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материал, ум еть вы делять главн ое  и второстепенное, Колее того, п редставление результатов на 
*<чумсой территории» п о зво л яет  п олуч ить независим ую  оц ен ку  своей  деятельн ости , познаком иться с 
работами коллег, найти н овы е идеи  дальн ей ш его  развития п р о е к т .

У частие в  конкурсах, гран тах , хоздоговорн ой  или госбю дж етной  Н И Р позволяет разнить умения 
ф орм ирования заявок, оп исани я п роектов В случае полож ительны х результатов данн ой  д еяте л ьн о аи  
происходит п овы ш ен ие м отивации  деятельн ости  участни ков лаборатории.

О п ы т организации  н аучно-исследовательской  лаборатории  для будущ и х учителей  информатики к 
К расноярском государствен н ом  педагогическом  университете им ВГ1 А стафьев» показывает 
наличие ш ггерсса студен тов  к дан н ой  деятельности . С егодня и дет работа над проектами:

1) Н атурны е сред ства  обуч ен и я  инф орм атики  с применением технологи и  ЗО -нрогетнпнроваиия:
-  М оделирование п рин ци пов работы  циф ровой  техники:

Разработка трен аж еров  д л я  изучения м атем атических о сн ов  инф орм атики;
-  Разработка спец иальн ы х учебн ы х  ком плектов дач  изучения о сн ов  программирования 

(м анипулирование дан н ы м и  в  реальности).
2 )  «У мны е» образовательн ы е ресурсы  (создание ед и н о ю  образовательн ого  пространства, пост 

роенного н а  принципах м ен тальн ой  дидактики):
О блачны е техн ологи и  в  образован и и .
Разработка ви зуальн ы х сред ств  обучения:

-  Разработка ед и н о го  о блачн ого  пространства для изучения инф орм ати ки  на различны х уровнях 
обучения.

3 ) К огнитивная инф орм атика:
Д иагн ости ка когн и ти вн ы х способностей;

-  Разработка когн и ти вн ы х м оделей;
Разработка м ентальны х экспертны х систем .

4 ) С оревновательная робототехника:
-  Робиганковый биатлон;

Разработка ви ртуальной  сред ы  орган изац ии  «Роботехннчсского биатлона».
С туденты  и асп и ран ты  п едагогического  университета совм естно с учителям и ш кол разрабаты ваю т 

уроки , конкурсы , игры  д л я  ш кольн и ков. Такж е п ривлекаю тся сп ец иалисты  из ГГ-фиру, студенты  и 
п реподаватели С и би рского  государствен н ого  аэрокосм ического ун иверситета им. М .Ф . Реш стнсва, 
К азахского н ац ион ального  п едагоги ч еского  университета нм. АСгля для. реш ения ряда педагогических 
проблем . П роходят совм естн ы е  кон ф ерен ц ии , сем инары , мастер-классы .

/ .  Белянина Ю.В. Научно-исследовательская рЫюта апудсытов. pyx&n>i)c/mo. органшация, фермы (1946- 
19$$,-л)/Ю .В  Беяянина//Омский научный лсстних. 2011 MJ-9S С. 44-46.

2. Короткое Ю.Ф. О  научмо-и<хл*д(&атеяъаи>й работе студентов /  Ю Ф Короткое, Р Х  Зихтдиное. 
Т.Ю Старостина (( Вестник Казанского технологического университета 2013 Т 16 №  10. С. 353-354.

У Д К  512.378

М .А . Б е к г е м е с о н 1, М .А . С к е б а 1, А. Р . Т у р г я н б а е в я '

ФРАКТАЛЬНОСТЬ КАК СВОЙСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Казахстан, Лгиаты. Казахский национальный университет им. амгФараби.
'Казахстан. Алматы, Новый экономический университет и». Т. Рыску;иню

Б енчм аркинговы с исследовани я, рассм атриваю щ ие изменения в  сф ер е  образован ия, ь  том  числе 
и спользование и нф орм ационно-ком м уникационны х технолог ий в европ ей ских , ам ериканских, азиат
ских, российских и казахстан ски х  университетах позволили вы явить ряд  проблем , возникаю щ их в 
систем е вы сш его образования:

- неготовность зн ачи тельн ой  части  педагогов к активном у использованию  информ ационны х 
технологий в  образовательн ом  процессе:

