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В статье рассматриваются проблемы организации лингвистических ресурсов для объ-
единенного образовательного пространства современного университета. Определяются 
специфика, структура и функции высокотехнологичного образовательного пространства, 
формируемого на базе электронных ресурсов. Рассматриваются виды лингвистической 
поддержки образовательных ресурсов в рамках образовательной среды всего университе-
та, организуемой в виде системы иерархически организованных и взаимосвязанных авто-
матизированных рабочих мест. 
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Для успешного развития современного 
общества знаний необходимо формирова-
ние человека, владеющего современными 
информационно-коммуникативными тех-
нологиями, что возможно при условии дос-
тижения нового качества образования. 
Именно поэтому педагог XXI века должен 
воспринимать своего ученика как уникаль-
ную личность и развивать его на основе 
комплексных законов динамики общест-
венной жизни, науки, техники и искусства. 
В условиях общества, где лидирует эко-

номика знаний, актуальной становится за-
дача полноценного извлечения информа-
ции и знаний из различных источников: 
текстовых, мультимедийных, социологиче-
ских и антропологических (экспертных), а 
также способность специалиста оценивать 
их ценность и достоверность. Это  опреде-

ляет инновационность системы образова-
ния в целом. 
Современная ситуация, задаваемая но-

выми стандартами образования, влечет за 
собой изменение системы подготовки спе-
циалистов, наиболее важными характери-
стиками данного изменения являются отказ 
от единой для всех обучаемых образова-
тельной траектории, интегративный и гиб-
кий подход к содержанию обучения, пере-
нос акцента на самостоятельную работу 
обучающихся, что обусловливает необхо-
димость формирования особой образова-
тельной среды, поддерживающей и обеспе-
чивающей все изменения системы образо-
вания в вузе [3]. 
Кроме того, следует учитывать, что в 

информационном обществе, которое сего-
дня активно формируется в нашей стране, у _____________________________________________________________________________________________

* Издание статьи осуществлено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-06-14115 «Высокотехнологичная информационная 
образовательная среда»

*



75

современного образования появилась со-
вершенно новая языковая проблема: педа-
гоги (в основной массе) и обучаемые де-
лятся по своему отношению к миру цифро-
вых технологий на цифровых иммигрантов 
(педагогов) и цифровых аборигенов (обу-
чаемых), пользующихся различными язы-
ками и различными подходами к извлече-
нию и передаче информации [4]. Соответ-
ственно, возникает необходимость особого 
средства накопления и извлечения инфор-
мации, которое, во-первых, должно быть 
одинаково доступно и понятно всем участ-
никам образовательного процесса и, во-
вторых, даст возможность накапливать и 
рекомендовать источники извлечения ин-
формации. 
Образовательная среда как совокупность 

условий реализации учебного процесса яв-
ляется инновационной, когда в ней обеспе-
чивается полноценная поддержка само-
стоятельной работы обучающихся, профес-
сиональной и научной деятельности пре-
подавателей. Следовательно, при создании 
такой среды особое внимание должно уде-
ляться именно средствам, обеспечивающим 
поиск информации, ее извлечение из раз-
личных носителей, а также хранение в ба-
зах данных и знаний. 
Выбор конкретных технологических и 

информационных ресурсов при создании 
инновационной образовательной среды 
должен опираться на единый междисцип-
линарный подход, позволяющий учитывать 
особенности протекания процессов комму-
никации в различных коммуникационных 
средах, с различными участниками и раз-
личными социокультурными задачами. 
Кроме того, выбор этих технологий должен 
учитывать особенности специального тек-
ста, который и является основным источ-
ником извлечения информации и формиро-
вания знаний [6]. 
Переход к стандартам третьего поколе-

ния требует особого подхода к формирова-
нию активной работы обучающихся, их 

способности к самостоятельной постановке 
и решению различных профессиональных 
задач, в том числе и с использованием со-
временных информационно-коммуникатив-
ных технологий. При этом оказывается, что 
эффективность обучения напрямую связана 
с эффективностью рабочего пространства 
[7] и образовательной среды. 
Применительно к решению исследова-

