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МОДЕЛь ЭЛЕКТРОННОГО ОбРАзОВАТЕЛьНОГО 
РЕСУРСА НОВОГО пОКОЛЕНИЯ

Всеобщая декларация прав человека провозглашает (ст. 19): «Каждый 
человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение 
их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих 
убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию 
и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ». 
Медийная и информационная грамотность вооружает людей знаниями и 
навыками, необходимыми им для полноценного использования данного 
фундаментального права [1].

Основной результат в сфере обеспечения медийной и информационной 
грамотности, получаемый на занятиях по информационно-математичес-
ким дисциплинам – это навыки работы с информационно-компьютерными 
технологиями (ИКТ) для переработки информации (информационная гра-
мотность) и создания пользовательского контента (медийная грамотность), 
которые позволяют гражданам более полно и широко использовать свои 
права. Отрабатывая способы создания медийного и информационного 
контента, студенты в ходе изучения и выполнения практических заданий 
знакомятся с процессом творчества и самовыражения, формулируют свои 
идеи и взгляды, что само по себе очень важно для процесса получения 
знаний в XXI веке.

Уже достаточно много лет во всем мире говорят о необходимости 
повышения качества, эффективности и доступности образования. Рассуж-
дения об огромной скорости обновления знаний, необходимости посто-
янно повышать свою профессиональную квалификацию давно сошли со 
страниц газет и журналов – проблема потеряла новизну и стала частью 
обыденной жизни. Возникла необходимость найти её коренное решение, 
которое обеспечивало бы повышение доступности, эффективности и 
качества образования.

При использовании традиционного подхода и 500-летнего опыта массо-
вого образования для решения таких задач необходимо каждого человека 
заставить ходить в класс на протяжении всей жизни или выделить ему 
персонального наставника, а лучше – несколько и разных профилей, что 
практически невозможно [2]. Таким образом, педагогическая проблема 
соответствия системы образования вызовам современности «в лоб» прос-
тым путём не решается. Единственный выход – искать резервы, создавая 
условия для более эффективной работы системообразующих звеньев 
образовательного процесса: «преподаватель – учебные материалы – сту-
денты – образовательное учреждение» [3].

Получил признание тот факт, что ключом к созданию этих условий, 
инструментом интенсификации образовательной деятельности служат ин-
терактивные мультимедиа электронные образовательные ресурсы (ЭОР). 
В настоящее время известно три основных типа ЭОР: текстографические, 
элементарные аудиовизуальные и мультимедийные.

Решение проблемы создания сетевых ЭОР с интерактивным мульти-
медиа контентом потребовало разработки новой системной архитектуры, 
унификации структуры электронных образовательных продуктов и раз-
работки единой программной среды функционирования. Совокупным 
результатом явилось создание открытой образовательной модульной 
мультимедиа системы. Благодаря своим преимуществам, электронные 
образовательные ресурсы, разрабатываемые в такой среде, получили 
наименование ЭОР нового поколения. Вероятно, основной смысл опре-
деления заключается в том, что речь идёт не об очередной итерации на 
пути развития электронных учебных материалов, а «новое поколение» 
означает переход в другое качество, когда ЭОР становится полноценным 
инструментом образовательной деятельности.
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Концептуальной основой ЭОР 
нового поколения является модуль-
ная архитектура электронного обра-
зовательного ресурса. Совокупный 
контент по предметной области 
предлагается делить на модули, 
соответствующие тематическим 
элементам и компонентам учебного 
процесса. При этом каждый модуль 
может иметь аналог – вариатив [2], 
отличающийся элементами содержа-
ния, методикой изложения и техно-
логией исполнения (рис. 1).

Тройка составляющих компонен-
тов <Иij, Пij, Кij> по текущей изуча-
емой теме при таком подходе может 
быть назначена координатором (пре-
подавателем) с дифференцирован-
ным учётом подготовленности конк-
ретных обучаемых. Диагностическая 
цель преподавания [4] достигается 
при изучении теории (компонент  
И – Информация), закрепления 
знаний в ходе выполнения прак-
тического задания (компонент П – 
Практикум) и фиксации полученных 
знаний и навыков при тестировании 
(компонент К – Контроль).

