комплекс 
технических средств, средства обеспечения и 
организационная подсистема (Рис. 1). 

Подсистема маркетинга. Зачем она 
нужна в ЭИОС? Предположим, что вы ме-
неджер ОУ. Вы должны чётко знать, кто 
принесёт вам деньги. Кто клиенты и сколько 
их? Какие услуги они хотят получить? Каким 
должно быть содержание обучения? Какие 
целесообразно использовать технологии об-
учения? Ответы на эти и другие подобные во-
просы необходимо иметь, прежде чем при-
ступать к формированию и развитию ЭИОС 
ОУ, поскольку борьба за клиентов (обуча-
ющихся) ныне ведётся не только коммерче-
скими, но и государственными ОУ. 

Комплекс технических средств ЭИОС 
ОУ включает в качестве основных компонен-
тов телекоммуникационное оборудование (в 
том числе серверное), компьютерное обору-
дование учащихся и персонала, оборудование 
лабораторий удалённого доступа, системы 
виртуальной и дополненной реальности (VR 
и AR). И если вопросы комплектации и орга-
низации работы компьютерного и телекомму-
никационного оборудования можно решать 
на основе типовых подходов, то в создании и 
использовании лабораторий удалённого до-
ступа, систем VR и AR, несмотря на отдельные 
достижения, пока ещё вряд ли можно рассчи-
тывать на типовые решения. С оборудованием 
учащихся и персонала (стационарными ПК, 
мобильными устройствами) ныне практически 
нет проблем. Если же в ОУ существуют труд-
ности с телекоммуникационными средствами, 
серверами для хранения контента и другими 
техническими средствами общего назначения, 
то ныне вполне возможно перейти на аутсор-
синг облачных ресурсов [6]. 

Средства обеспечения. Включают следу-
ющие компоненты.

Нормативно-правовые документы, опре-
деляющие, в частности, договорные отно-
шения с разработчиками онлайн-курсов и 

Рис. 1. Структура ЭИОС ОУ как организационно-технической системы
Fig. 1. The structure of the EIEE EI as an organizational and technical system
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финансовые нормативы работы ЭИОС ОУ. 
Как заинтересовать разработчиков курсов 
не только готовить их, но и сопровождать в 
дальнейшем – обновлять и корректировать 
содержание? Как оценивать работу тьюто-
ров? В ответ на призывы внедрять техноло-
гии онлайн-обучения преподаватели часто 
спрашивают: «А как это повлияет на зарабо-
ток, ведь платят нам за аудиторные часы?» 
Эти и многие другие вопросы: отчисления 
в ОУ как в базовую организацию, в фонд 
развития ЭИОС, нормативы оплаты труда 
управляющего и учебно-вспомогательного 
персонала и т.п. – должны быть определены 
в нормативно-правовой документации. 

Организационное обеспечение включает 
положение об ЭИОС ОУ, штатное распи-
сание, должностные инструкции. Сюда же 
входит и текущая организационная доку-
ментация – приказы, указания и т.п.

Методическое обеспечение – это ком-
плект документов, описывающих порядок 
взаимодействия обучающихся и персонала 
между собой, с техническими, программны-
ми и другими компонентами ЭИОС. В до-
кументах методического обеспечения опре-
деляют различные регламенты взаимодей-
ствия (например, как часто тьютор должен 
просматривать в онлайн-курсах и оценивать 
выполненные задания, давать ответы на во-
просы учащихся и т.п.), что придаёт учебно-
му процессу чёткость и порядок.

Программное обеспечение ЭИОС долж-
но включать программный инструментарий 
для подготовки электронных ресурсов (в 
том числе авторскую систему и/или LCMS), 
репозитарий цифровых образовательных 
ресурсов, средства управления дистанци-
онным учебным процессом (LMS), системы 
синхронного взаимодействия для проведе-
ний вебинаров и консультаций, программы 
записи и демонстрации видеолекций и т.п.

