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АННОТАЦИЯ 

 

Введение: актуальность данной темы обусловлена тем, что на данный момент не существует 

единого структурированного подхода к созданию цифровых образовательных ресурсов, на 

государственном уровне не определены четкие требования к их структуре и содержанию. 

Соответственно имеется необходимость в систематизации цифровых образовательных ресурсов 

и разработке унифицированных требований к их созданию, структуре и содержанию с целью 

применения в образовательных учреждениях. 

Целью исследования является выявление системного подхода к структуре и использованию 

цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе. 

Объектом исследования выбраны цифровые образовательные ресурсы. 

Предметом исследования является цифровые образовательные ресурсы в образовательной 

деятельности современного вуза. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

 выявлены существующие подходы систематизации цифровых образовательных ресурсов;  

 предложена систематизация цифровых образовательных ресурсов по образовательно-

методическим функциям, по назначению; 

 обозначена целесообразность и необходимость обеспечить воспитательно-образовательный 

процесс цифровыми образовательными ресурсами. 

Материалы и методы: написание статьи сопровождалось использованием следующих методов: 

анализ литературных источников, педагогический эксперимент, сравнительный анализ, метод 

экспертных оценок. 

Результаты исследования: практическая значимость работы заключается в доработке, 

обновлении информационной составляющей существующих электронных учебно-методических 

комплексов по дисциплине «Информационная безопасность», «ЭВМ и периферийное 

оборудование» и «Введение в операционные системы», разработанных на платформе Moodle.   
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Обсуждение и заключения: проблема комплексной оценки цифровых образовательных 

ресурсов является актуальной наряду с формулировкой требований, предъявляемых к 

цифровым образовательным ресурсам, так как вопрос здоровьесбережения в условиях работы с 

компьютером имеет приоритет. 

 

Ключевые слова: дистанционное образование, образовательный процесс, программное 

обеспечение, цифровой образовательный ресурс, электронный ресурс.  
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ABSTRACT  

 

Introduction: the relevance of this topic is due to the fact that at the moment there is no uniform 

structured approach to the creation of digital educational resources (DER), at the state level there are no 

clear requirements for their structure and content. Accordingly, there is a need to systematize DER and 

develop unified requirements for their creation, structure and content for the purpose of application in 

educational institutions. 

The aim of the study is to identify a systematic approach to the structure and use of the DER in the 

educational process. 

The object of study is selected DER. 

The subject of the study is the DER in the educational activities of the modern university. 

The scientific novelty of the research is as follows: 

 identified existing approaches to systematization of the DER; 

 proposed systematization of the DER for educational and methodological functions, by 

appointment. 

 indicated the feasibility and the need to ensure the educational and educational process of the DER. 

Materials and methods: the writing of the article was accompanied by the use of the following 

methods - analysis of literary sources, pedagogical experiment, comparative analysis, method of expert 

assessments. 
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Results: the practical significance of the work lies in the refinement and updating of the information 

component of the existing electronic educational and methodological complexes (EEMC) on the 

discipline "Information security", "Computers and peripherals" and "Introduction to operating systems" 

developed on the Moodle platform. 

Discussion and conclusions: the problem of integrated assessment of the DER is relevant along with 

the formulation of requirements for the DER, since the issue of health protection in the conditions of 

working with a computer has priority. 

 

Keywords: distance education, educational process, software, digital educational resource, electronic 

resource. 
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Введение 

 

Включение в федеральные образовательные стандарты обязательного требования 

обеспечения процесса образования в вузах электронными сопроводительными материалами 

привело к началу активной работы по созданию и внедрению таких систем. Востребованность и 

степень распространения цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) неуклонно растёт по 

причине современности и большой социальной значимости. ЦОР в современных реалиях 

становится востребованным элементом при организации в вузе учебно-воспитательного 

процесса. Рост интереса к ЦОР связан с широким распространением мультимедиатехнологий и 

с развитием способов сетевого взаимодействия. Использование ЦОР для целей проектирования 

и реализации образовательного процесса с применением сетевых технологий является сложной 

технической и методической задачей. Поэтому актуальной задачей является создание единой 

концепции проектирования и методологии использования ЦОР согласно действующим реалиям 

и намечающемся тенденциям в условиях развития высшего образования. Создание ЦОР 

является базисом современной инфраструктуры процесса информатизации образования. 