При выборе технологии разра-
ботки ЭОР нужно руководствоваться 
тем, что в настоящее время имеется 
множество инструментальных про-
граммных средств разработки ЭОР. 
Подробный анализ популярных про-
грамм приведён в [4]. Выбранная тех-

нология должна удовлетворять трём 
основным целевым требованиям [5]:

– быстрая разработка качествен-
ных и надёжных ресурсов;

– обеспечение возможности 
разработчику-парапрограммисту 
(студенту, преподавателю-предмет-
нику и др.), не являющемуся профес-
сиональным специалистом в области 
программирования, готовить авто-
рские ЭОР нового поколения;

– обеспечение возможности не-
прерывного уточнения и обновления 
материала – содержимого ЭОР.

Кроме того, должны учитывать-
ся коммерческая составляющая и 
условия, реально существующих в 
образовательном заведении компью-
терных классов.

Учитывая все эти требования, 
предлагается использовать програм-
мный пакет eAuthorCBT [4], разра-
ботанный отечественной компанией 
«ГиперМетод».

С помощью eAuthorCBT можно 
разрабатывать ресурсы с различным 
медиа-контентом, вставлять различ-
ные функциональные практикумы 
и варианты тестирования. Редактор 
содержит несколько встроенных пе-
дагогических шаблонов, от выбора 
которых зависит структура буду-
щего курса. Поддерживаются все 
основные спецификации: SCORM, 
AICC и др.

Специализированная профессио-
нально-ориентированная программа 
eAuthor CBT позволяет создавать 
электронные ресурсы при соблю-
дении определенной технологии 
использования инструментария. Эта 
технология включает следующие 
операции:

– создание нового проекта по 
выбранному шаблону;

– определение названия, описа-
ния и настройка свойств ресурса;

– формирование структуры ре-
сурса;

– добавление теоретического 
материала и практикумов в ресурс;

– добавление тестового задания 
в ресурс;

– формирование приложений 
(глоссарий, вспомогательные мате-
риалы);

– публикация проекта.
Наиболее ответственной опера-

цией, от которой зависят будущие 
дидактические и интерфейсные 
свойства материала ресурса, являет-
ся формирование структуры ресурса 
по выбранному шаблону проекта. 
Смысл действий состоит в том, 
чтобы перейти (отобразить) оглав-
ление печатной версии материала в 
структуру электронного ресурса. Что 
значит отобразить оглавление? Для 
этого следует в окне «Структура» 
программы eAuthor CBT завести 
вместо шаблонных наименований 
элементы оглавления (см. рис.1). 

Учебные модули иерархически 
упорядочиваются и содержат компо-
ненты тройки <Иij, Пij, Кij> с учетов 
вариативного подхода. Предусмот-
рена инструментальная возможность 
наращивания вариативов по мере 
развития «жизненного цикла» ЭОР. 
Автор ресурса работает с версией 
проекта, внося модификации, кото-
рые после окончательной отладки 
проекта публикуются для использо-
вания в процессе обучения.

Прежде чем приступать к созда-
нию учебного курса в программе 
eAuthor CBT, необходимо отобрать 
и подготовить пакет материалов 
для наполнения будущего проекта 
ЭОР: сформировать теоретический 
материал по модулям; выделить 
смысловые акценты, логические 
связи между модулями; подготовить 
иллюстрации, схемы, анимации и 

рис. 1. модель ЭОр нового поколения
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видеоролики, упражнения; подго-
товить вопросы для (само)контроля 
и др.

В образовательном процессе 
участвуют обучающий и обучаемые, 
взаимодействующие через информа-
ционные ресурсы в информационно-
образовательной среде. Из теории 
управления известно, что повысить 
эффективность образовательного 
процесса можно, если управлять 
им. В процессе учебного занятия эта 
функция выполняется преподавате-
лем, осуществляющим координацию, 
консультацию и контроль усвоения 
материала.