Банк ЦОР (цифровых образовательных 
ресурсов) – это, пожалуй, самый важный 
компонент средств обеспечения ЭИОС. Ведь 
это тот товар, который ЭИОС ОУ предлагает 
на рынке образовательных услуг, например, 

в формате онлайн-курсов. И не случайно по-
этому значительная часть научно-методиче-
ских разработок в сфере электронного обу- 
чения посвящена вопросам создания ЦОР. 

Организационная подсистема (персонал 
ЭИОС ОУ) включает в свой состав разра-
ботчиков онлайн-курсов (авторов содержа-
ния, методистов, инженеров-технологов), 
тьюторов (преподавателей, ведущих обуче-
ние), управляющий персонал (менеджеров 
ЭИОС), учебно-вспомогательный персонал 
(диспетчеров учебного процесса, специали-
стов по поддержке технического, программ-
ного и других средств обеспечения). Орга-
низационная подсистема является одним из 
важнейших компонентов ЭИОС, её форми-
рование и развитие – это проблема, заслу-
живающая специального обсуждения [7]. 

Дидактическая модель  
комплексов ЦОР

В ходе исследований по проблемам мето-
дологии науки было предложено различать 
явные и неявные знания [8]. В дальнейшем в 
связи с активизацией исследований проблем 
искусственного интеллекта, в частности экс-
пертных систем, эти вариации знания были 
названы артикулируемыми и неартикулиру-
емыми [9]. 

Артикулируемая часть знания относитель-
но легко поддаётся превращению в информа-
цию, которая является удобным средством 
передачи знаний от учителя к ученику. Неар-
тикулируемая часть знания представляет со-
бой тот неосязаемый, но очень важный лич-
ностный компонент знания, который в ряде 
исследований принято называть компетенци-
ями [10]. Эта часть знания охватывает умения, 
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 дея-
тельности по решению практических задач. 

В исследованиях проблематики искусствен-
ного интеллекта выделяют два больших класса 
компьютерных систем – системы декларатив-
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ного и процедурного типов [11]. Следуя этой 
классификации, будем называть ЦОР для под-
держки процесса освоения артикулируемой 
части знания декларативными. К их числу мо-
гут быть отнесены системы, позволяющие на-
капливать, хранить и передавать информацию 
учебного назначения с помощью заранее под-
готовленных алгоритмов обучения. 

ЦОР для поддержки процесса освоения 
неартикулируемой части знания будем назы-
вать процедурными. Эти системы не содер-
жат овеществлённое знание в виде информа-
ции. Они построены на основе математиче-
ских моделей, которые позволяют учащимся 
получать (добывать) знания о свойствах изу- 
чаемых объектов или процессов. 

В качестве ещё одного из оснований клас-
сификации ЦОР будем использовать следу-
ющую рубрикацию этапов познавательной 
учебной деятельности:

1) восприятие, первоначальное знаком-
ство c учебным материалом;

2) осмысление и фиксация знаний;
3) формирование личностного опыта 

(умений, навыков, профессионально-ориен-
тированной интуиции);

4) проектно-исследовательская, поиско-
вая учебная деятельность.

В соответствии с этими этапами ЦОР 
можно классифицировать на четыре основ-
ные группы. 

Первая группа включает ЦОР деклара-
тивного типа: электронные копии печатных 
материалов, графические, аудио- и видеома-
териалы, VR, AR (виртуальная и дополнен-
ная реальность) и другой мультимедиакон-
тент. Электронные копии печатных материа-
лов обычно содержат теорию по теме в виде 
учебного текста и графических иллюстраций 
к нему, рекомендации для преподавателей и 
учащихся, сборники задач для других видов 
ЦОР. Особо выделим столь модные в послед-
нее время видеолекции, в которые можно ин-
тегрировать различные учебные материалы, 
а не только «говорящую голову». Мультиме-
диаконтент здесь крайне важен для форми-
рования в сознании учащихся «правильного» 

образа изучаемого объекта или процесса. 
Дидактический потенциал этих видов ЦОР – 
первоначальное знакомство с учебным мате-
риалом (его восприятие). 

