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Рассматривается использование образовательного контента в условиях изменившихся 

требований к образовательному процессу. Организация современного образовательного 

процесса рассмотрена с точки зрения концепции экосистемы, учитывающей взаимодействие 

биотических (акторов) и абиотических (архитектура информационных технологий, стандар-

ты и спецификации) компонентов. Для описания процессов использования образовательного 

контента в информационной обучающей системе университета представлена модель «as-is» 

в нотации EPC. Определены основные перспективные функции использования образова-

тельного контента для реализации в архитектуре информационных технологий. С учетом 

анализа литературных источников определена концепция реализации интеллектуальной 

поддержки процессов использования образовательного контента в контексте архитектуры 

информационных технологий университета. С точки зрения создания индивидуальной сре-

ды обучения (Personal Learning Environment), а также внедрения интеллектуальных средств 

поддержки образовательного процесса предлагается реализовать в формате онтологий две 

модели: модель образовательного контента и модель обучаемого. Модель образовательного 

контента представлена в виде онтологии Protégé. Кратко охарактеризованы классы онтоло-

гии, связи между ними и данными, доступными в информационной системе университета. 

Описан общий подход к интеграции такой модели в типовую архитектуру информационной 

системы университета для последующей разработки средств интеллектуальной поддержки 

акторов образовательного процесса (а именно разработчиков контента). Для отображения 

подхода использована модель прецедентов UML. При рассмотрении вопросов интеграции 

учитывался опыт использования таких спецификаций и стандартов, как LOM IEEE, SCORM, 

TinCanApi, а также принципы работы современных систем управления обучением и контен-

том. Описаны перспективы дальнейшей работы, общая методология дальнейшего исследо-

вания, первым этапом которого является представленная работа.  
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Для цитирования: Пустовалова Н. В. Онтологическая модель процесса взаимодействия 

образовательного контента и обучаемого в архитектуре интеллектуальных обучающих си-

стем // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Управ-

ление, вычислительная техника и информатика. 2021. № 4. С. 113–125. DOI: 10.24143/2072-

9502-2021-4-113-125. 

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках госзадания (проект  

№ FSUN-2020-0009). 

 



ISSN 2072-9502. Вестник АГТУ. Сер.: Управление, вычислительная техника и информатика. 2021. № 4 
 

114 

Введение  
Необходимость развития новых подходов к организации взаимодействия между акторами 

(основными типами участников), задействованными в образовательном процессе, в настоящее 

время обусловлена тем, что к нему и к его результатам предъявляются новые требования (напри-

мер, адаптивность, открытость, иммерсивность, инклюзивность, организация сетевого и дистан-

ционного взаимодействия и т. д.) [1]. Гибкими средствами реализации таких требований высту-

пают образовательный контент, информационные сервисы и системы управления контентом.  

В ситуации пандемии 2020 г. образовательные организации были вынуждены форсиро-

вать внедрение и совершенствование цифровых средств и информационных систем для под-

держки дистанционного взаимодействия между акторами образовательной среды [2]. В резуль-

тате стали очевидны следующие недостатки информационно-образовательной среды вузов: 

– недостаточный функционал существующих сервисов или отсутствие их автоматизации;  

– высокая сложность и стоимость интеграции между различными сервисами и подсисте-

мами образовательной экосистемы;  

– постоянная необходимость интеграции новых приложений и сервисов в существующую 

архитектуру экосистемы;  

– недостаточное наполнение и качество электронных образовательных ресурсов для ис-

пользования в дистанционном формате. 

При этом активной трансформации подвергается не только ИТ-архитектура образователь-

ных организаций. Современный образовательный контент меняется. Предыдущие попытки его 

структурировать были ориентированы в основном на электронные образовательные ресурсы. 

Сегодня с развитием технологии Learning Record Store (англ. «персональная среда обучения», 

LRS), когда в информационных системах пытаются учитывать офлайн-деятельность обучаемых, 

имеет смысл представить обновленную модель образовательного контента, включающую все 

возможные формы его организации и представления. Появляются новые аспекты, которые сле-

дует принимать в расчет при проектировании контента (например, user experience – англ. «поль-

зовательский опыт»), а также при реализации модели обучаемого для анализа академической 

успеваемости и других характеристик студентов с помощью информационных систем и техно-

логий. Указанные проблемы следует решать в комплексе. Для этого необходимо представить 

модель, учитывающую различные аспекты образовательной экосистемы и особенности взаимо-

действия между ними, после чего рассмотреть процессы, связанные с созданием, использовани-

ем и оценкой образовательного контента уже в контексте экосистемы. 