Для процесса обучения с диф-
ференцированным подходом, когда 
учебный блок по тематическому 
элементу выбирается с учётом под-
готовленности обучаемого, всегда 
можно определить степень усвоения 
конкретного обучаемого по данным, 
содержащимся в выполненных им 
практических заданиях. Анализ 
взаимосвязей информационных и 
медийных потоков (параметров-
признаков), группы которых ис-
пользуются при изучении текущего 
модуля темы, позволил обосновать 
обобщённую математическую струк-
туру модульной архитектуры ЭОР 
(рис. 2). В данной структуре исполь-
зуются следующие обозначения:

Т – множество отрезков времени 
изучения текущей темы;

IX, IY – множества внешних (дан-
ные социальной среды обитания) и 
внутренних (данные литературных 
источников по изучаемым темам) 
информационных потоков при изу-
чении курса, соответственно;

IiY – множество внутренних ин-
формационных потоков при изуче-
нии текущего модуля темы;

Pi, Ci – множества практических 
заданий и истинных решений, со-
ответствующих факту достижения 
диагностической цели усвоения 
материала;

Iϑ
iY – фактор-множества IiY (отоб-

ранные теоретические положения, 
практические задания, классифика-
ционные схемы и др.), содержащи-
еся в ЭОР по модулям изучаемой 
тематики;

KTC – тезаурус-классификатор 
(thesaurus-classifier), содержащий 
формализованный образ объекта 

(изучаемого курса) как информаци-
онной системы [6];

Iϑ
1Y × Iϑ

2Y × … × Iϑ
iY ∈ KTC – данные 

ЭОР для первой линейки вариативов 
(см. рис. 1);

KTP –  тезаурус участников 
(thesaurus people) – запас знаний, 
содержащий неформализованный 
образ объекта (изучаемого курса) как 
информационной системы;

Li – отображение изучения теку-
щего модуля темы;

ηi, ϑi, χi, ψi, ξi – отображения 
классифицирования, факторизации, 
импликации, оценивания и иденти-
фикации, соответственно.

Студент, находясь в опреде-
ленной социальной среде (IX), во 
временные интервалы (T) изучает 
(L1) содержание модуля (I1Y), подго-
товленного по совокупности внут-
ренних информационных потоков 
(IY). Далее на основе приобретенных 
знаний классифицирует (ηi) задание 
практикума (P1) и результат предъяв-
ляет преподавателю, который оцени-
вает (ψi) полученный результат (C1), 
т. е. достижение диагностической 
цели обучения по первому модулю. 
Если результат удовлетворяет препо-
давателя, то студенту предлагается 
освоить следующий модуль и т. д.

Данная обобщённая математи-
ческая структура на языке множеств 
и отношений между ними дает на-
глядное представление о процессе 
изучения тематики курса, позволяет 
определить место ЭОР при изучении 
модулей, а также роли участников 
общего процесса.

Так появление ЭОР возможно 

при условии, что тезаурус – запас 
знаний ( ͠КТР) преподавателя (автора) 
позволяет ему выполнить человеко-
машинные процедуры Li ηi, ϑi, χi, ψi, 
ξi с целью создания массивов данных 
Iϑ

iY для включения их в ЭОР по мо-
дулям изучаемой тематики. Это кро-
потливый процесс на основе опыта 
и знаний автора, аналог творческой 
деятельности работника искусства. 
Процесс завершается публикацией 
проекта ЭОР, результат которого со-
держится в формализованном виде в 
тезаурусе-классификаторе Iϑ

1Y × Iϑ
2Y × 

× … × Iϑ
iY ∈ KTC.

