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Методологические аспекты учебной 

и профессиональной деятельности

Деятельность рассматривается как целе-

направленный процесс, который протекает 

под управлением специалиста (команды) по 

определённой (личностной, общепринятой) 

технологии. При этом специалист гарантиру-

ет количество и качество продукта полученно-

го в результате своей деятельности [1, 2].

В хронологическом порядке выделим 

два вида деятельности: учебную и профессио-

нальную, которые по своей цели принципи-

ально отличаются друг от друга. Целью учеб-

ной деятельности является развитие способ-

ностей (личностных технологий) до уровня, 

пригодного к профессиональной деятельно-

сти. Целью профессиональной деятельности 

является получение конкурентоспособного 

(информационного, материального, энерге-

тического) продукта. Несмотря на такое отли-

чие, можно выделить общую для этих видов 

деятельности инвариантную пятифакторную 

информационно-логическую (инфологиче-

скую) модель организации деятельности по 

решению проблем в любой предметной обла-

сти (рис. 1).

С помощью этой модели осуществляется 

формализованное представление деятельно-

сти как сложного процесса со всеми основны-

ми (значимыми) факторами. Рассмотрим этот 

информационный объект (пятифакторную 

модель) как управляемый через эти факторы 

объект, построенный с целью оптимизации 

этой деятельности относительно определён-

ных критериев. Очевидно, в целом всё это 

позволяет автоматизировать управление про-

цессом, то есть позволяет спроектировать 

систему (среду) автоматизированного управ-

ления учебной деятельностью. Эта управляю-

щая система (интеллектуальная образователь-

ная среда) составляет ядро любых систем, 

использующих информационные технологии 

и телекоммуникационные средства в образо-

вательных системах нового поколения. 
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Принципиальное отличие образовательных 

систем нового поколения заключается в том, 

что эти системы сами во многом управляют 

процессом обучения (в отличие от старых пас-

сивных систем, управляемых самими обучае-

мыми или тьюторами).

В целом интеллектуальная образова-

тельная среда в виртуальном пространстве 

является имитационной моделью образова-

тельной среды, организуемой преподава-

телем.

Смоделируем функционирование спе-

циалиста в естественной среде его профессио-

нальной деятельности. Работа специалиста 

начинается с того, что на него «наваливается» 

поток проблем из определённой предметной 

области разной сложности (см. рис.1, фактор 

1), которые он должен с высокими показателя-

ми надёжности и качества решать в системе 

реального времени. При этом у специалиста 

имеется определённая мотивация деятельно-

сти для решения проблем (фактор 4) и ресур-

сы (фактор 5 — информационные, материаль-

ные, энергетические). Опираясь на свои при-

родные данные (фактор 2 — психические, 

физические) и развитые в основном за счёт 

обучения способности (фактор 3 — личност-

ные технологии) к этой профессиональной 

деятельности специалист решает проблемы 

с определёнными показателями эффективно-

сти. Очевидно, состояния факторов также вза-

имосвязаны между собой, например показате-

ли уровня развития способностей (фактор 3) 

зависят от состояния показателей факторов 1, 

2, 5. Разумеется, разные специалисты в зависи-

мости от состояния факторов (1–5) будут 

иметь разные значения показателей эффек-

тивности, надёжности, то есть в целом разные 

показатели успеха в деятельности.

В профессиональной деятельности 

можно выделить три составляющие этот про-

цесс фазы:

1. Формализационная деятельность 

(формализационная фаза деятельности). 

Решение любой проблемы начинается с фор-

мализации проблемной ситуации в когнитив-

Ⱦ ȿə ɌȿɅ ɖɇɈ ɋɌɖ

Ɏ ɨɪɦɚɥ ɢɡɚɰɢɨɧɧɚя
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚя
ɂ ɫɩɨɥ ɧɢɬɟɥ ɶɫɤɚя

Ɏ Ⱥ Ʉ ɌɈ Ɋ  2

Ɍɢɩ  ɢɧɞ ɢɜɢɞ ɚ  
(ɤɨɦ ɚɧɞɵ )