тельских и методических задач необходимо 
обосновать и оптимально определить тех-
нологические и интеллектуальные средства 
для создания образовательного простран-
ства [3]: 

• определить, как организовать работу
специалиста со средствами информацион-
но-коммуникативных технологий, то есть 
как организовать их совокупность для ре-
шения различных учебных, исследователь-
ских, методических и т. д. задач в рамках 
единого образовательного пространства; 

• определить модели коммуникации в
условиях извлечения и обработки инфор-
мации, а также диагностики (тестирования) 
уровня знаний в условиях компетентност-
ного подхода; 

• установить методы и приемы обуче-
ния, в результате которых и студент, и 
преподаватель смогут пользоваться всем 
арсеналом средств информационно-комму-
никативных технологий; 

• установить структуру, состав, а также
способ доступа, хранения и обновления 
информационных ресурсов, включая стан-
дартные и специально разрабатываемые 
(проблемно-ориентированные) базы дан-
ных и знаний, ориентированные на задачи 
факультетов системы лингвистической 
поддержки; 

• определить оптимальную структуру,
компоновку и рекомендуемые процедуры 
работы с адаптивными компьютерными 
обучающими и диагностическими ресур-
сами; 

• выбрать оптимальную конфигура-
цию технического и стандартного про-
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граммного обеспечения для реализации 
всего комплекса методических, исследо-
вательских, диагностических и социо-
культурных задач. 
Разработка методов извлечения знаний 

из источников разного состава, природы и 
качества основывается на применении ин-
формационно-коммуникативных техноло-
гий. Свободное и произвольное движение 
информации при решении конкретных 
проблем определяет необходимость не 
просто извлечь информацию, но сделать ее 
активной: обеспечить максимальное ис-
пользование информации на всех видах но-
сителей, электронных в том числе, и содей-
ствовать распространению и получению 
знаний. Сегодня в условиях все возрас-
тающей роли коммуникации и актуализа-
ции информационных технологий, необхо-
димости создания инновационной образо-
вательной продукции усиливается важ-
ность решения задачи дифференциации 
видов информации и учета различий путей 
и способов ее извлечения, обработки, 
оценки и использования. 
Следовательно, необходимо проведение 

специального междисциплинарного и ком-
плексного исследования образовательного 
пространства и процессов коммуникации, 
объединяемых в рамках инновационной 
образовательной среды, теоретической ба-
зой которого является коммуникативный 
подход к изучению процессов формирова-
ния и извлечения информации и знаний, 
что позволит разработать комплекс инфор-
мационных и коммуникационных техноло-
гий [2]: 

• определить методы и модели извле-
чения и обработки информации из текстов, 
дискурсов, социальных и социолингвисти-
ческих контекстов, межличностных со-
ставляющих процесса коммуникации, а 
также методы диагностики (тестирования) 
качества знаний; 

• установить структуру, состав и мето-
ды извлечения информации, касающиеся 

объема, качества и способов накопления 
информации в процессе обучения; 

• определить параметры «культурной 
грамотности» студента и разработать мето-
ды определения ее уровня; 

• разработать комплекс тестирующих 
программ, позволяющих оценивать усвое-
ние знаний. 
Лингвистические ресурсы, необходимые 

для поддержания образовательной среды, 
создаются и используются не только в ис-
следовательских проектах, но и в рамках 
создания образовательной среды вуза в ви-
де системы отдельных автоматизирован-
ных рабочих мест (АРМ). В системе, объе-
диняющей индивидуальные АРМ, должно 
быть установлено, как осуществляется 
формирование единого информационного 
пространства, кто имеет доступ к ресурсам 
отдельных АРМ и на каких условиях. 
В соответствии с ГОСТом 34.003-90 ав-