Суть отображений Li ηi, ϑi, χi, ψi, 
ξi для текущего модуля темы состо-
ит в том, чтобы на основе удачно 
подобранного теоретического ма-
териала создать образ электронных 
страниц массива данных теории, 
затем эксплицировать данные для 
практических заданий, построить 
образы-эталоны для разбиения 
множества получаемых результатов 
на истинные и ложные, оценить 
результаты практической работы 
обучаемых. Результатом этих проце-
дур, выполняемых заблаговременно 
автором, является фрагмент ЭОР для 
данного модуля (тезаурус-классифи-
катор для модуля).

Можно показать, что треугольные 
диаграммы, образованные мно-
жествами IiY, Pi, Iϑ

iY, i = 1, 2, ... и 
отображениями ηi, χi, ϑi, i = 1, 2, ... 
являются коммутативными и для них 
справедливы соотношения: χiηi = ϑi, 
i = 1, 2, ... . Фактически это означает, 
что выполнение практического зада-
ния после изучения теоретических 

рис. 2. математическая структура модульной архитектуры ЭОр
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положений учебного модуля должно 
соответствовать ответам, которые 
содержатся в формализованном те-
заурусе-классификаторе для данного 
модуля. Это обязательное условие 
обеспечивается автором ЭОР при его 
разработке и отладке.

Достоинство такого подхода к 
синтезу ЭОР состоит в том, что об-
щая сложная задача изучения курса 
разбивается на ряд универсальных 
алгоритмов манипулирования дан-
ными, которые логически объеди-
няются информационной системой 
создания ресурса в общий агреги-
рованный алгоритм, реализуемый 
на практике как объектно-ориенти-
рованный комплекс процедур ком-
поновки материала учебных модулей 
в единое целое с учетом вариативов. 
Причем устоявшийся взгляд на 
методику изучения модулей курса 
фиксируется компонентами ЭОР в 
виде троек <Иij, Пij, Кij> после пуб-
ликации проекта.

По готовности ЭОР можно при-
ступать к процессу обучения. Здесь 
уже обучаемые выполняют отоб-
ражения Li и ηi, а преподаватель 
лишь отображение оценивания ψi 
результатов практической работы. 
Для сравнительно простых тестовых 
заданий определить способ построе-
ния различных классификационных 
моделей описания и представления 
практикумов в условиях определен-
ности можно известными способами 
и алгоритмами автоматизированной 
диагностики. При необходимости 
уточнить содержание ЭОР препода-
ватель может воспользоваться про-
цедурой идентификации ξi с целью 
модификации электронного ресурса.

В соответствии с концептуаль-
ной моделью ЭОР нового поколе-
ния важным является реализация 
требований к человеко-машинным 
процедурам оценивания достижения 
диагностических целей обучения 
(тестирования). По мнению К. Инген-
кампа [7] тестирование «это метод 
педагогической диагностики, с по-
мощью которого выборка поведения, 
репрезентирующая предпосылки или 
результаты учебного процесса, долж-
на максимально отвечать принципам 
сопоставимости, объективности, 
надежности и валидности измере-
ния, должна пройти обработку и 

интерпретацию и быть готовой к ис-
пользованию в педагогической прак-
тике». Другими словами необходимо 
представить (обнаружить, показать) 
результаты учебного процесса обуча-
емых в соответствии с определенной 
мерой соответствия, по возможности 
примерно равной для всех вариантов 
тестовых заданий.

Тест – набор специальных кон-
трольных заданий, инструкций по 
их применению, а также алгоритм 
интерпретации результатов. Тести-
рование – процесс оценивания (с по-
мощью тестов) степени достижения 
диагностической цели обучения. 
Макроструктура тестового задания 
по своей сути представляется воп-
росом (практикумом), предпола-
гающим наличие в ЭОР сведений, 
которые обучаемый должен легко 
найти (или вспомнить) для форми-
рования ответа.

Тестовое задание – это задание, 
к которому, помимо содержания, 
предъявлены следующие требования: 
одинаковость инструкции по его 
выполнению для всех испытуемых; 
адекватность инструкции форме 
и содержанию задания; краткость; 
формулирование задания в виде логи-
ческого высказывания; правильность 
расположения элементов задания; 
наличие определенного места для 
ответов; одинаковость правил оценки 
ответов в рамках принятой формы.

