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Аннотация. Рассматривается преподавание курса систем 
виртуальной реальности в рамках изучения спецкурса «Когнитив-
ная графика». Анализируются дидактические приемы, которые 
используются в процессе преподавания студентам раздела инфор-
матики – компьютерной графики и визуализации.  
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TEACHING OF VIRTUAL REALITY COURSES  
AND FUNNY INTELLIGENCE IN HIGHER EDUCATION 

 
G.V. Losik 

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics 
E.I. Sapeha 

United Institute of Informatics Problems 
 of the National Academy of Sciences of Belarus 

 
Abstract. The teaching of the course of virtual reality systems 

within the framework of studying the special course «Cognitive 
Graphics» is considered. The didactic methods that are used in the 
teaching of the computer science section - computer graphics and visu-
alization - are analyzed. 

Key words: virtual reality, three-dimensional visualization, ste-
reomonitor, helmet, eye tracker, stereoscopic screen. 

 
Введение. Дидактическая новизна преподавания зачастую 

формируется на стыке нескольких научных направлений. Это об-
стоятельство требует междисциплинарного подхода, новых приё-
мов организации лекции и практического занятия. В настоящее 
время все шире входят в практику компьютерные системы трёх-
мерной, стереоскопической визуализации образной информации. 
Для человека не принципиально отсутствие глубины пространства 
в плоскостном дисплее или на экране мобильного телефона при 
восприятии текста, страницы сайта. Однако оно принципиально 
для «образных» тренажёров, где создается эффект «присутствия» 
человека в виртуальном пространстве. Стереоскопическая компь-
ютерная визуализация, обеспечивающая человеку эффект присут-
ствия, дала толчок второй технической идее – передать управление 
перерисовкой воспринимаемой человеком образной стереосцены 
трекеру. Система компьютерной визуализации, получая информа-
цию о направлении взора человека, управляет перерисовкой ви-
деосцены. В итоге сегодня системы виртуальной реальности – это 
не только системы стереоскопической трёхмерной визуализации, 
но и системы-тренажёры, интерактивные диагностические систе-
мы, технические параметры которых в разработке подчиняются 
психологическому параметру: увеличение эффекта присутствия и 
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взаимодействия. Для студентов на практических занятиях и лекци-
ях полезна демонстрация этих систем. 

Процесс технической эволюции систем виртуальной ре-
альности идёт неоднозначным и сложным путём. Поэтому их пре-
подавание требует научного анализа этой эволюции, вскрытия за-
кономерностей, предсказания хода её дальнейшего развития. И та 
концепция, которая выбирается для преподавания систем вирту-
альной реальности, это проекция в будущее развития информаци-
онных технологий (ИТ). 

Метод противопоставления двух концепций: искус-
ственного интеллекта и систем виртуальной реальности. В хо-
де преподавания в БГУИРе двух лекционных курсов: системы ис-
кусственного интеллекта и системы виртуальной реальности, – 
можно констатировать, что эти курсы близки по тематике частных 
научных вопросов, которые входят в их состав. Оба курса непо-
средственно касаются вопросов переработки информации мозгом 
и компьютером, вопросов обучаемости нейронных структур, алго-
ритмов обучения с преподавателем и самообучения, константно-
сти распознавания образов. Лекционные курсы «Системы искус-
ственного интеллекта» читаются в БГУИР более 15 лет. Сюда вхо-
дят спецкурсы «Нейросетевые модели», «Автоматическое распо-
знавание образов», «Экспертные системы». Студентам хорошо 
известно это самостоятельное направление в информационных 
технологиях. Новое направление в информационных технологиях 
– системы виртуальной реальности, нельзя рассматривать как зве-
но направления искусственного интеллекта. Указанные два науч-
ных направления различаются концепциями, по которым исследо-
ватели используют научные сведения о работе компьютера и мозга 
человека. Поэтому в педагогических целях преподаватель может 
противопоставлять эти концепции. Системы искусственного ин-
теллекта ставят цель заменить собой мозг человека, в то время, как 
системы виртуальной реальности ставят цель состыковать с моз-
гом современный компьютер, придав ему функции своеобразного 
нового “полушария” мозга. Появление систем виртуальной реаль-
ности стало возможным только недавно и объясняется не теорети-
ческими, а технологическими успехами науки и техники. Значи-
тельно возросла быстрота работы процессора, возросли разреша-
ющая способность и цветность дисплеев, появились трекеры, 
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мгновенно отслеживающие движения разных органов человека. 
Вместе с тем, системы виртуальной реальности рассчитаны на ин-
терактивное взаимодействие компьютера с мозгом человека сугу-
бо в сфере образной, а не вербальной переработки информации. В 
итоге в ходе обучения студентов по курсу «Когнитивная графика» 
мы отмечаем превосходство систем искусственного интеллекта 
над системами виртуальной реальности и тренажёрами в области 
обработки вербальной, знаковой информации, анализа текстовой 
информации. Нами подчёркивается в дидактических целях пер-
спективность систем виртуальной реальности как концепции со-
хранить за мозгом в тандеме “мозг-компьютер” функцию совер-
шать мыслительный акт, генерировать новую информацию. Эта 
концепция отрицающую возможность нейросетевой модели, ис-
кусственного интеллекта генерировать новые знания в области 
образной информации. 