 

Обзор литературы 

 

Впервые научная полемика о создании единого подхода к ЦОР началась, когда в 2005 

году в Российской Федерации был запущен федеральный проект «Информатизация системы 

образования». Деятельность по проекту была направлена на поэтапное реформирование 

школьного образования. Концепция проекта предполагала формирование предпосылок для 

широкого внедрения и активного применения информационных технологий (ИТ) в учебных 

заведениях, что в результате должно было способствовать достижению учащимися чётко 

измеримых образовательных результатов, соответствующих требованиям современного рынка 

труда. После завершения проекта в 2008 году его важнейшим результатом стало формирование 

Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов [1]. Наполнение коллекции было 
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продолжено в рамках федеральной целевой программы развития образования. 

Собранные материалы выкладываются под лицензией, разрешающей их использование в рамках 

образовательной деятельности. Примерами коллекций являются: www.school-collection.edu.ru, 

www.edu.ru, www.window.edu.ru, www.katalog.iot.ru. 

Проблемы проектирования и внедрения ЦОР, их анализа и экспертизы массово 

рассматривались в исследованиях, например, таких авторов: С. Авдеева, И. Белавина, 

Е.А. Бондаренко, А.А. Журин, И.А. Милютина и др. [1, 7, 8, 14, 19, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 43, 44]. 

В научной литературе понятие «электронный образовательный ресурс» имеет большое 

количество разнообразных подходов, характеризуется неопределенностью терминологии и 

различными мнениями нижеуказанных учёных. 

По мнению В.А. Красильниковой, понятие «электронный ресурс» определяется через 

образовательные или педагогические программные средства или даже через информационно-

коммуникационные технологии и компьютерные средства обучения. 

В.А. Красильникова под образовательным ресурсом понимает составляющую 

образовательной среды, которая носит образовательную функцию и используется студентами и 

преподавателями [29]. 

 

Материалы и методы 

 

Написание статьи сопровождалось использованием следующих методов: анализ 

литературных источников, педагогический эксперимент, сравнительный анализ, метод 

экспертных оценок. 

В ходе написания статьи был проведен анализ литературных источников по 

проблематике исследования, в результате чего авторы пришли к выводу о необходимости 

интеграции ЦОР в образовательный процесс вуза. Приведены классификации ЦОР по 

различным параметрам. 

Экспертная оценка ЦОР включает содержательный, методический и технический 

аспекты. Содержательная экспертная оценка включала оценку предметного содержания 

существующих электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) по дисциплине 

«Информационная безопасность», «ЭВМ и периферийное оборудование» и «Введение в 

операционные системы», разработанных на платформе Moodle в Мининском университете. В 

ходе оценки выявлено соответствие содержания ЭУМК требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению (специальности), содержания 

рабочей программы по указанным дисциплинам; дидактическая проработанность и модульно-

компетентностный подход к структуре и содержанию материала. В ходе методической 

экспертной оценки выявлено наличие календарно-тематического планирования модулей ЭУМК 

по дисциплине «Информационная безопасность», «ЭВМ и периферийное оборудование» и 

«Введение в операционные системы»; полнота методических материалов использованных в 

указанных ЭУМК. 

Техническая экспертная оценка выявила работоспособность всех элементов ЭУМК по 

дисциплине «Информационная безопасность», «ЭВМ и периферийное оборудование» и 
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«Введение в операционные системы» (оформление текста в едином стиле; возможность 

копирования материалов ЭУМК, их распечатка; интуитивно понятный интерфейс и навигация; 

наличие регулировок управления видео- и аудиозаписей, прокрутки текста; содержание аудио- и 

видеоматериала в лекциях). 