Самыми существенными отли-
чиями тестовых заданий от тради-
ционных задач и вопросов являются:

– двух альтернативность резуль-
тата выполнения задания (после 
выполнения результат либо истина, 
либо ложное высказывание);

– предопределенность в дейс-
твиях обучаемых (для правильного 
ответа нужно выполнить однотип-
ную последовательность действий);

– одинаковость правил оценки 
полученных ответов.

Различают три группы тестовых 
заданий: открытые, полузакрытые и 
закрытые.

Открытые тестовые задания – 
ответ не задан ни тестируемому, ни 
разработчику теста, как, например, в 
сочинениях, свободных рисунках и др.

Полузакрытые тестовые зада-
ния – ответ известен только разра-
ботчику.

Закрытые тестовые задания – 
ответ задан как тестируемому, так и 
разработчику.

Каждая из перечисленных групп 
имеет достаточно обширный пе-
речень видов тестовых заданий. К 
наиболее употребляемым из них 
относятся задания на свободную 
форму ответов (тексты с пропуска-
ми, задания на дополнение, краткий 
ответ, маленькие сочинения) и фор-
му, предлагающую выбор ответа из 
нескольких предложенных ответов 
(установление связи, альтернатив-
ные подборки, выбор ответа). 

Одно из возражений против зада-
ний с готовыми ответами – быстрое 
«рассекречивание» теста. После 
первого тестирования учащиеся 
сообщают друг другу содержание 
запомнившихся заданий и верные 
ответы к ним. 

Традиционный выход – увели-
чение числа заданий, их классифи-
кация по темам, уровням трудности 
(для каждого задания создаются 
по 10 и более заданий по сходной 
теме, но с различными вариантами, 
чтобы задания были сравнимы по 
трудности).

Кроме того, пользуясь готовыми 
ответами, «студенты перестают ду-
мать», «они не учатся творчеству» 
и др. Каждый ответ должен при-
влекать к себе учащихся с той или 
иной степенью неопределенности. 
Однако один удачный ответ не де-
лает задание хорошим. Для этого 
требуется, чтобы все другие ответы 
были привлекательными, причем 
надо добиваться равновероятной 
привлекательности альтернатив. 
Только тогда задания с выборочными 
ответами становятся удачными.

Можно выделить еще один ва-
риант тестовых заданий: задания на 
установление правильной последо-
вательности. Эти задания создаются 
для проверки владения последова-
тельностью действий, операций, 
суждений, вычислений и т.п. Они 
широко используются, например, 
для оценки уровня профессиональ-
ной подготовленности.

В последнее время при традици-
онном тестировании предпочтение 
отдается открытой форме заданий, 
так как вероятность отгадывания 
при этом низка. Но это не значит, что 
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остальные формы не следует исполь-
зовать при создании тестов. Каждая 
форма имеет свои достоинства и 
поэтому выбор во многом зависит от 
учебной дисциплины, от цели созда-
ния тестов, от ориентации на ручную 
или компьютерную обработку и др.

Включение заданий для контро-
ля должно обеспечить обучаемого 
информацией о результативности 
его собственной учебной работы. 
Поэтому главная задача тестовых 
заданий – оценить степень усвоения 
пройденного материала.

Для проведения проверки усвое-
ния учебного материала в программе 
eAuthor CBT реализованы следую-
щие виды тестовых заданий:

– выбор один из многих, или 
многие из многих (можно использо-
вать как «альтернативное» – Да/Нет; 
Верно/Неверно);

– ввод значений чисел или текста 
(в формате ввода ответа);

– на заполнение пропусков в 
произвольном тексте (пропуски 
пользователь должен заполнить с 
клавиатуры или выбрать представ-
ленный вариант ответа);

– на установление соответствия 
вариантов из списка;

– на установление правильной 
последовательности (по возраста-
нию, убыванию и др.) предложенных 
объектов;

– на группировку (классифика-
цию) объектов в группы по общнос-
ти каких-либо признаков.