ɎȺɄ ɌɈ Ɋ  3

ɋ ɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ  ɢɧɞ ɢɜɢɞ ɚ
(ɤɨɦ ɚɧɞɵ )

ɎȺɄ ɌɈ Ɋ  4

Ɇ ɨɬɢɜɚɰɢя

Ɏ Ⱥ Ʉ ɌɈ Ɋ  5

ȼ ɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥ ɶɧɵ ɟ  ɫɪɟɞ ɫɬɜɚ
(ɪɟɫɭɪɫɵ )

ɎȺɄ ɌɈ Ɋ  1

ɉ ɨɬɨɤ  ɩɪɨɛɥ ɟɦ

Ɋȿɒ ȿɇɂȿ
ɉɊɈ ȻɅ ȿɆ

Рис. 1. Инвариантная информационно-логическая модель

организации деятельности
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ной сфере. Результатом этой деятельности 

является образ (когнитивная модель) пробле-

мы. Реализована эта модель или представлена 

в реальности может быть в различных формах 

(форматах), например в абстрактно-знаковом 

или мультимедийном форматах. На практике, 

как правило, когнитивная модель представля-

ется в сочетании этих форматов. Разумеется, 

разные люди обладают различными способ-

ностями (личностными технологиями) к фор-

мализационной деятельности, которые оце-

ниваются по критериям адекватности, целост-

ности, полноте, сложности, красоте представ-

ления и т. д. Интегрированную способность 

к формализационной деятельности назовём 

формализационными способностями (спо-

собности типа А).

2. Конструктивная деятельность 

(конструктивная фаза деятельности). Эта 

деятельность направлена на поиск пути реше-

ния проблемы, то есть в когнитивной сфере 

необходимо построить определённый кон-

структ в рамках проблемной ситуации (найти 

способ, метод, методику, алгоритм, техноло-

гию) организации взаимодействия объектов, 

чтобы наиболее эффективно (согласно цели) 

преодолеть существующие там противоречия 

и противоречия между объектами. Очевидно, 

разные люди обладают различными способ-

ностями (личностными технологиями) 

к построению такого конструкта, который 

оценивается по критериям быстроты, надёж-

ности получения результата, экономичности. 

Интегрированную способность человека 

к деятельности по получению эффективного 

конструкта решения проблемы назовём его 

конструктивными способностями (способно-

сти типа В).

3. Реализационная (исполнитель-

ская) деятельность (исполнительская 

фаза деятельности). Завершающей фазой 

деятельности является реализация (исполне-

ние) конструкта решения проблемы в реаль-

ной среде, то есть достижение согласно цели 

решения проблемы (конечного продукта) как 

результата всех фаз целенаправленной дея-

тельности. При этом подразумевается, что раз-

ные люди обладают различным уровнем раз-

вития реализационных (исполнительских) 

способностей и исполнительские способно-

сти (способности типа С) являются результа-

том синергистской интеграции многих спо-

собностей человека.

В общем случае для любой эффектив-

ной деятельности человека по решению про-

блем необходим определённый уровень раз-

вития формализационных (А), конструктив-

ных (В) и исполнительских (С) способностей. 

Разумеется, этот необходимый уровень раз-

вития способностей типа А, В, С достигается 

за счёт обучения формализационной, кон-

структивной и исполнительской деятельно-

стям.

В психологии [1] понятие деятельности 

интерпретируется как основа, средство и усло-

вия развития личности. Из проведённого ана-

лиза следует, что сущность деятельностного 

подхода в обучении заключается в научении 

формализационной, конструктивной, испол-

нительской деятельностям в определённой 

предметной области (компетенции).

Математическое обеспечение дидак-

тической системы. Проведём факторный 

анализ деятельности в целом с целью раскры-

тия с помощью математических моделей вну-

тренних механизмов отражения состояния 
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каждого фактора (1–5) на результаты деятель-

ности.

Фактор 1. Поток проблем. В психоло-

гии [1] проблема определяется как вопрос, 

который стоит на границе известного и неиз-

вестного. Проблема возникает тогда, когда 

старое знание оказалось недостаточным, 

а новое ещё не сформировалось.

