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В работе предлагается подход для оценки уровня сложности электронных 

учебно-методических комплексов для дистанционного обучения. 

The work proposes an approach to assess the level of difficulty of an electronic ed-

ucational-methodical complex for distance learning. 

 
Совокупность действий по организации и проведению дистанционного образо-

вательного процесса наряду с описанием предметной области, ее информационным 
обеспечением и спецификой преподавания средствами дистанционного обучения (ДО) 
принято отображать в электронных учебно-методических комплексах (ЭУМК).  

К преимуществам ЭУМК для ДО исследователи [1; 2] относят: гибкий график 
учебного процесса во времени, интенсификацию обучения, возможность контроля за 
учебной деятельностью обучающегося, индивидуализацию обучения, автоматизиро-
ванный тестовый контроль, повышение коммуникативности за счет взаимодействия 
обучающихся между собой и с преподавателями посредством электронных ИКТ, 
наглядность представления учебного материала с использованием мультимедиа, воз-
можность быстрой перекомпоновки материала и внесения в него изменений. 

При использовании ЭУМК для ДО преподавателем-тьютором изначально, в 
соответствии с целями и содержанием обучения, решаемыми задачами и используе-
мыми методами, определяется структура и содержание комплекса. Результатом проек-
тирования и конструирования такого ЭУМК является технологическая карта, в кото-
рой целостно представлены: целеполагание, структура, дозирование учебного матери-
ала и контрольных заданий, описание дидактического процесса в виде поэтапной по-
следовательности действий с указанием очередности применения соответствующих 
элементов комплекса, система контроля, оценки и коррекции. В этой связи авторы [3; 
4] формализуют структуру ЭУМК, включив в его состав: титульный экран; карту ком-
плекса, содержащую оглавление и графическое представление содержания; учебную 
программу дисциплины; теоретический раздел, представленный конспектом лекций, 
электронным учебником или другим электронным изданием; практическим разделом, 
включающим виртуальные лабораторные работы и электронные тренажеры; блок 
контроля знаний, включающий комплекс самотестирующих и контролирующих про-
граммных средств. 

Определяющим условием для реализации ДО является наличие в вузе высоко 
качественных ЭУМК по дисциплинам. Содержание ЭУМК может иметь разные фор-
маты представления и подачи в зависимости от квалификации разработчика и про-
граммно-аппаратных средств. Предлагаются следующие уровни сложности для оцен-
ки ЭУМК: 
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1-й – обычные конспекты лекций, учебные пособия, учебники на электронных 
носителях информации – коэффициент сложности (Кс) равен 1; 

2-й – обычные конспекты лекций, учебные пособия, учебники на электронных 
носителях информации с гипермультимедийным оформлением (гипертекст, гипергра-
фика и др.). Кс = 1,5; 

3-й – ЭУМК в гипермультимедийном виде со встроенной системой контроля 
знаний – Кс = 2,0; 

4-й – ЭУМК в гипермультимедийном виде со встроенной интеллектуальной 
системой контроля знаний (реакция на ответы обучающегося, обратная связь с изуча-
емым материалом и др.). К этому уровню можно отнести виртуальные лабораторные 
(индивидуальные практические) занятия, построенные на основе систем компьютер-
ного моделирования изучаемых процессов и конструкций. Кс = 3,0; 

5-й – ЭУМК, содержащий гипермультимедийные электронные учебные посо-
бия со встроенной интеллектуальной системой контроля знаний, виртуальные лабора-
торные (индивидуальные практические) занятия, адаптированные пакеты прикладных 
программ для самостоятельной работы студентов. Кс = 7,0; 

6-й – уровень, который содержит автоматизированные лабораторные практи-
кумы через систему удаленного доступа. Кс = 10,0. 

Структура ЭУМК определяется в зависимости от того, на каком уровне слож-
ности данный комплекс создается. Дополнительные компоненты комплекса, опреде-
ляющие степень его совершенства наращиваются постепенно по мере роста квалифи-
кации преподавателя как автора комплекса.  

Повышение уровня сложности ЭУМК от уровня к уровню влечет экспоненци-
альное увеличение затрат труда профессорско-преподавательского состава. Начиная с 
третьего уровня сложности, от преподавателей и коллектива разработчиков ЭУМК 
требуется достаточно высокая их квалификация как специалистов в области програм-
мирования и вычислительной техники. При этом наибольшие сложности возникают 
при разработке виртуальных лабораторных работ и систем контроля знаний, которые 
тем более эффективны, чем больше в них реализовано механизмов искусственного 
интеллекта. Предложенные уровни сложности ЭУМК могут быть взяты за основу при 
оценке уровня стимулирования разработчиков ЭУМК. 
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