Консолидированное заключение экспертов включало следующие предложения и 

рекомендации:  

 рекомендовано применять ЭУМК по дисциплине «Информационная безопасность», 

«ЭВМ и периферийное оборудование» и «Введение в операционные системы», разработанных 

на платформе Moodle, в учебном процессе; 

 предложено тиражирование опыта для применения указанных ЭУМК в других 

ВУЗах при изучении аналогичных дисциплин студентами, обучающимися по направлениям и 

специальностям, связанным с вычислительной техникой и информационными технологиями 

 предложено выделить ЭУМК по рассматриваемым дисциплинам в самостоятельный 

продукт для аутсорсинга. 

Педагогический эксперимент заключался в доработке, обновлении информационной 

составляющей существующих электронных ЭУМК по дисциплине «Информационная 

безопасность», «ЭВМ и периферийное оборудование» и «Введение в операционные системы», 

разработанных на платформе Moodle.   

В педагогическом эксперименте принимали участие две группы студентов: 

экспериментальная – состояла из 24 человек, контрольная – состояла из 25 человек. Измерение 

заключалось в определении уровня сформированности общепрофессиональной компетенции 

(ОПК) – способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, а также профессиональной компетенции (ПК) – способность осуществлять 

инсталляцию и настройку параметров программного обеспечения информационных систем – 

путем проведения итогового тестирования после изучения дисциплин «ЭВМ и периферийное 

оборудование» и «Введение в операционные системы». 

Экспериментальная группа изучала материал по указанным дисциплинам традиционным 

аудиторным способом. Контрольная группа изучала материал, представленный в виде ЭУМК по 

тем же дисциплинам, разработанный на платформе Moodle. Характеристикой освоения 

студентами ОПК и ПК являлось число правильно решенных ими задач из теста.  

Результаты измерений уровня сформированности рассматриваемых компетенций в 

экспериментальной и контрольной группах показали, что в контрольной группе правильно 

решило тест большее количество студентов, чем в экспериментальной.  

 

Результаты исследования 

 

Содержимым ЦОР являются данные образовательного характера, содержащиеся в 

цифровой, электронной, компьютерной форме на цифровых носителях [37]. 

ЦОР – это объект, предназначение которого – достижение образовательных целей [13]. 

ЦОР – это общность данных, используемых в образовательном процессе в цифровом 

виде [45]. 
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В ЦОР может быть включена информация в виде фото-, видео- и аудиоматериала, 

статичных и динамичных моделей, объектов виртуальной реальности и диалогового 

моделирования, текстового файла или других образовательных материалов, влекущих за собой 

наглядность и качество образовательного процесса [34]. 

Общая черта вышеназванных понятий – позиционирование ЦОР как цифрового 

продукта, направленного на реализацию ИТ с целью интеграции в образовательно-

воспитательный процесс [11,17]. 

В нормативной документации, применяемой для грантовых программ и тендеров на 

разработку ресурсов образовательного назначения, предусмотрены более четкие границы 

данного понятия. Согласно такой терминологии, ЦОР, предназначенный для применения в 

учебном процессе, делится на три категории: 

 «цифровой содержательный модуль» имеет своей целью изучение определенного 

куска конкретной учебной темы; 

 «инновационные учебно-методические комплексы» – комплексы из электронного 

компонента, охватывающего материал изучаемых тем в пределах учебной программы; 

 «информационные источники сложной структуры» включают информационные 

объекты различного назначения, относящиеся к конкретной части темы. 

Инновационное средство обучения – ЦОР – можно назвать помощником в 

образовательно-воспитательном процессе разновозрастных категорий [20, 22]. 