томатизированное рабочее место представ-
ляет собой программно-технический ком-
плекс автоматизированных систем, пред-
назначенный для автоматизации деятель-
ности определенного вида. Видами АРМ, 
например, являются АРМ оператора-
технолога, АРМ инженера, АРМ проекти-
ровщика, АРМ бухгалтера и др. [5, п. 2.22]. 
Основа структуры АРМ — персональный 
компьютер, на котором установлено общее 
и специальное программное обеспечение, а 
также базы данных и знаний. В соответст-
вующем ГОСТе нет даже упоминания о 
возможности создания такого АРМ для 
специалистов гуманитарных областей зна-
ний. Однако исторически именно особен-
ности гуманитарного знания привели к то-
му, что наибольшее распространение из 
всех возможных гуманитарных технологий 
получило АРМ, предназначенное для опе-
ративной обработки текстов на разных ес-
тественных языках, прежде всего в области 
автоматизации перевода. 
Фактически в гуманитарных науках идея 

АРМ начала воплощаться в 90-е годы про-
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шлого века. Быстрое развитие и заметное 
место на рынке, которое неожиданно было 
занято автоматизированными рабочими 
местами, предназначенными для профес-
сионального переводчика, вызвали интерес 
и пользователей, и разработчиков (см., на-
пример литературу [8]). 
Воплощение идеи АРМ связано не толь-

ко с осознанием необходимости подобного 
средства для организации профессиональ-
ной деятельности, но и с появлением дос-
тупных компьютерных средств для его 
создания и внедрения. В то же время сле-
дует иметь в виду, что автоматизированное 
рабочее место переводчика не было чем-то 
принципиально новым, предложения о 
практически всех его компонентах (вклю-
чая переводческую память) были высказа-
ны за 20 лет до этого момента. Сегодня 
АРМ представляет собой информационную 
систему, элементами которой являются не 
материальные объекты, а те или иные виды 
данных (информации). В современном 
представлении информационная система 
есть совокупность аппаратно-программных 
средств и алгоритмических процедур, 
предназначенных для сбора, ввода, хране-
ния, моделирования и образного представ-
ления информации. Как известно, особен-
ности реализации любой информационной 
системы определяются набором ее функ-
ций [1; 3]. 
Все виды информации могут храниться 

как непосредственно в базе данных АРМ, 
так и в системе Интернет, в последнем слу-
чае в АРМ должна храниться специализи-
рованная информация о соответствующих 
и рекомендованных сайтах. Таким образом, 
выбранные в каждом конкретном случае 
функции автоматизированного рабочего 
места определяют наполнение этой систе-
мы от «простых» терминологических ре-
сурсов до более сложных систем, создавая 
систему знаний АРМ. Соответственно, 
АРМ представляет собой информационную 
систему, включающую технологический 

(программный) и информационный компо-
ненты. 
Являясь информационной системой, ав-

томатизированное рабочее место должно 
состоять из трех программных комплексов: 

• программ поддержки работы всей 
системы в целом (в традиционной терми-
нологии — системы управления базами 
данных); 

• программ извлечения знаний (храня-
щихся в АРМ или извлекаемых из системы 
Интернет); 

• программ работы со знаниями. 
Сами знания принято классифицировать 

на знания декларативные и процедурные: 
• декларативными знаниями в АРМ в 

структуре образовательной среды явля-
ются комплексы текстовой и словарной 
информации, базы данных, включая тер-
минологические базы знаний, ориентиро-
ванные на предметные области, задавае-
мые направлениями обучения и исследо-
вания вуза; 

• процедурными знаниями в этом слу-
чае выступают средства автоматизирован-
ной переработки текста и программы соз-
дания и ведения словарей, позволяющие 
извлекать необходимую информацию из 
текстов и формировать новые декларатив-
ные знания [3]. 
В случае создания АРМ необходимость 

извлечения знаний из системы Интернет 
определяет выделение еще одного типа 
знаний, назовем их операционными, или 
энциклопедическими: 