С объектно-ориентированной точки 

зрения деятельность есть целенаправленное 

ресурсообменное взаимодействие индивида 

с объектами среды. По ходу этого взаимодей-

ствия (процесса) возникает множество про-

блем.

Проблема — это ситуация (проблемная 

ситуация), когда целенаправленным действи-

ям индивида (команды) оказываются противо-

действия со стороны среды (объектов среды). 

В широком смысле проблема — это ситуация, 

в которой объекты среды оказывают сопро-

тивление к целенаправленной деятельности 

индивида (команды). Решить проблему озна-

чает найти и реализовать способ, метод, мето-

дику, алгоритм, технологию воздействия на 

среду, позволяющие преодолеть её сопротив-

ление и достичь цели.

Сопротивление среды к действиям инди-

вида может быть разной мощности, или, как 

принято называть, проблема может иметь раз-

ную сложность. Таким образом, сложность 

проблемы может быть измерена через количе-

ство затраченного на её решение труда (труд-

ность), представленного в работа-часах (раб/

час) по аналогии с определением мощности, 

принятой в физике или производительностью 

труда, принятой в экономике. При этом поня-

тие трудность (трудоёмкость решения) про-

блемы является субъективным, а понятие 

сложность проблемы — объективным. Сле-

довательно, сложность проблемы можно изме-

рить через известную наименьшую трудоём-

кость решения проблемы (оценить сложность 

проблемы через показатели значений произ-

водительности труда «чемпиона»).

В общем-то, такой приём оценки слож-

ности проблемы традиционно используют 

в спорте, где спортсмен, развивая деятельность 

в рамках определённых правил, ресурсов 

решает проблему за определённое время, и это 

время сравнивается с показателями «чемпио-

на» в рассматриваемом виде спорта. Разумеется, 

если сложность проблемы может быть измере-

на в раб/час «чемпиона», в определённом виде 

деятельности, то все проблемы этой предмет-

ной области могут быть отсортированы по 

возрастанию сложности. Этот факт, в свою 

очередь, означает, что любой специалист 

может быть оценен с помощью меры близости 

к «чемпиону» по показателям эффективности 

деятельности.

В дидактике [5,6] известно, если обучае-

мый освоил из определённой предметной 

области класс Р(1) — проблем определённой 

сложности и решает их на уровне «чемпиона», 

то на рассматриваемый момент он с надёжно-

стью 80 % решает проблемы на 20 % сложнее 

(труднее), чем Р(1). Этот факт позволяет опре-

делить количественные оценки «зоны ближай-

шего развития (ЗБР)», установленного 

Л.С. Выготским. На рис 2. показана модель раз-

вития обучающегося с 20 % ЗБР.

Таким образом, процесс обучения про-

текает от простого к сложному через ЗБР 

и стремится к уровню некомпетентности, то 

есть наступает момент времени, когда инди-

вид не в состоянии с высокой надёжностью 
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решать проблемы класса Р(к) сложности 

в актуальном режиме.

Фактор 2. Тип индивида (команды). 

Как отмечал Ян Каменский, обучение должно 

быть построено на принципе природосоо-

бразности. В современных условиях этот 

принцип приобретает особо значимый смысл 

в связи с усложнением потока проблем и среды 

деятельности (факторов, противодействую-

щих успешности деятельности).

Информационное взаимодействие пси-

хики человека представим как взаимодействия 

потока проблем определённого типа и интен-

сивности с индивидом с определённым про-

филем на психической карте (рис. 3).

Психическая карта с определёнными 

профилями индивидов строится на основе 

известных моделей и следующих предположе-

ний: рассматриваются четыре пары возмож-

ных психических предпочтений индивида 

(полюса предпочтений индивида), которые 

задают шкалы (интервалы): экстраверсия 

(E) — интроверсия (I); сенсорика (S) — 

интуиция (N); этика (F) — логика (T); 

рациональность (J) — иррациональность 

(P) [2,4].