• оторванность зн ачи тельн ой  части  педагогов на постсоветском  пространстве от современны х 
научных исследований и н едостаточное ш :аление информ ацией о  н ауч ны х достиж ениях, обусловлен
н ое в  том  числе и незнанием  английского языка:
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полная ори сн тиром н н ость на результаты образования. вы раж енны е в компетенциях; 
глганос развитие альтернативны х источников знаний М О О С  (м ассовы х открытых он-лайн
*
к  г -статочная разработанность методик применения интерактивны х коммуникационных 
Ьгий в вузе;
«достаточность личны х вербальных коммуникационных умений обучаю щ ихся на мхггсо- 
к пространстве. обусловленная, в том  числе, и  массовым внедрением  тестирования:
>ги-.>ри1е! виртуализации в  деятельности обучающихся;
«тмый уровень готовности образовательных организаций к  внедрению  информационных 
к и й ;
|едостаточность корпоративной сети  системы образования и ресурсны х центров;
Дуальная среда становится инструментом личного маркетинга, а н е  средством самовыражения. 
1гн« укатанных проблем в сф ере образования расш иряет гр а н и т а  восприятия образователь- 
Ьек тов. Р а з в и т ;  информационно-коммуникационных технологий с  одной стороны  предосгав- 
г.можность mhoi «альтернативного выбора образовательных траекторий  и сглаж иваег проблс- 
азоздтельного неравенства. О днако с  другой стороны возникает огром ное число помех н 
Ьтвемых воздейегвий при продвижении по образовательным траектори ям  в информационных 
Ктлх глобальных сетей. «Л ю бая попытка расш ирить границы 1К*посрсдствснного (зрительного, 
!*'• м т  п.) восприятия окруж аю щ ею  мира приводит к некорректным задачей»' [I]. 
jam .некорректная задача» вклю чает три  з-ипа некорректных задач:
Ьлача не им еет реш ения в  Интересующ ем/ заданном классе,
|вач а  имеет много реш ений (как минимум два),
рмю сс нахождения реш ений неустойчив (т.е. при малейш ей ош ибке измерений полученное 
к может как угодно си льн о  отличаться от точного).
Ь гаая  образование как процесс, направленный на достиж ение компетентиостного результата 

ч кредитной технологии обучения и (Мсширснии академ ической свободы вузов, мы 
|ы  к пониманию  его  как некорректной задачи (Таблица 1).

| Табяиыа /  -  Понимание сЛрюовательного npotfieoo, ориентировочного нар&ультат, как 
Юрат>юх/'н<хорреыппой чаОочгу

Тип некорректной тшмчм

S icu  iie имеет реш ения в

Р

ющсм' заданном

рх-a  имеет много решений 
К1 минимум д м )

MTXXNKDOCTI. 
!• о е ш и р е и

процесса
ОС JIC Kill’

Описание сушноеги некорректной задачи применительно к 
и6р»|1>иаш ь и и м  объектам _______

Получение диплома кс гарантирует формирование у нмнуечтка 
профессиональной компетоттноелц соответствующей профессно- 
rt.vn.iti.iM станлэртам и потребностям жономикк и личности. В том 
числе невозможность продолжение обучения и /'или трудоустройства 
по соецихтьноети.
Существуют различные обр&хоттельные траектории. следуя которым 
обучающийся сможет сформировать профессиональную компетент
ность и осуществить личностное развитие. Эти траектории включают 
как формальное, так и неформальное и информапьное обучение. 
Вследствие чего одна и та же образовательная траектория обучения в 
вузе, одна и та же обреяовзте.чыш программа мо:ул привести к 
различному уровню сформированное™ профессиональной 
компетентности у выпускников

:f*e»THOctb особенно сильно проявляется к трансформируемых, нестабильных, слабо 
образовательны х систем ах из-за неполноты, несвоевременности, не нормировам- 

достовсрности информации, 
образовательный процесс, ориентированны й на результат, как обратную  некорректную 

м и  можем применить к построению  методологии се  реш ения теорию  фракталов
понимается структура, состоящая из частей, которые в каком-то смы сле подобны

-  • определение ф рактала бы ло предложено Бенуа М андельбротом в  1975 году дня 
нерегулярных, н о  самоподобных структур [?.]. С лово  фрактал п |ю исходит от латинского 

' «ссчгтояший из ф рагм ентов)
пояснеет понятие ф рактала как некоего образования, сам о подобного или само 