• энциклопедические знания пред-
ставлены комплексами информации о ре-
комендуемых лингвистических ресурсах 
Интернета (полнотекстовые базы данных, 
корпусы текстов, словарные системы, он-
тологии систем типа системы WordNet 
(http:// wordnet. princeton.edu/cgi-bin/ 
webwn) и т. п.), включая адреса соответ-
ствующих сайтов и краткую характери-
стику ресурса по объему и степени досто-
верности информации. 
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Соответственно, лингвистические ре-
сурсы АРМ содержат естественные или ис-
кусственные языки и средства их лингвис-
тической поддержки, необходимые для об-
работки информации на естественном язы-
ке и для решения задач извлечения эмпи-
рической информации. Особое место в 
этом комплексе занимают лексикографиче-
ские ресурсы, предоставляющие возмож-
ность оперативного извлечения информа-
ции из различных источников: терминоло-
гических баз и банков данных, электрон-
ных словарей и словарей автоматизирован-
ных систем обработки текстов, из предмет-
но-ориентированных корпусов текстов 
и т. п. 
В АРМ, организованном как компонент 

образовательной среды, должна быть вы-
брана единая система управления контен-
том, обеспечивающая хранение данных, 
этот выбор производится менеджерами, 
организующими систему АРМ и ее управ-
ление. Кроме того, каждое индивидуальное 
АРМ должно иметь доступ к онлайновым 
средствам работы с терминологией и сете-
вым лингвистическим ресурсам. В то же 
время в каждом индивидуальном АРМ 
должны быть собственные ресурсы, ис-
пользуемые одновременно с онлайновыми 
и разрабатываемые каждым конкретным 
пользователем — студентом и преподава-
телем. 
Принимая во внимание тот факт, что се-

годня практически каждый участник обра-
зовательного и исследовательского процес-
са использует различные удаленные тер-
минальные устройства (мобильные и ста-
ционарные компьютеры, планшеты, 
смартфоны и т. п.), можно утверждать, что 
АРМ преподавателей и студентов являются 
распределенными. Таким образом, процесс 
формирования рабочего пространства це-
ликом и полностью индивидуализирован и 
возложен на преподавателя и студента, а 
вуз предоставляет только отдельные и сис-
темные сервисы. 

Для создания информационного образо-
вательного пространства университета не-
обходимо реальное сотрудничество между 
его различными факультетами и научными 
направлениями, на основе которого и 
должны определяться потребности в кон-
кретных информационных ресурсах, сред-
ствах обработки и извлечения информации 
из текстов, терминологических ресурсов и 
баз данных. На основе такого сотрудниче-
ства возможно установление базовых ре-
сурсов, включаемых в любое АРМ в каче-
стве основной и универсальной состав-
ляющей — информация высшего уровня 
иерархии. 
Каждый пользователь АРМ должен 

иметь возможность выбора конкретной 
информационной системы и необходимых 
ему ресурсов: от «простых» терминологи-
ческих ресурсов, к которым можно отнести 
всевозможные учебные пособия, обучаю-
щие системы, словари и глоссарии, нахо-
дящиеся как в памяти компьютера, так и в 
сети, до более сложных систем поиска и 
обработки информации, машинного пере-
вода и т. д. 
При такой информационной поддержке 

можно обеспечить комплекс средств ис-
следования, обучения и самообразования 
для пользователя любого уровня. Кроме 
того, наличие подобных средств дает 
возможность любому преподавателю, ор-
ганизующему работу студента, осознанно 
выбирать те виды деятельности, которые 
могут осуществляться студентом само-
стоятельно, и те, которые требуют кон-
такта с преподавателем. Тем самым обу-
чение превращается в осознанно направ-
ляемый процесс, допускающий контроль 
результатов на любом этапе и управление 
скоростью обучения в зависимости от ус-
пехов и интересов конкретного обучаю-
щегося. 
В то же время следует иметь в виду, что 

создание подобного АРМ требует не толь-
ко детального исследования его возможно-
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стей и формирования ресурсов [1; 3], но и 
специального обучения тех, для кого оно 
создается. В противном случае АРМ будет 

рассматриваться как еще одно непонятное 
(и неприятное) средство из арсенала ин-
формационных технологий. 
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