На этой основе построены известные 

тесты МВТ и САРТ. В нашей модели предпочте-

ния измеримы в абсолютной шкале, то есть 

каждый интервал, меняется от –100 до 100, 

Рис. 2. Модель развития индивида через ЗБР
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имитируя то обстоятельство, что в общем слу-

чае устойчивые состояния психики разных 

индивидов могут принимать разные значения 

на этих шкалах. Например, индивид может 

быть на 70 % экстраверт, а на 30 % интроверт 

(знак « — » на рис. означает только противопо-

ложность полюсов), то есть в модели сразу 

учитывается единство противоположностей 

в индивиде. В соционической классификации 

выделяют шестнадцать типов людей, по состо-

янию всевозможных сочетаний психических 

вариантов: ISTJ, ISTP, ESTP, ESTJ, ISFJ, ISFP, 

ESFP, ESPJ, INFJ, INFP, ENFP, ENFJ, INTJ, INTP, 

ENTP, ENTJ.

Эти идентификаторы играют роль пси-

хических дескрипторов, определяющих шкалы 

наименований (классификаторы по содержа-

нию), внутри которых по отдельным осям зада-

ются шкалы отношений. Например, в нашей 

системе располагаются два определённых типа 

индивида с профилями ESTP и INFJ, меру при-

надлежности к которым определяет упорядо-

ченный набор вероятностей. На психической 

карте приведены профили со следующими 

значениями состояния вероятностей:

Таким образом, любая группа людей 

(студенческая группа, поток, команда) имеет 

определённую психическую карту с множе-

ством соответствующих профилей. Эта карта 

на практике имеет значение, так как, исходя из 

этой карты, мы можем спрогнозировать 

и ответить на многие вопросы: о потенциаль-

ной успешности деятельности команды, об 

успешности деятельности индивида в коман-

де, об особенностях требуемой технологии 

обучения группы и отдельных индивидов [3]. 
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Рис. 3. Психическая карта индивидов с двумя различными профилями
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Разумеется, индивид, в зависимости от профи-

ля на психической карте, проблемы одного 

типа и интенсивности будет решать успешно, 

а другого типа и другой интенсивности — не- 

удачно, то есть нет людей, которые успешно 

бы решали потоки проблем всех типов.

Фактор 3. Способности индивида 

(команды). Способности — качество индиви-

да (команды), определяющее его возможности 

по достижению требуемого результата на 

основе имеющихся ресурсов за определённое 

время. Психический профиль индивида 

в основном задаёт манеру взаимодействия 

(определённый тип технологии этого взаимо-

действия) индивида с потоком проблем. 

Разумеется, для решения определённого рода 

проблем будет оптимальным индивид с опре-

делённым психическим профилем. Учёт фак-

тора соответствия рода проблем и профиля 

индивида безусловно необходим при выборе 

любого вида деятельности. В то же время этот 

фактор является недостаточным. Дело в том, 

что поток проблем бывает разной интенсив-

ности и сложности, поэтому индивиду для 

решения проблем в актуальном режиме необ-

ходимо обладать определённой интеллекту-

альной и физической мощностью. Одну и ту 

же работу, одного и того же количества, 

с одним и тем же качеством исполнения раз-

ные люди совершают за разное время. Чем 

больше работы (интеллектуальной, физиче-

ской) может совершить человек за единицу 

времени, тем больше его мощность (произво-

дительность). Определить физическую мощ-

ность человека можно по проделанной работе 

(Р) за единицу времени (t), то есть N=Р/t.

Аналогично определим интеллектуаль-

ную мощность человека, проявившуюся при 

решении интеллектуальной составляющей 

проблемы (интеллектуальной работы) за 

заданное время. Состояние уровней развития 

проектно-конструктивных ПК=<А,В,С> спо-

собностей человека будем интерпретировать 

как состояние интеллектуальной силы, кото-

рую он может приложить при взаимодействии 

с проблемой определённой сложности и пред-

метной области. Причём А — величина интел-

лект-силы (интс), которую может развить 

индивид при деятельности по формализации 

проблемы в когнитивной сфере, В и С — вели-

чины интс, которые индивид может развить 

при деятельности по конструированию реше-

ния проблемы и её исполнении соответствен-

но. Алгоритмы определения величин А, В, С 

приводятся в работе [5].