Вопросы, связанные с созданием и оценкой образовательного контента, достаточно ак-

туальны на сегодняшний день [3]. При этом исследователи обычно оценивают ограниченный 

набор форм его представления, или свойств, или метрик, характеризующих его эффектив-

ность. Это обусловлено объективными причинами. На текущий момент есть отдельные клас-

сификации образовательных ресурсов, но нет единой модели, представляющей все актуаль-

ные формы и функции образовательного контента. Нет единой устоявшейся системы показа-

телей, которые можно было бы использовать для всесторонней оценки образовательного кон-

тента, учитывающей интересы различных акторов образовательного процесса (создатели, рас-

пространители и потребители контента, технические специалисты, осуществляющие под-

держку). Кроме того, недостаточно изучен вопрос о том, каким образом связаны индивиду-

альные особенности обучаемых и предпочтительные способы представления образовательно-

го контента, хотя есть работы, посвященные изучению восприятия контента в зависимости от 

уровня мультимедиа, с учетом показателей физиологического и общего психического само-

чувствия обучаемых [3]. 

Реализация различных вариантов моделей обучаемого и образовательного контента для 

последующего использования в интеллектуальных обучающих системах (ИОС) открывает 

большие возможности для исследования разного рода зависимостей между индивидуальными 

особенностями обучаемых (а также других акторов экосистемы) и различными аспектами обра-

зовательного процесса. Это является существенным фактором при построении индивидуальной 

среды обучения (Personal Learning Environment, PLE). 
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Постановка задачи 
Целью данного исследования является разработка модели образовательного контента, от-

вечающей современным представлениям и требованиям образовательного процесса, а также ее 

реализация в виде онтологий для последующего использования в архитектуре ИОС совместно  

с моделью обучаемого.  

Инновационная образовательная парадигма подразумевает создание PLE. Виртуальные 

образовательные системы (ВОС) рассматриваются как значимый компонент построения такой 

среды. Перспективным направлением развития ВОС (5 уровень зрелости) считается система, 

способная осуществлять интеллектуальную поддержку участников процесса обучения через 

контент с помощью специализированных информационных технологий (например, агентных) 

[4]. Кроме того, именно за счет средств ВОС сегодня создаются модели и тренажеры, позволя-

ющие реализовывать образовательный контент в новых формах. Но для корректного выбора 

форм образовательного контента нужно иметь представление об их характеристиках, особенно-

стях проектирования, реализации и использовании. Для этого необходимо рассмотреть, какие 

функции образовательный контент выполняет в современной образовательной экосистеме,  

а также особенности его использования.  

В [5] определена структура ИОС, обеспечивающая объединение основных типов знаний, 

необходимых для организации процесса обучения (знаний о стратегиях и методах обучения,  

о предмете, об обучаемом [6]). В нее входят модуль, содержащий данные об обучаемом, мо-

дуль-педагог, модуль, содержащий данные о предметной области (эксперт), и интерфейс. Реали-

зация отдельных модулей и интерфейсов между ними относится к примерам частных архитек-

тур университетов, и каждый из них решает ее согласно своим требованиям и возможностям,  

в том числе с применением средств интеллектуальной поддержки [7–10].  

Сегодня в большинстве случаев контент разрабатывается для некоторой абстрактной 

группы обучаемых, без учета индивидуальных особенностей (кроме направления, дисципли-

ны и т. д.). Адаптация и индивидуализация контента выполняется преподавателем, и их ре-

зультат обусловлен его педагогическими и личностными характеристиками, наличием сво-

бодного времени и мотивации. Следует принимать во внимание влияние личности преподава-

теля на структуру и формы представления контента, т. к. оно может быть и негативным. Кро-

ме того, у преподавателя в большинстве случаев нет достаточного количества информации об 

обучаемых, их предпочтениях и персональных особенностях. Эти сведения можно получить 

путем проведения серии тестов, анкетирования и последующего анализа данных. Очевидно, 

что постоянное анкетирование обучающихся представляет собой дополнительную нагрузку 

как на исследуемых, так и на организаторов исследования. Кроме того, слишком частое про-

хождение различных тестов может вызвать у испытуемых негативные эмоции. Поэтому часть 

информации о персональных характеристиках обучаемых необходимо собирать косвенным 