Внедрение ЦОР в образовательный процесс вуза имеет ряд преимуществ: 

 рост доступности образовательных материалов для всех социальных групп; 

 внедрение новых форм получения образования; 

 применение личностно ориентированного подхода к процессу обучения; 

 разработка единой информационно-образовательной среды вуза; 

 самостоятельность образовательного процесса от пространственно-временных 

показателей; 

 предоставление возможности выбора индивидуального образовательного трека; 

 развитие самостоятельной реферативной и творческой деятельности студентов; 

 рост мотивации к обучению; 

 развитие личностных качеств студентов, подготовка его к трудовой деятельности с 

учетом современных тенденций информационного общества; 

 улучшение качества наглядных пособий; 

 автоматизация процессов контроля и оценки знаний. 

При этом следует понимать, что любой, даже блестяще реализованный ЦОР не 

гарантирует достижения цели качественного образования. Первостепенными целями внедрения 

ЦОР, как и любого средства обучения, являются предварительная подготовка преподавателя к 

занятиям. Включение новых средств обучения в образовательный процесс предполагает 

соблюдение методики их внедрения [15, 52]. 

В.А. Красильникова к важным дидактическим принципам применения ЦОР относит, 

например, информативность, компенсаторность, интегративность, достоверность [26, 30]. 
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Дидактически ЦОР оказывает влияние на все составляющие образовательной системы, что было 

подтверждено в процессе его практического применения. К составляющим образовательной 

системы относятся: цель и задачи, формы обучения, содержание и др. Влияние ЦОР выражается 

в улучшении эффективности и качества образования, корректировке учебной деятельности 

преподавателя и студента [51, 57]. 

Важной задачей интеграции ЦОР в образовательный процесс является формирование 

электронной образовательной среды, направленной на самостоятельную работу студентов с 

индивидуальной скоростью освоения материала, к которому имеется неограниченный доступ. 

Подготовка к проведению традиционных аудиторных занятий с применением ЦОР требует от 

преподавателя соблюдения ряда дидактических требований: 

 четкая формулировка цели, компетентное и логическое содержание лекционного 

материала занятия и профориентированные практические задания; 

 детальная проработка текущего и контрольного материала (грамотная формулировка 

всех определений, акцентирование внимания на существенные положения, обоснованный выбор 

ЦОР в зависимости от цели и задач занятия, составление методики применения ЦОР). 

Изучением данного вопроса занималось большое количество ученых, которые пришли к 

выводу, что интеграция ЦОР в образовательный процесс может быть реализована двумя путями 

[8, 30, 32, 33, 39]: 

1. ЦОР интегрируются в образовательный процесс как «второстепенные» средства 

обучения, то есть в качестве дополнительных к классическим методам образования. Ресурсы в 

виде информации способствуют интенсификации образовательного процесса, обеспечивают 

индивидуальный подход к обучающимся, частично освобождают преподавателей от «ручной» 

работы за счет автоматизации в основном процессов, связанных с учетом, контролем и оценкой 

знаний студентов. 

2. Интеграция ЦОР в образовательный процесс в качестве основного образовательного 

ресурса ведет к корректировке содержания образования, перевыбору методов составления 

курсов. Процесс интеграции ЦОР происходит в несколько этапов [4, 6, 10]. 

Первый этап предусматривает определение существующих программно-аппаратных 

возможностей персональных компьютеров, стимулов и возможностей педагогических 

работников, объема знаний в ИТ-сфере преподавателей и студентов. 

Второй этап характеризуется выбором конкретных учебных дисциплин, которые 

подвергаются анализу с точки зрения содержания и структуры. Информационная составляющая 

дисциплины делится на разделы, выстроенные по сложности, для них определяются формы, в 

которых проводятся занятия (лабораторные, практические и др.) с использованием ЦОР, 

определяется их соотношение к классическим средствам обучения [24, 53, 59]. 

Третий этап характеризуется процессом выявления плюсов и минусов используемых 

ЦОР. Разработчик при проектировании нового ЦОР начинает с составления сценария и 

технологии обучения для разрабатываемого ресурса, после чего определяет способы его 

реализации. 