В системе виртуальной реальности как подсистема обяза-
тельно присутствует мозг человека, зрение, рефлекторные навыки. 
Поэтому мы отводим большое внимание в учебном процессе рас-
смотрению эффекта присутствия и эффекта взаимодействия. Эти 
два известных феномена мозга невозможно смоделировать в си-
стемах искусственного интеллекта. 

В то же время в дидактическом плане в курсе «Когнитив-
ная графика» рассматривается сходство архитектуры обучающих 
систем в области искусственного интеллекта и виртуальной реаль-
ности. Они условно противопоставляются и называются в первом 
случае системами обучения текстовым знаниям, во втором случае 
обучения – образным знаниям. Обучающая система и в том, и в 
другом случае предъявляет студенту порцию новой информации, 
регистрирует его реакцию как ответ на восприятие, измеряет 
ошибку и по запрограммированному сценарию корректирует 
ошибку неким сообщением в адрес студента. Аналогично архитек-
туре систем искусственного интеллекта, (обучающим студента 
текстовым знаниям), мы в курсе «Когнитивная графика» рассмат-
риваем архитектуру системы обучения образным знаниям (архи-
тектуру тренажёра). Её составляют пять модулей: модуль системы 
отображения информации для предъявления студенту стереоизоб-
ражения, модуль регистрации реакции, модуль измерения ошибки, 
интеллектуальный модуль алгоритма обучения и модуль истории  
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тренинга. Если в системе отсутствуют два последних модуля, она 
превращается в диагностическую, если три последних – в автома-
тизированное рабочее место. 

Заключение. Изучение современных систем виртуальной 
реальности предполагает широкую самостоятельную работу сту-
дентов при выполнении курсовых и дипломных проектов. В курсе 
«Когнитивная графика» формулируются актуальные для медици-
ны, промышленности и образования прикладные темы.  

Нами разработана методика преподавания в университете 
вопросов развития (техногенеза) информационных технологий, в 
основу которой положен принцип дидактического противопостав-
ления систем искусственного интеллекта и систем виртуальной 
реальности. С дидактической целью в нашем преподавании эти 
два направления сравниваются, анализируются и противопостав-
ляются. 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ УЧАЩИМСЯ,  
С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ ПОВЕДЕНИЕМ 

 
Т.А. Шилова 

Московский городской педагогический университет, 
Москва, Россия 

 
Аннотация. В статье представлены  аспекты психологиче-

ской помощи учащимся, отклоняющихся в поведении. Особое 
внимание уделяется формам поведения, причинам, проявлениям 
отклоняющегося поведения учащихся. Показана роль приоритет-
ных направлений деятельности психологической службы. 

Ключевые слова: психологическая помощь, отклоняюще-
еся поведение, комплексный подход.  
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