з  том или ином смы сле. М атем Я нчсское понятие ф рактала вы деляет объекты,
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обладаю щ ие структурам и различны х масштабов. как больш их, гак и малых, и, таким образом, 
отражая иерархический принцип организации В  основе этого п о к ч и к  содержится одна важная 
идеализация деА сп м тельяосги  ф р а к т а л ь н о  объекты  самоподобны, т е  их вид не прстср«8свает 
сущ ественных изменений при рю гдяды ш нии их через микроскоп с лю бы м увеличением П римени
тельно к образованию  самоподобие проявляется при изучение функционировании и структуры ни 
разных уровнях либо при детализации характеристик на различны х уровнях П ричем увеличение 
м асш таба/степени детализации не ведет к упрощ ению  объекта, так  как позволяет увидеть подобную 
сложную  картину

О сновная характеристика фракталов • сам оподобие, т .с. вид фракталов практически не меняется 
при лю бом увеличении Ф ракталы  тесн о связаны с  понятиями хаоса и бифуркации. Процессы, 
порождаю щ ие сам оподобны е структуры , известны довольно давно ГЬо процессы  с обратной связью, 
в которых одна и та  ж е операция повторяется снова и снова, при этом , результат одной итерации 
является начальным значением дня следую щ ей. П одобному описанию  фрактала полностью  соответ
ствует и современное понимание как образовательного процесса [31, гак и структура профессио
нальной компетентности.

Кроме того , сам а систем а образования является фрактальной систем ой, организации образования 
имеют подобную  структуру независимо от уровня образовательны х программ. О бразование является 
сложной систем ой, вклю чаю щ ей значительное количество компонентов и подсистем. Однозначно 
определяю т образовательны й процесс (по В.П. Беспалько) следую щ ие ш есть структурны х элементов: 
обучаю щ иеся, пели образования, содержание образования, процессы обучения, формы  организации 
образования и учителя (преподаватели) Внешним стимулом, движ ущ ей силой образования являются 
требования о т ч е ств а  к его  качеству, которые выражаются в социальном заказе.

Рассматривая образовательную  систем у, мы можем вы делить следую щ ие уровни, которые харак
теризую тся сам оподобием: глобальное сообщ ество • государство - регионы -  организации 
образования -  структурны е единицы (ф акультеты, ступени) -  объединения обучающихся 
(группы /классы /круж ки) -  обучаю щ иеся. Ьщ с одна возможность проявления ф раю адьности  -  тго 
фрактадьность, связанная со  структурой личтюсти: квалификация профессиональная компетент
ность - готовность -  образованность -  обученность. Кроме того  профессиональную  компетентность 
так же можно представить как фрактальную  структуру, при увеличении детализации представляю
щ ую  совокупность профессиональны х и личных компетенций и личностны х качеств

И в результате образовательного процесса мы такж е получаем фрактальную  структуру -  
результаты обучения, определенны е в  компетенциях Такж е фрактальной структурой являются 
европейские н национальны е рамки квалификаций, отраслевы е рамки и профессиональны е стан
дарты. Рассматривая результаты  обучения личности, сформулированны е в  терминах компетенций 
м ож но задать их соответствую щ ую  модель как растущ его фрактала с увеличением степени легали 
зации. 11ри переходе обучаю щ егося с уровня на уровень компетенции приобретаю т новые свойства, 
характеризую щ ие степень их проявления

О сновными характеристиками образовательного процесса, определяю щ ими его  фрактальную  
структуру, являются: откры тость в  проектировании образовательной среды  и образовательной траек
тории, гуманистическая направленность; фундаментальность, личностная ориентация образователь
н ого процесса; комплексны й подход к развитию  учебной и профессиональной компетентности; 
целостность, контекстиость (профессиональная направленность); фрактальность; современное 
информационное и программное обеспечение образовательного процесса, коммутативность -  харак
теристика, отражаю щ ая поведение информационных потоков (содерж ание информации, степень се 
централизации и децентрализации, источники е е  получения, анализ и хранение, наличие и свойства 
обратной связи  и г д . ) ;  гибкость и мобильность образовательной систем ы , предусматриваю щ ей 
научно-методическое, психолото-педагогнческое, м атериально-техническое обеспечение, разработку 
новых образовательны х направлений; -длигариость образования (o i6 o p  студентов, имеющих 
повыш енный уровень мотивации к получению  образования, обеспечение повыш енного уровня 
профессиональной компетентности И ПС); взаимодействие с другими образовательными 
организациями.