Вторую группу ЦОР также отнесём к сред-
ствам декларативного типа. Это электронные 
учебники, виртуальные учебные кабинеты и 
системы компьютерного тестирования, ос-
новные дидактические функции которых – 
осмысление, закрепление и контроль знаний. 
Наиболее важным режимом учебной работы 
с такими ЦОР является тренинг по теории, 
в ходе которого учащемуся предъявляются 
задания тренировочных упражнений, после-
довательность и тип которых соответствуют 
логике усвоения учебного материала и реко-
мендациям психологических концепций обу-
чения. После выполнения каждого упражне-
ния следует сообщение о правильности ответа, 
предоставляется возможность посмотреть 
правильный ответ и соответствующие коммен-
тарии (разъяснение типовых ошибок, подсказ-
ки и т.п.). Роль комментариев нередко выпол-
няют фрагменты учебной информации. Таким 
образом, учащийся вовлекается в активную 
когнитивную деятельность по осмыслению и 
закреплению учебного материала [12]. 

В третью группу ЦОР могут входить ин-
теллектуальные тренажёры, виртуальные 
учебные лаборатории и другие подобные ком-
пьютерные системы, отличительными особен-
ностями которых являются математические 
модели изучаемых объектов или процессов и 
дидактический интерфейс, поддерживающий 
учащихся при решении специально подобран-
ных учебных задач в режиме управляемого 
детерминированного исследования. Основное 
дидактическое назначение этих средств под-
держки обучения – формирование и развитие 
неартикулируемой части знаний (професси-
онально-ориентированных умений, навыков, 
интуиции), исследование свойств изучаемых 
объектов или процессов [12; 13].

Четвёртую группу составляют компью-
терные системы автоматизации профес-
сиональной деятельности или их учебные 
аналоги, например, системы автоматизации 
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проектирования, производства, инженер-
ных расчётов (CAD, CAM, CAE) и т.п. Они 
могут использоваться учащимися для ре-
шения различных задач по изучаемой теме, 
возникающих, например, в ходе курсового 
или дипломного проектирования. Процесс 
учебной работы проходит при этом в режиме 
свободного исследования и близок по своему 
характеру к профессиональной деятельно-
сти специалиста.

Наиболее эффективным в дидактическом 
плане является интеграция рассмотренных 
групп ЦОР по учебной дисциплине в ком-
плексы автоматизированных дидактических 
средств (Рис. 2). При этом рациональная, ди-
дактически обоснованная последовательность 
обучения предполагает следующий порядок 
учебной работы с таким комплексом ЦОР:

1)  первоначальное знакомство с учебным 
материалом с помощью электронных копий 
печатных материалов, аудио- и видеозапи-
сей, видеолекций, VR, AR и другого подоб-
ного мультимедиаконтента;

2)  осмысление и закрепление теории с 
помощью электронных учебников, вирту-
альных учебных кабинетов, контроль знаний 
по теории с помощью систем компьютерного 
тестирования;

3)  формирование и развитие практиче-
ских умений, профессионально-ориентиро-
ванной интуиции на тренажёрах, проведение 
учебных исследований в виртуальных лабо-
раториях;

4)  решение профессионально-ориенти-
рованных учебных задач по тематике учеб-
ной дисциплины в курсовом и дипломном 
проектировании с помощью систем автома-
тизации профессиональной деятельности. 

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

Обратные связи в ЭИОС 
С позиций педагогической психологии 

объектом обучения является психика. Один 

Рис. 2. Дидактическая модель комплекса цифровых образовательных ресурсов 
Fig. 2. Didactic model of the digital educational resource complex
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из краеугольных законов этой науки гово-
рит, что психика проявляется, формиру-
ется и развивается только в деятельности. 
Исходя из этого, понятие «обучение» не-
редко определяют как управление познава-
тельной деятельностью учащихся с целью 
формирования у них конкретных знаний, 
умений и навыков, развития личностных 
качеств.