образом, например в виде цифрового следа. Подобный подход частично реализован в некото-

рых образовательных организациях, имеющих развитые информационные системы, а также 

широко применяется в игровой индустрии для повышения вовлеченности и лояльности игро-

ков, персонализации контента. Он также позволяет частично автоматизировать деятельность 

по обработке и анализу данных об обучаемых. Современные Learning Management System 

(англ. «система управления обучением», LMS) и Learning Content Management System  

(англ. «система управления учебным контентом», LCMS) системы в той или иной мере реали-

зуют такой функционал. Но перечень характеристик, которые можно отслеживать и анализи-

ровать с их помощью, пока ограничен. В основном в отношении обучаемых собираются  

и анализируются данные об успеваемости и посещаемости, степени удовлетворенности теми 

или иными курсами, отзывы в структурированной и неструктурированной форме. Что касает-

ся образовательного контента, то самые частые анализируемые характеристики – количество 

обращений/скачиваний. При этом отдельно для оценки контента МООК-платформ (Massive 

Open Online Course, англ. «массовый открытый онлайн-курс») может применяться более ши-

рокий спектр характеристик [11, 12], но при анализе таких показателей во внимание также 

принимаются данные о пользователях. 
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В данной работе при определении набора параметров, которые будут оцениваться для 

анализа успеваемости конкретных студентов и отражены в модели обучаемого, сделано следу-

ющее предположение: когнитивный стиль обучаемого влияет на стиль взаимодействия с обра-

зовательным контентом. Оценка когнитивного стиля может быть выполнена с использованием 

стандартизованных тестов, а сведения о результативности взаимодействия с образовательным 

контентом могут быть получены на основе данных об успеваемости обучаемых. Эту гипотезу  

в дальнейшем можно проверить методами машинного обучения (факторный, дисперсионный, 

регрессионный, кластерный анализ).  

 

Контент в образовательной экосистеме 

Концепция экосистемы используется для описания сложных областей, когда необходимо 

учесть разнообразные потребности большого числа заинтересованных лиц, а также разнообраз-

ные взаимодействия между ними. Данная концепция используется и применительно к образова-

нию [12, 13]. Представление образовательного процесса в широком смысле в виде образова-

тельной экосистемы позволяет учесть компоненты различной природы (биотические и абиоти-

ческие), а также взаимодействия между ними. Кроме того, экосистемный подход позволяет 

учесть процессы и их результаты (образовательный процесс, навыки и компетенции, развитие 

ИТ-архитектуры, информационная образовательная среда и т. д.).  

Новые требования к образовательному контенту возникают как под влиянием биотиче-

ских компонентов, акторов образовательной экосистемы (обучаемые, технические специали-

сты, обучающие), так и абиотических, новых стандартов и технологий (LRS, API, 

JSONTinCanApi и т. д.). Современный образовательный процесс отличает широкий круг заин-

тересованных лиц (акторов), использование процессного подхода, определенных педагогиче-

ских и дидактических подходов, а также широкого спектра средств информационных техно-

логий для решения обновленного круга задач (описание акторов образовательной экосистемы 

и взаимодействий между ними было выполнено ранее, в работах [12, 14]). Важную его часть  

в свете реализации дистанционного и сетевого обучения составляет группа процессов, связан-

ных с созданием, размещением, продвижением, использованием, анализом качества и эффек-

тивности образовательного контента. Для описания процессов использования образовательно-

го контента в информационной обучающей системе университета представлена модель «as-is» 

в нотации EPC (рис. 1).  

Процесс использования образовательного контента представлен с учетом ИТ-архитектуры 

университетов [15]. Предлагаемая модель построена по результатам исследования современных 

требований к обучаемым [1, 4], образовательному процессу [14, 16] и типовой архитектуре ин-

формационных технологий университетов [15]. Она предполагает, что в ближайшее время наибо-

лее активно будет развиваться программная поддержка следующих аспектов работы с образова-

тельным контентом, в том числе с использованием мультимедиа, VR, AR и интеллектуальных 

технологий: 

– взаимное обучение и обмен знаниями между обучаемыми, обучающими и профессио-

нальными сообществами; 

– обмен, распространение и модернизация существующего контента с использованием 

существующих платформ и инструментов; 

– совершенствование инструментов (стандартов, технологий) описания и реализации кон-

тента для повышения эффективности его поиска и повторного использования; 