В  современных исследованиях вы деляю тся следую щ ие основны е компоненты профессиональной 
компетентности:

-  этические установки специалиста.
- общ ая эрудиция,
-  способы умственны х и практических действий;
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• систем а знаний  в  области  общ ечеловеческой культуры ,
- систем а знаний в  проф ессиональной  области;
- информ ационная ком петентность;
- проф ессионально-личностны е качества.
К ом петентность специалиста в  проф ессиональной деятельн ости  является слож ноструктурироаан- 
м  интегративны м  личностны м  образованием , вклю чаю щ ем  в себя систем у определенны х качеств 
киести, обуславливаю щ их успеш н ость проф ессиональной  деятельн ости , основан ной  н а разносто- 
р к м  развитии личности  в соответствии  с реальной  проф ессиональной  дсттствительностью  [4]. 
Ком петентность обозн ачает владение, обладание человеком  соответствую щ ей  ком петенцией. .Тто 
.-тавш есся его личностное качество. П роф ессиональная ком петентность сп ец иалиста определяется 
[пенью владения им клю чевы м и, базовы м и и специальны м и компетенциями.
К ом петентность зави сит от уровн я сф орм ированное™  общ екультурн ы х, и нф орм ационны х, ком- 
нккзгиниы х. п роф ессиональны х и проф ильны х ком петенций, развнгия Способностей и качеств 
Ы осги (и нтеллектуальны й уровен ь, характер, темперамент, м ы ш ление и т .п .)  и от  отнош ения к 
цфсссионалмю й деятельности  (направленность личности, м отивы , интересы ).
В общ епринятом представлении ком петенция рассм атривается как совокуп ность характеристик, 
^бходимых для успеш ной  деятельности . П о ЗГОЙ схем е каж дая ком петенция н редегавлж п  собой 
кетанис П|х>фессионалы1ых знаний, и заы коь, устан овок, ори ентаций , обеспечи ваю щ и х готовность 
syujcro специалиста к осущ ествлению  п роф ессиональной  деятельн ости  в  лю бой  (в г.ч. и 
л  андартной) ситуации. В сво ю  очередь ком п етен тность -  >то совокуп ность сф орм ированны х у 
й ю сти  ком пстепций. составляю щ ая систем у п роф ессионализм а спец иалиста в  общ ем  или  ж е в  гой
* иной области деятельности , то  есть его  осведом лённость, авторитетность.
К ом петентность спец иалиста в п роф ессиональной  деятельн ости  м ож ет бы ть прсдстаклсна как 
ростомй проект деятельности , взяты й в ее  целостном  един стве и совокуп ности  проф ессиональны х 
кпетенций специалиста (таки х как готовности  к общ ен ию , сотрудни честву , уп равлен и ю  и т.д.) 
Процесс ф орм ирования проф ессиональной  ком петентности  н еобходим о рассм атривать н е  только 
с предм ет построения (создаваем ы й  извне и пассивно реаг и рую щ ий н а внеш ние воздействия), н о  и 
t инновацию  (ж ивой процесс возникновения н ового, протекаю щ ий п о свои м  собственны м 
кжам). О пределение уровня сф орм ированное™  п роф ессиональной  ком петентности  обы ч н о  
(•о;ест8ляется только экспертны м  путем  л и б о  п ривлекаю тся количественны е дан н ы е  успеваем ости 
к-чающихся.
Вместе с тем  проф ессиональная ком п етен тность является слож н ы м  структурн ы м  объектом , 
дадающим син ергети ческим  эф ф ектом . О пи раясь на ком п он ен ты  проф ессион альной  компстснт- 
ста (каж ды й из которы х является п одсистем ой , состоящ ей  из ряда  п оказателей), е е  м ож но 
м сгави тъ  как нечеткую  структури рован ную  н о асп ектам  совокупность п оказателей, каж дом у из 
Ь.'гых присвоен коэф ф ициент зн ачи м ости . П роф ессиональная ком п етен тноегь  содерж и т показа- 
Ы. которы е определяю тся количественны м  способом  или  являю тся результатом  тестирования и 
ктих ф орм  оценки  знаний, такж е определяю тся экспертны м  путем .
О дной из основны х характери сти к п роф ессиональной  ком п етскгнос™  к ак  си стем ы  является ее 
рттрсдсл с н ность поведения, которая и п риводит к некорректности  при реш ени и  задач В  связи  с 
»ч. опираясь на м етодологию  н ечеткого моделирования мож но вы явить следую щ ие виды 
Определенное™  присущ ие образован ию , которы е оказы ваю т влияние на возм ож ность появления 
роррекм ю го реш ения:
-  нечеткость траниц  образовательны х систем , в  частности  н ечеткость описания образовательны х 
Ь о .гов  (образованность, ком пстентность и т .п .) , и спользование ди хотом и ч ески х  признаков 
А рм и рован н ое  - иесф орм ированное», «вы сокое -  низкое»;
-  неоднозначность сем антики  отдельны х терм и н ов , которы е использую тся при построении 