Рис. 4. Профили «чемпиона» (сплошная линия) и 

специалиста (штриховая линия)

На рис. 4 приводится пример двух про-

филей: «чемпиона» (сплошная линия) и спе-

циалиста (пунктирная линия), где «чемпи-
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Внутренние ресурсы — это освоенные знания 

о предмете и процессе деятельности, а внеш-

ние — все остальные виды ресурсов. Очевидно, 

внешние информационные ресурсы имеют 

опережающее развитие по сравнению с вну-

тренними. Поэтому состояние компетентно-

сти специалиста в деятельности во времени 

является неустойчивым, то есть специалист 

является компетентным, когда внутренние 

ресурсы почти равны внешним.

Рис. 6. Модель развития неустойчивого состояния 

компетентности специалиста

На рис. 6 состояние компетентности спе-

циалиста располагается на линии развития 

внешних ресурсов (чёрные кружочки). 

Рассмотрим подробнее рисунок: t(0) — момент 

времени окончания специалистом вуза; 

в интервале [t(0), t(1)] внутренние (штриховая 

линия) и внешние (сплошная линия) ресурсы 

развиваются почти независимо (угол (1) — 

характеризует эффективность самообразова-

ния); в момент t(1) специалист теряет компе-

тентность (выходит за 20 % зоны ближайшего 

развития) и ему необходима переподготовка (в 

противном случае он теряет компетентность, 

как правило, навсегда); в интервале [t(1), t(2)] 

он» — лучший собирательный образ по под-

держке деятельности в рассматриваемой пред-

метной области (компетенции) [5].

Сравнение значений А, В, С у разных спе-

циалистов удобно проводить с помощью ког-

нитивных карт (рис. 5).

Рис. 5. Эпизод когнитивной карты

специалистов

Фактор 4. Мотивация. Мотив рассма-

тривается как интегрированный результат 

синергетического и антагонистического воз-

действия внутренних и внешних стимулов 

на специалиста, вследствие которого у этого 

специалиста формируется мотив определён-

ной направленности и силы. Затем этот мотив 

реализуется им через организованную целе-

направленную деятельность. В модели фактор 

4 представляется как вектор с вероятностны-

ми компонентами, построенный на основе 

профиля, аналогичного тому, что показан на 

рис. 3. Разумеется, в реальности мотив фор-

мируется как результат более сложного, чем 

в модели, процесса, содержащего в себе мно-

жество внутренних факторов со сложной ор-

ганизацией.

Фактор 5. Вспомогательные сред-

ства (ресурсы). Сразу разделим ресурсы, 

необходимые для поддержания деятельности, 

на внешние и внутренние (личностные). 
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специалист проходит переподготовку до уров-

ня компетентности (угол (2) характеризует 

эффективность переподготовки) и т. д. 

Очевидно, чем выше темп развития внешних 

ресурсов, тем чаще необходимо проходить 

переподготовку. Разумеется, процесс измене-

ния состояния компетентности во многом иде-

ализирован, но он отображает суть явления.

Программное обеспечение
дидактической системы

Универсальной (инвариантной) едини-

цей в интеллектуальной образовательной 

системе является учебный курс (учебный ком-

плекс), который позволяет научиться эффек-

тивно производить какой-то продукт (инфор-

мационный, материальный, энергетический) 

в определённой предметной области (в част-

ности, в области программной инженерии). 

В проекте интеллектуальная образовательная 

среда (программный комплекс) поддерживает 

следующие функции:

Идентификацию психического обра-1. 

за обучаемого.

Оценку уровня развития проектно-2. 

конструктивных способностей в рассматри-

ваемой предметной области.

Идентификацию зоны ближайшего 3. 

развития обучаемого на ранговой шкале слож-

ности проблем в рассматриваемой предмет-

ной области.

Выборку наиболее комфортной для 4. 

индивида технологии обучения в предметной 

области.

Синтез предписаний (рекомендаций) 5. 

обучаемому с целью мотивации и самооргани-

зации эффективной учебной деятельности.

Анализ данных успеха (неудач) обу-6. 

чаемого для преподавателя (мониторинг обу-

чаемого).

В проекте предполагается, что система 

(образовательная среда) в развитии будет всё 

более «интеллектуализироваться».
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