– поиск новых форм реализации контента для удовлетворения новых потребностей акторов; 

– рекомендации образовательного контента ИОС обучаемым с учетом их образователь-

ных потребностей, а также обучающим в соответствии с поисковыми запросами и структурой 

предметной области; 

– исследование показателей использования контента в образовательном процессе с точки 

зрения реализации целей различных акторов. 
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Рис. 1. Модель современного процесса использования образовательного контента в ИОС университета: 

ОК – образовательный контент; ИТ – информационные технологии; БД – базы данных;  

ЭБС – электронная библиотечная система; ИС – информационная система 
 

Если рассматривать типовую архитектуру современных образовательных организаций  

с точки зрения входящих в нее типов приложений [15], то можно увидеть, что не все этапы рабо-

ты с контентом (см. рис. 1) в одинаковой степени автоматизированы либо обеспечены соответ-

ствующей информационной поддержкой. Чтобы в образовательной экосистеме контент выполнял 

все функции, необходима соответствующая информационная и интеллектуальная поддержка.  

в 
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Разработка модели образовательного контента и ее реализация в виде онтологии для 
дальнейшей интеграции в архитектуру информационных технологий 

Сопоставив особенности обучаемых, методические и педагогические характеристики тех 
или иных видов образовательного контента, а также его метаданные (информация, используе-
мая для описания технических аспектов реализации контента, например, согласно LOM IEEE, 
SCORM [17] или TinCаnAPI), можно давать рекомендации относительно структуры и содержа-
ния образовательного контента на этапе его разработки. Например, рекомендовать игровые 
формы, самостоятельное изучение материала с использованием тестов и тренажеров и т. д.  

При разработке онтологий предлагается использовать модель работы с образовательным 
контентом, учитывающую психофизические характеристики обучаемых (рис. 2) и их взаимо-
действие (когнитивный стиль).  

 

 

Данные об успеваемости, учебных целях, 

траекториях и т. д. в ИС университета 

Цифровой след, показатели 

использования образовательного 

контента 

Когнитивный стиль 

обучаемого 

Когнитивные, личностные, 

мотивационные характеристики 

обучаемых 

Дидактические, методические, 

тематические особенности 

образовательного контента 

Стиль взаимодействия  

с образовательным контентом 

 
Рис. 2. Предлагаемая модель использования данных об образовательном контенте в ИОС 

 

Любой обучаемый обладает устойчивым набором психофизических свойств личности, 
от которого зависит эффективность познавательных процессов и образовательного процесса  
в том числе – это когнитивный стиль. Когнитивный стиль, в том числе, определяет умение 
ставить образовательные цели, а также их достигать. Есть ряд исследований [18–24], посвя-
щенных определению влияния когнитивных (IQ, эмоциональный интеллект, память) и не ко-
гнитивных (мотивация, стиль мышления) характеристик обучаемых на успеваемость. В итоге 
множество показателей по отдельности оказывают влияние на академическую успеваемость 
(IQ, мотивация [18], эмоциональный интеллект [18, 19]). Но обучаемые со сходными когни-
тивными характеристиками показывают разные академические результаты. Поэтому предла-
гаемая модель включает промежуточный конструкт – когнитивный стиль. Это позволяет вве-
сти дополнительные характеристики для классификации обучаемых и связать выделенные 
группы с особенностями представления (восприятия) образовательного контента [3, 25]. При 
этом вопрос о том, как воспринимается образовательный контент в различных формах с уче-
том индивидуальных особенностей обучаемых, требует дополнительного изучения. Для этого 
результаты тестирования психофизических особенностей сопоставляются с данными об успе-
ваемости и посещаемости, которыми располагает информационная система Новосибирского 
государственного технического университета, после чего с помощью анализа сведений о фор-
мах представления контента для тех или иных дисциплин определяются наиболее успешные  
и неуспешные из них с точки зрения освоения обучаемыми. Корректный выбор формы обра-
зовательного контента с учетом особенностей обучаемых не только позволяет индивидуали-
зировать контент для создания PLE, но и повышает эффективность его использования в обра-
зовательном процессе [3, 10, 16]. 

Для реализации данного подхода предлагается совместно использовать две онтологии, как в [26]: 
1. «Обучаемый» – отражает модель обучаемого, характеризующую уровень успеваемости 

и социальную активность, нейропсихологические и эмоциональные особенности конкретных 
индивидов, а также сведения об эталонной модели обучаемого. 