Четвертый этап предусматривает психолого-педагогический анализ запланированных 

эффективных изменений в ходе использования ЦОР с учетом методических и дидактических 

принципов их разработки, дается оценка их влиянию на ключевые аспекты ускорения 
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образовательного процесса, прогнозируются недостатки и проблемы, возникающие как у 

педагогического коллектива так и у студентов при работе с ЦОР. 

Пятый этап подразумевает тестирование законченного ЦОР путем интегрирования в 

образовательный процесс с целью использования его контрольными группами студентов. После 

чего проводится сбор и анализ информации по его использованию с целью улучшения качества 

и эффективности образовательного процесса [12]. 

Если при использовании ЦОР в образовательном процессе фиксируется улучшение 

качества образования в результате педагогического анализа и рефлексии, то целесообразно 

расширить применение ЦОР в образовательном учреждении. Преподаватели, использующие 

ЦОР в своей деятельности и положительно отзывающиеся о нем, стимулируют других 

преподавателей использовать ЦОР в своей профессиональной деятельности. 

Для грамотного применения ЦОР необходимо разработать методическую документацию, 

инструкцию для пользователя. 

ЦОР может дать желаемый педагогический эффект при условии, что профессиональная 

подготовка преподавателя соответствует определенным требованиям для осуществления такой 

деятельности [31, 56]. 

В некоторой степени применение ЦОР в образовательном процессе способствует 

увеличению скорости усвоения материала студентами, однако это увеличение зависит от 

личностных качеств студента. ЦОР позволяет преподавателю наглядно представлять учебный 

материал, который сложно объяснить на словах. 

Эффективность использования ЦОР также зависит от обстановки в аудитории, 

желательно чтобы ЦОР использовался в органической связи с иными средствами представления 

информации. При этом ЦОР не должен целиком заменять традиционные средства преподавания, 

а должен носить вспомогательную роль. Частота применения и формы цифровых ресурсов 

должны определяться индивидуально в зависимости от дисциплины. ЦОР принято 

классифицировать следующим образом (рисунок 1): 

 

 
Рисунок 1 – Общепринятая классификация ЦОР 

Figure 1 – Common classification of digital educational resources 
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Ниже приведена характеристика некоторых из существующих классификаций. 

Рассмотрим виды ЦОР по образовательно-методическим функциям (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 – Классификация ЦОР по образовательно-методическим функциям 

Figure 2 – Classification of digital educational resources by educational and methodological functions 

 

Также ЦОР могут быть классифицированы по назначению следующим образом (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Классификация ЦОР по назначению 

Figure 3 – Classification of digital educational resources by purpose 
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По содержанию информации ЦОР можно разделить на следующие группы [34]: 

1. Информационные источники, к которым относятся: 

 воспроизведенные тексты из печатных изданий; 

 графические неподвижные изображения; 

 мультимедиасреды; 

 инструменты работы с информацией. 

2. Элементарные информационные объекты включают в себя: 

 объекты проектирования содержания ЦОР; 

 оцифрованные полноценные источники информации; 

 оцифрованные конечные продукты образовательной информации. 

Б.C. Гершунский предложил свою классификацию педагогических программных средств 

(ППС), в основе которой лежит принцип целевого назначения [16]. Согласно такой 

классификации ППС делятся на: 

 управляющие; 

 диагностирующие; 

 демонстрационные; 

 моделирующие и др. 

Д.В. Чернилевский делит компьютерные средства обучения на следующие категории 

(рисунок 4) [46]: 

 
 

Рисунок 4 – Классификация ЦОР (по Д.В. Чернилевскому) 

Figure 4 – Classification of digital educational resources by Chernilevsky D.V. 
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Чтобы использование ЦОР в образовательном процессе приносило положительный 

эффект, преподаватель хорошо должен разбираться в соответствующем программном 

обеспечении. 

В процессе создания ЦОР образовательно-воспитательного назначения принимают 

участие различные специалисты: психологи, преподаватели предметов, программисты, 

дизайнеры интерфейсов. Разработкой ЦОР занимаются зарубежные и отечественные 

производители программного обеспечения, также учебные заведения могут вести 

самостоятельные разработки компьютерных образовательных программ. Разрабатывая ЦОР, 

необходимо учитывать важное требование – ресурс должен быть удобным в использовании с 

интуитивно понятным интерфейсом для преподавателей и студентов [42]. 