В соответствии с постулатами общей ки-
бернетической теории управления в любых 
циклических замкнутых системах управле-
ния, в том числе и в педагогических, должны 
быть реализованы следующие функции:

1)  формирование целей управления; 
2)  установление исходного состояния 

объекта (субъекта) управления; 
3)  определение программы воздействий, 

предусматривающей основные переходные 
состояния объекта (субъекта) управления; 

4)  систематический сбор информации 
обратной связи; 

5)  переработка информации обратной 
связи с целью выработки и реализации кор-
ректирующих воздействий. 

С позиций кибернетики традиционные 
классно-урочные методы обучения недо-
статочно эффективны, особенно при сборе 
информации обратной связи и выработки 
корректирующих воздействий. Они не обе-
спечивают самоконтроля знаний, дают мало 
информации преподавателю о том, как уча-
щийся усваивает знания, не в полной мере 
учитывают индивидуальные особенности 
учащихся. 

В то же время психологи считают, что 
процесс обучения наиболее эффективен, 
когда учащийся в процессе учебной дея-
тельности примерно каждые полминуты 
получает сигнал «Да» или «Нет». «Да» – 
позитивный сигнал, означает, что правиль-
но усвоил учебный материал (или способ 
действия), следуй дальше. «Нет» – негатив-
ный сигнал, не усвоил, неверно действуешь. 
Остановись, разберись, пойми. Лишь после 
этого следуй дальше [14]. В традиционном 
классно-урочном формате обучения препо-

даватель не может так оперативно и часто 
контролировать и корректировать деятель-
ность учащихся. Поэтому указанные выше 
функции управления наиболее полно могут 
быть реализованы лишь в процессе автома-
тизированного обучения.

Остановимся более подробно на особен-
ностях обратной связи, присущих обучению 
с помощью компьютеров. Обратную связь 
(ОС) в триаде «Педагог – Обучающая про-
грамма – Обучаемый» можно разделить на 
два вида: внутренняя и внешняя.

Внутренняя ОС – это информация, ко-
торая поступает от обучающей программы 
к учащемуся в ответ на его действия при вы-
полнении упражнений. Она предназначена 
для самокоррекции учащимся своей учеб-
ной деятельности. Понятие внутренней ОС 
имеет исключительно важное значение для 
автоматизации процесса обучения. Вну-
тренняя ОС даёт учащемуся возможность 
сделать осознанный вывод об успешности 
или ошибочности учебной деятельности. 
Она побуждает его к рефлексии, является 
стимулом к дальнейшим действиям, помо-
гает оценить и скорректировать результаты 
учебной деятельности. Различают консуль-
тирующую и результативную внутреннюю 
ОС. Консультация может быть разной: по-
мощь, разъяснение, подсказка, наталкива-
ние и т.п. Результативная ОС также может 
быть различной: от «верно – неверно» до 
демонстрации правильного результата или 
способа действия. 

Внешняя ОС должна предоставлять пре-
подавателю возможность получать объ-
ективную количественную оценку учебной 
деятельности каждого учащегося и стати-
стику по учебной работе всей группы. Пре-
подаватель должен анализировать не только 
итоговую оценку, но и путь, по которому 
продвигался учащийся в ходе изучения учеб-
ного материала или решения учебной зада-
чи. Такой анализ позволит оказывать более 
дифференцированную помощь при проведе-
нии индивидуальных консультаций. Вовсе не 
обязательно, чтобы внешняя ОС была опе-
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ративной. Анализ информации внешней ОС 
может быть отсроченным, а коррекция по 
его результатам может проводиться в ходе 
групповых или индивидуальных консульта-
ций и при совершенствовании обучающей 
программы (Рис. 3).