2. «Образовательный контент» – отражает модель образовательного контента, включая 
его различные формы, с учетом их пригодности для обучаемых с теми или иными особенностя-
ми восприятия, функции, роли акторов в образовательном процессе с точки зрения его исполь-
зования [3, 21, 27, 28]. 

Результат реализации онтологии в редакторе Protégé представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Онтология «Образовательный контент» в среде Protégé 

 

Краткое описание классов онтологии приведено в таблице.  

Классы онтологии «Образовательный контент» 

Класс 
Назначение 

 класса 
Описание подклассов/экземпляров Описание связей 

LC_Actor 

Для описания 

акторов, взаимо-

действующих  

с образовательным 

контентом, и учета 

их потребностей 

Акторы отвечают за следующие об-

ласти: Vendor – за верификацию, раз-

мещение образовательного контента на 

платформах и его продвижение; Tutor – 

за помощь в формировании образова-

тельных целей, оценку успешности 

формирования PLE; Student – за ис-

пользование образовательного контен-

та, оценку успешности формирования 

PLE; Researcher – за оценку успешно-

сти формирования PLE и ее развитие; 

Author – за оценку, выбор, создание 

образовательных ресурсов с учетом 

особенностей обучаемых; Analyst – за 

оценку успешности формирования 

PLE, устранение проблем 

Связь с онтологией «Обучаемый» 

через аксиомы для класса Student для 

учета особенностей обучаемых. 

Связь со структурой БД университе-

та, хранящей данные об особенностях 

конкретных обучаемых, полученных  

в результате тестирования и сбора 

цифрового следа 

LC_Structure 

Для описания 

форм и структуры 

образовательного 

контента 

В структуре образовательного кон-

тента можно выделить непосредствен-

но смысловой материал (Object), мате-

риалы оценки (Assesment) и описание 

структурных особенностей (Unit) 

Связь со структурой БД университе-

та, хранящей данные об успеваемости  

в разрезе предметов и направлений 
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Окончание табл. 

Класс Назначение 
 класса Описание подклассов/экземпляров Описание связей 

LC_Unit 
Для описания порядка 

объединения образова-
тельных объектов 

Экземпляры классов LC_Object  
и LC_Assesment могут быть объединены  
в образовательный контент различным 
образом: линейно или с помощью гипер-
медиа, с применением интерактивных, 
дистанционных, сетевых средств и т. д. 

Связь с LCMS университета, хра-
нящей данные о структуре и напол-
нении конкретных образовательных 
ресурсов 

LC_Object 
Для описания форм  

образовательных объектов 

Включает характеристики цифровых 
и нецифровых форм представления 
контента 

Связь со структурой БД универси-
тета, хранящей данные об использо-
вании отдельных образовательных 
объектов (частота посещений, свое-
временность выполнения заданий)  

LC_Assessment 

Для описания форм, ис-
пользуемых при оценке 
результатов освоения 
образовательного контента 

Answer – ответы, представленные  
в виде неструктурированных данных 
(текст, картинки); Feedback – отзывы 
обучаемых и преподавателей, представ-
ленные в виде оценок в заранее опреде-
ленных шкалах либо в виде текста; Survey 
– отчеты об использовании образователь-
ных объектов, данные в структурирован-
ном и неструктурированном виде. 

Test, quize – вопросы и ответы для 
тестовых заданий и викторин, пред-
ставленные в структурированном виде. 

Связь с LCMS университета, храня-
щей данные о структуре и наполнении 
конкретных образовательных ресурсов. 

Связь со структурой БД универ-
ситета, хранящей данные об исполь-
зовании отдельных объектов оценки 
(процент и своевременность выпол-
нения заданий, неструктурирован-
ные данные для анализа) 

LC_Function 
Для описания функций 

образовательного контента 

Образовательный контент может 
быть предназначен для формирования 
определенных навыков, знаний и уме-
ний; использован для достижения опре-
деленных образовательных целей  
в рамках отдельных предметных обла-
стей путем формирования конкретных 
воздействий на обучаемых (например, 
организован линейным или нелиней-
ным образом, с применением интерак-
тивного взаимодействия или без) 

Связь со структурой БД универси-
тета, хранящей данные о компетент-
ностных моделях и нормативных 
документах, с которыми они связаны 

LC_Description 
Для хранения мета-

данных об образователь-
ном контенте 

Предусматривает описание метаданных 
в нотациях LOM, SCORM или TinCanApi 

Нет связей  

 
На рис. 4 предлагается диаграмма прецедентов, описывающая модель интеграции 

онтологий в ИОС современной образовательной организации с точки зрения поддержки 
процессов создания и использования образовательного контента (см. рис. 1).  