Существуют «компьютерные программы, диалог с которыми ориентирован на человека», 

их обозначают аббревиатурой HCI, что в переводе с английского означает «интерфейс человек-

компьютер» (Human-Computer-Interface). 

Ниже приведены категории, на которые делятся компьютерные образовательные ресурсы 

(рисунок 5). Подобное деление на категории условно, и различное программное обеспечение 

пересекается друг с другом.  

 
 

Рисунок 5 – Категории компьютерных образовательных ресурсов 

Figure 5 – Categories of computer educational resources 

 

Преподаватели современных учебных заведений могут сами создавать электронные 

образовательные программы, используя различные инструментальные средства. С целью 

достижения эффективного результата в таком случае необходимо определить некоторые 

технологические принципы. Разработанные преподавателями программы зачастую наделены 

следующими недостатками: 
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 низкое качество информации, содержащейся в электронном курсе; 

 представление сугубо субъективного мнения разработчика, иногда далекого от 

современной теории и практики образования; 

 воспроизведение копии текста традиционного учебника в электронном виде; 

 примитивное использование возможностей средств гипермедиа; 

 воспроизведение в упрощенной форме популярных справочников; 

 наличие технических ошибок, которые не позволяют преподавателю заметить 

фактические ошибки студентов. 

Исключить данные недостатки можно путем использования фирменных программ, 

разработанных командой профессионалов. Программы подвергаются обширной экспертизе и 

лицензированию Министерством образования и науки России. 

На практике преподаватели образовательных учреждений чаще используют собственные 

ЦОР или созданные другими преподавателями [50, 62]. 

Разработка ЦОР должна происходить по предварительно четко составленному плану. 

Унифицированной технологии создания ЦОР нет. Каждый преподаватель разрабатывает 

программу по собственной технологии. При этом разработка любого ЦОР должна 

осуществляться в соответствии с некоторыми принципиальными положениями. В процессе 

разработки ЦОР применяется традиционная и адаптивная методики. 

Традиционная методика создания ЦОР подразумевает разделение материала на мелкие 

подтемы. Таким образом студенты получают информацию «малыми порциями». 

Адаптивная методика создания ЦОР учитывает степень знаний студентов от самой 

низкой до высокой качественной подготовки. Логично излагать студентам информацию сначала 

в краткой сжатой форме, после чего определить степень знаний студентов в рассматриваемом 

вопросе и затем рекомендовать форму, в которой студенты будут усваивать дальнейший 

материал определенного объема [54, 55, 60]. 

Разработка ЦОР может идти по двум направлениям: 

1. Использование готовых программ, которые применяются для «сборки» ЦОР из заранее 

набранного текста, заготовленного графического, видео-, аудиоматериала и т.п. 

2. Второе направление подразумевает разработку ЦОР с помощью специализированных 

программных средств. 

Одним из важных аспектов разработки ЦОР является тесное взаимодействие друг с 

другом преподавателей – авторов курса, программистов, методистов. 

Можно выделить следующие методические этапы разработки ЦОР: 

1 этап. Предварительная работа.  

Характеризуется необходимостью разработки документов, которые регламентируют 

процесс создания ЦОР и инструментов, необходимых для создания практического учебного 

материала. 

К предварительному этапу могут относиться: 

 формулировка дидактических требований к ЦОР, включающая анализ потребностей 

потенциальных слушателей курса, после чего утверждается решение, в какой форме будет ЦОР 

(сетевой курс, запись на CD); 
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 уточнение технических требований к ЦОР – определение возможности реализовать 

данную технологию. Если возникают технические сложности рекомендовано пересмотреть 

техническое задание или форму курса; 

 составление структуры ЦОР; 

 составление методических рекомендаций по использованию ЦОР (для 

преподавателя); 

 составление методических рекомендаций по работе с ЦОР (для студентов). 