Попытки автоматизировать процесс об-
учения в плане формирования обратных 
связей предпринимались давно. Важным ме-
тодологическим базисом автоматизирован-
ных обучающих систем с разным уровнем 
автоматизации – от печатных учебных посо-
бий и простейших механических устройств 
контроля знаний до современных компью-
теров – издавна является теория програм-
мированного обучения. В основу этой тео-
рии положена концепция бихевиоризма. В 
бихевиоризме (от лат. behavior – поведение) 
не рассматриваются внутренние процессы 
человеческого мышления. Изучается по-
ведение, которое трактуется как сумма ре-
акций на какие-либо ситуации. Несмотря 
на острую критику за принципиальное не-
вмешательство в мышление учащегося (би-
хевиористы управляют лишь его поведени-
ем), теория программированного обучения 
получила широкое распространение и была 
реализована в ряде технических обучающих 
устройств. И в настоящее время универсаль-
ная схема этой теории, выражаемая форму-

лой С → Р → П, где С – ситуация; Р – реак-
ция; П – подкрепление, в её линейной, раз-
ветвлённой или адаптивной форме является 
стержневым элементом многих компьютер-
ных обучающих программ [5; 12]. 

Однако следует чётко понимать, что уни-
версального психологического механизма 
усвоения знаний не существует. Человече-
ская психика многообразна в своих проявле-
ниях и не вписывается в схему. Поэтому при 
проектировании сценариев учебной работы 
в различных компонентах ЦОР (см. рис. 2) 
целесообразно учитывать характеристики 
целевых групп учащихся и цели обучения. 
Например, если требуется обучить опера-
торов и при этом приходится применять 
армейский принцип «Не знаешь – научим, 
не хочешь – заставим», то уместно в полной 
мере использовать жёсткую схему линейно-
го программирования. Там, где необходимы 
размышления и умственные действия, более 
подходящими могут оказаться другие тео-
рии обучения (см. соответствующий обзор в 
книге [12]).

Могут ли быть другие, неавтоматизиро-
ванные обратные связи в ЭИОС? Да, конеч-
но! Это отклики (оценки, корректировки 
и т.п.) на учебную деятельность учащихся 
от преподавателей, от других учащихся, от 
родителей и т.п., причём не обязательно не-

Рис. 3. Схема взаимодействия в триаде «Педагог – Обучающая программа – Обучаемый»
Fig. 3. Interaction Scheme in the Triad “Educator – Learning Program – Learner”
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посредственно (face-to-face) в офлайне, но 
и с помощью трансфера соответствующих 
сообщений компьютером в онлайне. Все 
мы, даже взрослые и вполне самодостаточ-
ные люди, нуждаемся в оценке (лучше по-
зитивной) других людей, а не «бездушного 
компьютера», пусть даже именуемого ис-
кусственным интеллектом. Хотя негативная 
оценка психологически более щадяща имен-
но от компьютера. 

Автоматизированные компьютерные об-
ратные связи проще всего сконструировать в 
тестах электронных учебников, для заданий 
инженерных тренажёров – там, где есть воз-
можность формализовать оценку результа-
та решения теста или выполнения задания. 
Но, например, для заданий типа эссе в гума-
нитарных онлайн-курсах автоматизировать 
процесс оценки – весьма нетривиальная за-
дача. То же относится и ко многим сферам 
учебной проектной работы. В частности, при 
использовании систем автоматизации про-
фессиональной деятельности даже хоро-
шо обученный искусственный интеллект не 
всегда может быть полезен. 