 

 
 

Рис. 4. Модель интеграции онтологий в информационную систему университета 
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Корректировка и настройка моделей образовательного контента и обучаемого (реализова-

ны в виде онтологий) выполняется с учетом статистики использования образовательного кон-

тента и данных диагностики обучаемых. Взаимосвязи между этим онтологиями настраиваются  

с помощью правил и аксиом.  

Предлагаемый подход дает следующие преимущества:  

1. Модели, реализованные в виде онтологий, можно расширять и изменять независимо 

друг от друга без нарушения целостности и непротиворечивости. 

2. Можно добавлять новые связи между онтологиями за счет правил и аксиом, учитывая 

новые данные об особенностях обучаемых. 

3. Использование схемы RDF и технологии JSON позволяет интегрировать модели, 

представленные в виде онтологий, с LMS, LSMS и LRS-системами, широко применяемыми  

в ИТ-архитектуре университетов. 

 

Заключение 
Предлагаемый подход позволяет осуществлять интеллектуальную поддержку разработчи-

ка (автора) контента на всех этапах процесса работы с ним. Модель процесса работы с образо-

вательным контентом, а также модель образовательного контента лежит в основе программного 

средства поддержки разработчика (автора) на основе онтологий. При этом использование двух 

моделей (обучаемого и образовательного контента), реализованных в виде отдельных онтоло-

гий, дает возможность гибко настраивать их, адаптировать к особенностям поколений обучае-

мых, а также изменяющимся требованиям образовательного процесса. Расширение функциона-

ла типовых LMS и LCMS-систем за счет интеллектуальной поддержки функций, связанных  

с созданием образовательного контента (рекомендации относительно структуры и формы его 

представления), в итоге должно снизить затраты педагогических работников на его разработку. 

Обучающимся использование модели образовательного контента помогает точнее адаптировать 

образовательную среду к их потребностям за счет учета индивидуальных особенностей (когни-

тивного стиля) при проектировании и подборе образовательного контента.  

Модель «когнитивный стиль → стиль работы с образовательным контентом» основана на 

предположении и нуждается в дополнительном исследовании. Выявление зависимостей и оцен-

ка корректности выбора показателей для первоначального тестирования требует дополнитель-

ных изысканий. 

Онтологии нуждаются в дальнейшем развитии: исследование зависимостей между лич-

ностными особенностями обучаемых, представлением образовательного контента и академиче-

ской успеваемостью позволит точнее определить значимые факторы, влияющие на результаты 

образовательного процесса, и готовность обучаемых к профессиональной деятельности.  
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BETWEEN EDUCATIONAL CONTENT AND LEARNER  
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Abstract. The article discusses using the educational content in the context of the changed 

requirements for the educational process. Organization of the modern educational process is ana-

lyzed from the point of view of the ecosystem concept, which allows the interaction of biotic (ac-

tors) and abiotic components (information technology architecture, standards, and specifica-

tions). To describe the use of educational content in the educational information system the uni-

versity presents an “as-is” model in EPC notation. There have been determined the main promis-

ing functions of using educational content for implementation in information technology archi-

tecture. Based on a detailed analysis of literary sources, the concept of implementing the intellec-

tual support for using educational content in the context of the architecture of information tech-

nologies of the university has been determined. From the perspective of creating a Personal 

Learning Environment and introducing intelligent means of supporting the educational process, it 

is proposed to implement two models in the format of ontologies: an educational content model 

and a learner's model. The educational content model is presented in the form of the Protégé on-

tology. The classes of ontology, the connections between them, and the data available in the uni-

versity's information system are briefly characterized. A general approach to integrating such  

a model into the typical architecture of the university information systems is described for the 

subsequent development of means of intellectual support for the actors of the educational process 

(namely, content developers). The UML case model is used to display the approach. When con-

sidering integration issues, the experience of using such specifications and standards as LOM 

IEEE, SCORM, TinCanApi, and the principles of modern learning and content management sys-

tems was taken into account. There are described the prospects for further work, general meth-

odology of further research, the first stage of which is the presented work. 

Key words: educational content model, learner’s model, Personal Learning Environment, indi-

vidual characteristics of learners, ontology, intellectual support. 
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