2 этап. Подготовка содержания. 

ЦОР с программной точки зрения состоит из двух подсистем: 

 информационной (содержательная часть); 

 программной (программная часть). 

Подготовительная стадия сопровождается написанием сценария, в котором указываются 

связи взаимного действия между студентами и компьютером, студентами и преподавателями, 

студентами и другими участниками. 

Функционально ЦОР может включать: 

 авторизацию студентов; 

 учебные материалы в виде самостоятельных работ и итоговые контрольные задания; 

 дополнительные материалы (словари, справочники); 

 учебные сервисы (рекомендации по работе с учебником, словарь терминов и т.п.); 

 интерфейс между студентами и преподавателями; 

 система защиты. 

Подготовительный этап чередуется с программированием. Создание ЦОР требует от 

разработчиков знаний технологии создания подобных ресурсов, что помогает определиться со 

структурой содержания [58, 61, 63]. 

3 этап. Дизайн. 

Большую часть работы на этом этапе выполняют дизайнеры, которые определяют 

структуру ЦОР и разрабатывают четкий сценарий, включающий два подэтапа: 

1. Выбор общего стиля оформления электронного курса, концептуального решения 

навигации, обратной связи со студентами; 

2. Детальный дизайн подразумевает определение таких элементов, как внешний вид 

каждого окна, контекстного меню. 

4 этап. Производство. 

Этот этап характеризуется непосредственной разработкой ЦОР, которая включает 

создание перекрестных ссылок, компоновку материала по разделам, оформление графического, 

текстового, видео- и аудиоматериала и др. 

5 этап. Тестирование. 

Процесс тестирования осуществляется на каждом этапе создания ЦОР, включает 

выявление в том числе программных ошибок. Цель тестирования – установление соответствия 

итоговой программы заявленным требованиям. Наиболее важным является итоговое 
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тестирование, которое экспериментально позволяет выявить недостатки ЦОР под наблюдением 

разработчиков, методистов, авторов. 

Цель итогового тестирования: 

 проверка функциональности всех составляющих программы в режиме онлайн; 

 выявление ранее неучтенных неточностей в представленном материале и его 

реализации. Чаще здесь требуется помощь слушателей конкретного курса; 

 фиксация ошибок и передача их разработчикам; 

 оценка интерфейса ЦОР с записью моментов, вызывающих затруднение; 

 оценка продолжительности изучения слушателями курса. Определение времени, 

которое требуется студентам для изучения курса, нужно с целью дальнейшего составления 

учебных планов;  

 формирование базы с результатами выполнения тестовых заданий для 

осуществления проверки их валидности. 

6 этап. Регистрация и сертификация ЦОР. 

ЦОР подлежит правовой и патентной защите в соответствии с Законом Российской 

Федерации по правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных, предусматривающим ответственность за несанкционированное распространение ЦОР и 

материалов из них. Еще одним средством защиты программного продукта является товарный 

знак. Чтобы обеспечить правовую защиту ЦОР. необходима его регистрация. Для 

подтверждения качества программного продукта и соответствия его действующим 

нормативным требованиям необходима его сертификация, которую осуществляют 

государственные и негосударственные организации, имеющие аккредитацию для 

осуществления подобной работы. 

Немаловажным этапом создания ЦОР является его экспертиза. В практике 

образовательных учреждений необходимо использовать внутренние и внешние формы экспер-

тизы ЦОР. Например, обсуждение ЦОР на заседании кафедры вуза является формой внутренней 

экспертизы. Рецензирование научными или методическими учреждениями, специалистами, 

работающими в данной предметной области, является формой внешней экспертизы. Возможно 

получение нескольких рецензий, особенно в том случае, когда предлагаемый учебный курс 

носит интегрированный характер. 

