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В данной статье делается попытка описать онтологию учебной дисциплины как подсистемы интеллек-
туальной системы поддержки деятельности кафедры с её подсистемами и взаимосвязями между ними.

Введение

Необходимым условием эффективной рабо-
ты кафедры, а в особенности выпускающей ка-
федры является эффективная организация учеб-
ного, научно-исследовательского и организаци-
онного процессов, а также взаимодействие всех
субъектов этой деятельности. Наиболее эффек-
тивным способом подобной организации на сего-
дняшний день является виртуальная учебная ор-
ганизация, либо интеллектуальная система под-
держки деятельности кафедры. Она позволяет
организовывать одновременный доступ к необ-
ходимым материалам одномоментно большому
числу пользователей, таких как абитуриенты,
учащиеся, выпускники, преподаватели, учебно-
вспомогательный персонал, сторонние пользова-
тели. Организовать процесс взаимодействия всех
субъектов кафедры не зависимо от времени и
их местоположения, чутко реагировать на лю-
бые изменения, связанные с учебными, научно-
исследовательскими и организационными про-
цессами. Предметной областью данной системы
является деятельность кафедры.

Учебная дисциплина как система

Одним из объектов исследования данной
предметной области является учебная дисципли-
на. В данном случае, учебная дисциплина рас-
сматривается как отрасль научного знания [1,2].
Она является одним из основных объектов учеб-
ного, научно-исследовательского, организацион-
ного процессов. Крупноблочная структура ис-
следуемого объекта представлена на рис. 1.

Учебная дисциплина имеет две формы ре-
ализации: вид учебной деятельности и контроль
результатов деятельности. Вид учебной деятель-
ности мы определяем как процесс реализации
этой деятельности, а точнее как множество все-
возможных способов приобретения и передачи
знаний. Контроль результатов деятельности рас-
сматривается как фиксация результатов этого
процесса, как множество всевозможных спосо-
бов определения и фиксации уровня достиже-
ний учащихся в процессе приобретения знаний.
Субъекты учебной деятельности и обеспечение
учебной дисциплины это соответственно челове-
ческие и материальные ресурсы деятельности.

Рис. 1 – Крупноблочная структура учебной дисциплины
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Виды учебной деятельности включают в се-
бя:

– лекцию;
– лабораторное занятие;
– практическое занятие;
– курсовое проектирование;
– написание реферата;
– консультацию;
– расчетную работу.
Контроль результатов деятельности делит-

ся на промежуточный и итоговый контроль.
Промежуточный контроль включает в себя:

– контрольную работу;
– коллоквиум;
– текущий опрос;
– защиту лабораторной работы;
– защиту практической работы;
– защиту расчетной работы;
– защиту курсового проектирования.
Итоговый контроль включает в себя:

– зачет;
– экзамен;
– государственный экзамен.
В субъекты учебной деятельности входят:

– учащиеся;
– профессорско-преподавательский персо-
нал;

– учебно-вспомогательный персонал.
Обеспечение учебной деятельности по фор-

ме делится на учебно-методическое обеспечение
и техническое обеспечение.

Учебно-методическое обеспечение дисци-
плины включает в себя:

– учебный план;
– учебная программа;
– учебник;
– материалы лекций;
– учебное пособие;
– учебно-методическое пособие;
– наглядное пособие;
– методические указания;
– дополнительная литература;
– электронный учебно-методический ком-
плекс дисциплины;

– обучающая программа;
– и тому подобное.
Техническое обеспечение дисциплины

включает в себя:

– прикладное программное обеспечение;
– электронный учебно-методический ком-
плекс дисциплины;

– обучающая программа;
– и тому подобное.
Представленная онтология учебной дисци-

плины в рамках интеллектуальной системы под-
держки деятельности кафедры дает возмож-
ность выделить учебную дисциплину как са-
мостоятельную подсистему, а ее составные ча-
сти определить как более детальные подсисте-
мы, взаимодействующие между собой, с описан-
ной подсистемой и интеллектуальной системой
в целом. Это позволяет синхронизировать из-
менения внутри описанной подсистемы. Измене-
ние содержимого одной из составляющих под-
системы учебной дисциплины влечет за собой
соответствующие изменения в остальных подси-
стемах взаимосвязанных между собой. Это даёт
возможность реагировать на любые изменения,
не меняя самой структуры разрабатываемой ин-
теллектуальной системы поддержки деятельно-
сти кафедры, при этом позволяет дополнять её,
устанавливать новые связи, устранять синони-
мию [3,4] и несоответствия в подсистемах.
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