Ниептуальных моделей систем , таких как образование, ком петентность. обуч ен и е , качество;
неполнота м одельны х представлений  о б  образован ии , в связи  с реш ением  слабо 

If мялизуемых проблем ,
противоречивость отдельны х ком п он ен тов м одельны х представлений  и требовани й , которым 

пж ка удовлетворять м одель образования. Т ак, наприм ер,
]) вы полнение социального заказа  общ ества и удовлетворение личностны х потребностей ;
Г) соответствие нормативным документам. регламентирующим образовательный процесс;
'•) ф ормирование п роф ессиональной  ком петентности  в соответстви и  с  проф ессиональны м и 

i-U aртами и индивидуализация образован ия;
! -  стохастичность (неопределен ность н аступления тех  или иных собы тий).
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В  данном случае  анализ п роцесса поведения систем ы  »*е даст оснований  для о д н о ^ н а ч т  
на вопрос «Б удет ли сф орм ирована проф ессиональная компетентность вы пускника ка  данна 
в определенны й м ом ен т будущ его?:-

Д ля рассмотрения возм ож ностей  ад екватн ою  м атем ати ческою  м оделирования я 
ф ормирования проф ессиональной  ком петентности как слож ного гум анистического фра* 
объекта проанализируем  сущ ествую щ ие подходы  к реш ению  аналитических задам, возни* 
процессе формирования управления слож н ы м и  объектами. При этом  в рам ках данны х и о д  
ф ормализации описания объ екто в  управления и сам их п роцессов управления м огут б ы л  i 
ваны различны е м атем ати ческие модели, которы е базирую тся на определенны х мзтемя 
теориях позволякицих эф ф ею и вн о  о п и сы вать  и реш ать задачи  управления.

А нализ свойств объектов и предм етны х областей, рассм атриваем ы х при  реш ении  а^о.-« 
задач  принятия реш ения п оказал , ч то  одним  из основны х систем ны х свой ств  являете* ь о я  
природа сосущ ествования, ф ун кц ион ирован ия и развития моделируем ы х объектов. П( 
конф ликтую щ ими сторонам и, м огут вы ступать н е  только  действия противоборству ю т ч х  < 
ш ирокий к руг других конф ликтую щ их ф акторов, таких как ммог о к р и гери алм ю еп .. неопрезг 
исходной и текущ ей  инф орм ации , действи я случайны х, не учиты ваем ы х ф акторов и т  л п :*  
к так  называемым проблем ны м  (кон ф ли ктны м  ситуациям).

ПоЗТОМу постановка за д ач и  обеспечения эффективности ф орм ирования профессионалу»*: 
тент пости, как  правило, оказы вается  некорректной, поскольку зачастую  ф орм улируете? в 
непредсказуем ости поведения систем ы  в  нестандартны х и, особенно, экстрем альны х с и г . in *

Н ечеткая м одель ф орм ирования проф ессиональной  ком петентности  (прямая r ,cu  a  
Представлена как  н ечеткая м одель влияния учебны х дисц и пли н  [5] н а ф р м ! 
профессиональной компстемгп ю с  i и .

р -  S  Ь ттА  ■
где Р - м одель проф ессиональной  компетентности, к коэф ф ициент с ф о р у -г -- 

профессиональны х ком петенций, ш  проф ессиональны е компетенции, ф орм ируем ы е при I 
дисциплины  d.

Ф а к т 'г е с к и  при планировании образовательн ою  процесса задача  сводится к о б р и  
исходным значениям  модели проф ессиональной ком петентности  -  Р, н еобходим о oq 
перечень >чебны х ди сциплин, их трудоем кость и  степень влияния н а  уровен ь сф оры и ра 
профессиональны х компетенций.

Таким образом , теория ф ракталов может б ь п ь  применим а для реш ения вопросов 
образовательного процесса. У казанны е подходы  позволя ю  Г эф ф ективно н аправить обрлэоаа 
процесс на достиж ение р е з у л ь т а т  и. в  частности, обеспечить реш ени е задачи форм! 
профессиональной ком петентности  как  обратной  задачи.

Ст ат ья пид& срж ивоется грант овы м  ф инансирование  w по т ем е прикладны х  
исследований 3639 /1Ф4.
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