В массовых онлайн-курсах, в частности в 
МООК, определённые надежды возлагают 
на взаимопроверку и взаимопомощь уча-
щихся [15]. Чаще всего преподаватель-тью-
тор не в состоянии взаимодействовать бо-
лее чем с несколькими десятками учащихся, 
если, конечно, курс представляет собой не 
учебное пособие и итоговый тест, а состоит 
из набора модулей не только с промежуточ-
ными тестами, но и другими формами учеб-
ной деятельности по каждому из них. Ведь 
именно общение учащихся в ходе учебной 
деятельности по освоению курса является 
дидактической «изюминкой» МООК. При 
реализации концепции равноправного (peer-
to-peer) обучения учащиеся нередко объ-
ясняют учебный материал друг другу, вы-
полняя тем самым важную для себя учебную 
работу по его осмыслению и закреплению в 
соответствии с собственным опытом и ког-
нитивными возможностями. Однако и здесь 
не всё так просто. 

Дело в том, что подобные формы учеб-
ной деятельности в онлайн-курсе тоже надо 
как-то организовывать. Так, эксперименты 
авторов при внедрении взаимной проверки 
и оценивания заданий в онлайн-курсе сами-
ми обучающимися на межвузовском ФПКП 
показывают, что даже при небольшом чис-
ле обучающихся это отнюдь не просто [15]. 
Возможный выход – формализация и ав-
томатизация процедур объединения уча-
щихся в микроколлективы для выполнения 
проектной работы, процедур организации 
взаимной проверки и оценивания, в том чис-
ле и стимулирование этих видов учебной 
работы. Однако всё это неизбежно тянет за 
собой жёсткую регламентацию, в частности, 
по срокам, за что нередко критикуют «зо-
лотые клетки» современных виртуальных  
сред [16]. 

Ещё одно направление автоматизации 
процесса создания трудноформализуемых 
обратных связей – использование больших 
данных и алгоритмов искусственного интел-
лекта (ИИ). Обратные связи в ЭОИС в со-
вокупности с реакциями на них учащихся и 
преподавателей являются основой «цифро-
вых следов», по которым алгоритмы ИИ мо-
гут проектировать индивидуальные траекто-
рии обучения для каждого учащегося, фор-
мировать базы типовых реакций (обратных 
связей) экспертов-преподавателей, обучать 
программы ИИ оказывать консультативную 
помощь учащимся в ходе решения учебных 
задач, а преподавателям – в процессе кор-
ректировки обучающих программ. 

Выводы
1. Вопросы формирования структуры и 

развития ЭОИС ОУ целесообразно рассма-
тривать с системных позиций, включая та-
кие важные составляющие, как подсистема 
маркетинга, комплекс технических средств, 
различные виды обеспечения и организаци-
онная подсистема. 

2. В проблематике ЭОИС ОУ весьма 
значимыми являются дидактические аспек-
ты проектирования и функционирования 
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цифровых образовательных ресурсов, раз-
личные виды которых целесообразно ин-
тегрировать в комплексы, обеспечивающие 
полноценную проработку учебного матери-
ала на разных целевых уровнях усвоения – 
от первоначального знакомства до решения 
нетиповых профессионально ориентирован-
ных задач. 

3. Большое значение в решении вопросов 
управления учебным процессом в ЭОИС ОУ 
имеют поступающие в ответ на действия уча-
щихся отклики от преподавателей, других 
учащихся и обучающих программ, которые 
в педагогических системах принято назы-
вать обратными связями. При этом автома-
тизация процесса формирования обратных 
связей в различных компонентах ЭИОС де-
лает когнитивную деятельность учащихся в 
существенной мере самостоятельной и эф-
фективной. 

4. Обратные связи в ЭОИС ОУ в совокуп-
ности с реакциями на них учащихся и пре-
подавателей являются основой «цифровых 
следов», по которым алгоритмы искусствен-
ного интеллекта могут проектировать инди-
видуальные траектории обучения для каж-
дого учащегося, формировать базы типовых 
обратных связей экспертов-преподавателей, 
обучать программы искусственного интел-
лекта оказывать консультативную помощь 
учащимся в ходе решения учебных задач, а 
преподавателям – в процессе корректиров-
ки обучающих программ. 
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