В отношении ЭУМК по дисциплине «Информационная безопасность», «ЭВМ и 

периферийное оборудование» и «Введение в операционные системы», разработанных на 

платформе Moodle в Мининском университете, проводилась внутренняя экспертиза. Экспертная 

комиссия включала 3-х экспертов. Согласно положительным заключениям экспертов ЭУМК по 

указанным дисциплинам рекомендованы к использованию в образовательном процессе вуза. 

 

Обсуждение и заключения  

 

Современные требования к разрабатываемым ЦОР можно систематизировать в 

соответствии с существующими подходами. Некоторые из них приведем ниже [3, 34]. 

Современные ЦОР должны: 
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 содержать информацию из учебных пособий, нормативно-правовых актов 

Минобразования России, сопутствующих программ; 

 включать современные формы обучения, мультимедиа, иметь высокую 

интерактивность; 

 учитывать различный уровень подготовки слушателей и соответственно 

обеспечивать возможность индивидуальной подготовки; 

 содержать задания, позволяющие слушателям приобретать практический опыт на 

основе полученных теоретических знаний; 

 содержать индивидуальные и групповые задания; 

 содержать достоверные материалы; 

 содержать больший объем информации, чем в бумажном учебном пособии, при этом 

не расширяя тематические разделы ЦОР; 

 воспроизводиться на заявленных технических платформах; 

 иметь возможность одновременно использовать ЦОР и другие программы; 

 иметь возможность сохранять промежуточные результаты; 

 иметь удобный интерфейс и содержать встроенную контекстную помощь. 

ЦОР не должны [34]: 

 являться дополнением к существующим учебным комплексам; 

 дублировать общедоступную информацию (справочники, словари и др.); 

 включать в себя материалы, которые быстро устаревают. 

Главными дидактическими требованиями к ЦОР, ориентированными на личностное 

развитие слушателей, являются: 

 педагогическая необходимость использования ЦОР в учебном процессе; 

 научно обоснованное содержание ЦОР, представление достоверных данных; 

 доступность ЦОР определенному контингенту слушателей, соответствие 

представляемой информации интеллектуальной подготовки слушателей; 

 увеличение информационной емкости путем применения альтернативных 

источников; 

 индивидуальный подход к обучению в условиях группового занятия; 

 сочетание групповых и индивидуальных форм занятий; 

 развитие коммуникативных навыков в ходе совместной учебы и работы. 

К организационным требованиям разработки ЦОР относятся [9]: 

 соответствие содержимого ЦОР действующим образовательным стандартам, 

учебным программам и планам; 

 комплексный и многофункциональный подход к использованию информационных 

технологий в обучении и менеджменте образования; 

 возможность корректировки и дополнения содержимого ЦОР; 

 приятное для визуального восприятия оформление ресурса; 



General education issues 

Vestnik of Minin University. 2019. Volume 7, no. 2 

 наличие рекомендаций по использованию ресурса в учебно-воспитательном 

процессе; 

 реализация учебно-воспитательного процесса компетентным в данном вопросе 

преподавателем. 

Ведущими техническими требованиями к разработке ЦОР выступают [9]: 

 устойчивая бесперебойная работа ресурса; 

 обеспечение информационной безопасности пользователя и внешнего воздействия из сети; 

 быстродействие обработки информации и отсутствие негатива у пользователя при 

работе с ресурсом; 

 обеспеченность возможностью сетевой работы с ресурсами; 

 удобная установка на компьютер. 

Проблема комплексной оценки ЦОР является актуальной наряду с формулировкой 

требований, предъявляемых к ЦОР, так как вопрос здоровьесбережения в условиях работы с 

компьютером имеет приоритет. 

Примером успешной интеграции ЦОР в образовательный процесс вуза может являться 

внедрение электронного образования, системы Netacad от компании Cisco, использование 

сервисов вики-вики и виртуальной библиотеки в образовательном процессе Мининского 

университета. 

Интеграция ЦОР в образовательный процесс вуза является этапом реализации проекта 

«E-learning – электронная образовательная среда» Мининского университета, цель которого – 

развитие дистанционных образовательных технологий [21]. 
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