Для вопроса любого типа в случае 
неверного ответа, кроме того, может 
выводится комментарий (со ссылкой 
на теоретический материал, подсказ-
кой или просто «неодобрение»).

Как известно, универсальность 
познания человеком реальной дейс-
твительности определяется воз-
можностью взаимного переноса 
представлений, понятий и суждений 
с одного уровня абстракции на дру-
гой. В основе такого переноса лежат 
фундаментальные отношения тож-
дества и различия. Применение этих 
понятий, в том числе путем переноса 
структуры отношений с одного мно-
жества (оригинала – данные теории 
по изучаемой теме из литературных 
источников) на другое (модель – 
данные модуля в ЭОР), позволяет 
преподавателю (автору ЭОР) строить 

различные адекватные модели, в 
которых отражаются знания о пред-
метной области изучаемого модуля.

Общий метод переноса структу-
ры отношений с одного множества 
на другое в литературе известен как 
метод факторизации отношений, 
или просто факторизация (ϑi : IiY →
→ Iϑ

iY). При этом в качестве базового 
отношения традиционно рассматри-
вается отношение эквивалентности, 
когда между множествами (классами) 
исследуемых объектов проходит чёт-
кая граница различимости. Подобное 
ограничение, хотя и значительно уп-
рощает решение задач декомпозиции 
исходного множества на подмножест-
ва, основывается на идеальной схеме 
классификации, которая на практике 
в чистом виде встречается редко [8]. 
Это главная причина не полной объ-
ективности при диагностике знаний 
обучаемых формальными процедура-
ми контроля и анализа.

Значительно чаще в человеческой 
деятельности встречаются ситуации, 
когда между классами исследуемых 
объектов отсутствует чёткая граница 
различимости. В этом случае необ-
ходимо проводить факторизацию 
отношений толерантности, которая 
предполагает декомпозицию рас-
сматриваемых объектов, процессов 
и явлений произвольной природы на 
классы толерантности, тем самым, 
расширяя возможности исследо-
вания и получения объективных 
результатов анализа.

Вопросы исследования струк-
тур декомпозиции на классы то-

лерантности и переноса структур 
отношений толерантности с одного 
множества на другое в современной 
универсальной алгебре практически 
не рассмотрены, кроме того, по-
прежнему остается актуальной за-
дача разработки инструментальных 
средств диагностики знаний в обра-
зовательном процессе для ситуаций 
похожести результатов выполнения 
студентами практикумов (тестов) 
правильным ответам.

Важно заметить, что предлагаемая 
модель ЭОР не зависит от изучаемого 
курса, для которого создается элект-
ронный ресурс. Учесть особенности 
проблемной области предлагается 
при разработке человеко-машинных 
процедур реализации отображений 
изучения, факторизации, имплика-
ции, классифицирования, оценивания 
и идентификации учебного материала 
курса. Модель же позволяет опреде-
литься с ролями в процессе обучения 
между участниками, а также опреде-
лить класс задач-алгоритмов, которые 
нужно реализовать при создании, 
а затем при использовании ЭОР по 
назначению.

Фрагмент примера ЭОР, раз-
работанного в среде программы 
eAuthor CBT с использованием 
практикума [9] приведен на рис. 3. 
Опубликованный ресурс открыва-
ется в стандартном окне браузера. 
Для удобства работы с изучаемым 
материалом заголовок может быть 
скрыт для отображения. Достаточно 
воспользоваться кнопкой-стрелкой в 
правом верхнем углу. 

рис. 3. Пример страницы ЭОр «информатика  
(создание сайтов в сети интернет)»
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Открыть содержание данного 
электронного ресурса можно нажав 
на кнопку «Оглавление». Оглавление 
представляет собой копию структу-
ры дерева ресурса. По умолчанию 
при открытии публикации оглавле-
ние свернуто, при нажатии на иконку 
элемента оглавления отображает 
содержимое ресурса. При этом ог-
лавление сворачивается, а в окне 
браузера отображается выбранный 
контент ресурса.

