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Аннотация: теория дистортности [1] относится к современным 

инновационным технологиям в методологии познания и естествен-

нонаучного образования, реализуемых при решении задач обучения 
с привлечением элементов искусственного интеллекта на основе 

цифровизации.  
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Summary: the theory of distortion [1] refers to modern innovative 
technologies in the methodology of cognition and natural science educa-

tion, implemented in solving learning problems involving elements of 

artificial intelligence based on digitalization.  
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Цифровизация предполагает построение новой интерактивной 

образовательной системы с обратной связью, когда человек имеет 
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возможность выбирать темп и программу своего обучения в соот-

ветствии с наличием свободного времени и исходным уровнем. 

В монографиях [1, 3] приведены примеры применения концеп-

ции дистортности в решении задач менеджмента, оценки кадрового 
потенциала, наукометрии, теории массового обслуживания, надеж-

ности машин и агрегатов, статистической оценки технологических 

процессов; предложены инновационные методы прогнозирования 
предельных природных процессов и явлений.  

Приведем пример применения общей теории предельных состо-

яний [2] применительно к оценке качества образовательного про-
цесса. Исходной информацией для анализа могут служить данные 

промежуточной аттестации успеваемости студентов.  

Образовательный процесс представляется как совокупность объ-

ема предоставленных преподавателем знаний и уровня усвоения 
этих знания слушателями, соотношение которых выражено в про-

центе успеваемости, определяемого по результатам промежуточной 

(или иной) аттестации по данным деканатов факультетов. 
На рисунке 1 показана схема построения линейной модели оцен-

ки качества образовательного процесса и модели, представленной в 

системе приведенных координат (рисунок 2).  
 

 
 

Рисунок 1 – Линейная модель оценки образовательного процесса 

 

Определим основные характеристики оценки качества образова-
тельного процесса в нелинейной системе координат как информа-

ционной системы с позиций общей теории предельных состояний в 

координатах У = f(З). Оценка изменения качества образовательного 
процесса характеризуется нелинейным соотношением его опреде-

ляющих параметров и инвариантов. 
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Инвариант состояния образовательной системы (% 

успеваемости): 

ПК = У / З = ХА / УА = tg. 

Координаты нелинейности (критериальной точки А, рисунок 2): 

ХА = У / (У+З) = 1 / (1 + З / У), 

УА =З / (У + З) = 1 / (1 + У / З) = 1 / (1 + ПК). 

Рисунок 2 – Модель оценки в системе приведенного квадрата 

Инвариант неоднородности:  = 0,5 – ХА. 

Предельные уровни образовательного процесса: 

1 случай (т.1, рисунки 1 и 2) – идеальный случай образователь-
ного процесса, когда все знания усваиваются всей аудиторией слу-

шателей, что реально возможно лишь с малой степенью вероятно-

сти в реализации этого случая, при этом: 

ХА = УА = 0,5; ПК = 1;   = 45. 

2 случай (т.2) – случай полного не усвоения знаний, преподава-

тель один в пустой аудитории, при этом: 

ХА = 0; УА = 1; ПК = 0;  = 0. 
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Реальный случай (т. А, рис. 1 и 2) – образовательный процесс 

осуществляется в результате обмена знаний преподавателей со 

слушателями при выполнении условий: 

т.2  т.А  т.1; 0    0,5; 0  ХА  0,5; 0  ПК  1. 

Инвариант предельного состояния образовательной системы: 

КР = 2 (1 – 2) / (1 + 2). 

На рисунке 3 приведены результаты оценки качества образова-

тельного процесса в инвариантной форме по данным факультета 

ПИЭ. График позволяет выделить три характерные качественные 
области оценки качества образовательного процесса.   

Рисунок 3 – Оценка образовательного процесса в инвариантной форме 

Зона резерва – А при незначительных величинах параметра . 

В этой зоне находятся слушатели 3 и 4 курсов, которые уже по-
знали навыки в освоении образовательного процесса, прошли серии 

отсевов на младших курсах и находят взаимопонимание с препода-

вателями основных циклов. Зона риска – Б, ей соответствуют более 

значительные величины параметра . Здесь прибывают студенты 1 

и 2 курсов, которые еще не адаптировались к процессу обучения и 
самостоятельной жизни, зачастую имеют значительные пропуски, в 

отдельных случаях не проявляют склонность к обучению. Препода-

ватели, со своей стороны, не проявляют достаточного внимания к 

индивидуальным данным слушателей, отсюда возникают отдельные 
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конфликтные ситуации. Пятикурсники, умудренные процессом 

обучения, фактически находят оптимальные взаимоотношения с 

преподавателями, получая необходимый объем знаний с минималь-

ными усилиями на их усвоение. Предложенные модели не являются 
догмой, но они способствуют качественному восприятии в оценке 

самого качества образовательного процесса. Современное общество 

ставит перед преподавателем задачи, заключающиеся не только в 
формировании профессиональных знаний и умений молодых спе-

циалистов, как основы формирования безопасности жизнедеятель-

ности [4]. При этом педагогу в учебном процессе необходимо рас-
крыть потенциал студента, формировать мотивацию успеха, само-

стоятельность, что предъявляет к личности и профессиональной 

деятельности преподавателя высокие требования [5].  
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