Ресурс может быть предоставлен 
в свободном или линейном режимах 
изучения, что определяется соответс-
твующими параметрами, заданными 
в программе eAuthor CBT. В случае 
свободного прохождения ресурса 
доступны все разделы и темы. Можно 
проходить интересующие разделы, 
темы, вопросы для контроля в любом 
порядке. В случае же линейного ре-
жима прохождения ресурса, материал 
доступен для изучения до первого тес-
тового задания (элемента «Вопросы 
для самоконтроля»). Подробное опи-
сание возможностей по управлению 
и модификации ЭОР приведено в [4].

Для включения ЭОР в учебный 
процесс определяется формат заня-
тия с использованием ЭОР, который, 
в частности, можно условно предста-
вить в виде таблицы (см. таблицу). 

По существу, предлагаемая мето-
дика практически не отличается от 
методики WebQuest, предложенной 
на рубеже XXI в. Берни Доджем, про-
фессором образовательных техноло-
гий Университета Сан-Диего (США) 
[10]. За исключением того, что поиск 
ресурсов может осуществляться 
без использования сети Интернет в 
рамках ЭОР.

Такой формат предлагается в 
качестве первого шага к реализа-

Таблица
формат занятия с использованием ЭОр нового поколения

Вводная часть – преподаватель рассказывает студентам о предстоящей работе, 
стараясь создать атмосферу заинтересованности.
Задание – преподаватель объясняет, что учащиеся должны получить в результате 
проведенной работы.
Процесс – преподаватель описывает шаги, необходимые для выполнения задания.
Ресурсы – обучаемым предоставляется перечень выбранных преподавателем троек 
составляющих компонентов <Иij, Пij, Кij> по текущему модулю изучаемой темы.
Оценка – преподаватель определяет оценки результатов выполнения 
практических заданий по критериям истинности.
Выводы – обучаемым предлагается суммировать полученные результаты, 
обдумать их, сделать выводы и обобщения.

ции учебного занятия по методике 
WebQuest, которая позволяет сделать 
переход к перестройке учебного про-
цесса с целью формирования про-
дуктивных взаимоотношений между 
обучаемыми и преподавателями в 
ходе ролевой игры при сохранении 
индивидуальной ответственности и 
автономности сторон, а также спо-
собствовать активизации учебной 
деятельности обучаемых.

Таким образом, для управляемого 
учебного процесса с дифференциро-
ванным подходом предложена ма-
тематическая структура модульной 
архитектуры ЭОР нового поколения, 
позволяющая декомпозировать про-
цесс изучения тематики курса на 
иерархически упорядоченные мно-
жества данных (знаний) и процедуры 
манипулирования ими, определить 
роли участников процесса обучения, 
а также выбрать технологию раз-
работки и использования ЭОР при 
изучении учебного курса.

Апробирование математической 
структуры модульной архитектуры 
ЭОР (см. рис. 2) в учебном процессе 
для диагностики усвоения учебного 
материала показало, что много-
уровневая схема не только логично 
объясняет сущность процесса изу-
чения курса, раскрывая связи между 
множествами и отношения между 
ними, но и позволяет строить интер-
претационные схемы практического 
тестирования знаний обучаемых.

Информационная система фак-
торизации множеств знаний (под-
борок теоретических положений, 
практикумов, классификационные 
схемы на базе эквивалентности и 
толерантности) позволяет делать 
описание тезауруса-классификатора 
с различной степенью детализации, 

используя абстрактные, наименее 
ограниченные структуры. Обяза-
тельным условием при этом является 
обеспечение жесткого семантическо-
го соответствия между оперируемы-
ми объектами и содержанием ЭОР 
по модулям изучаемой тематики для 
ввода данных опыта, приобретаемо-
го в процессе обучения, в систему 
научного знания обучаемых.
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