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Использование компьютерных инновацион-
ных технологий в учебном процессе в условиях 
дистанционного обучения требует новых подхо-
дов к их созданию. Простейшими средствами 
обучения, в том числе и распространяющимися в 
Интернете, являются презентации. Сделанные по 
принципу объединения кусков текста с иллю-
страциями, они, как правило, преследуют цель 
облегчить проведение удаленных занятий, и 
(может быть) увеличить объем передаваемой 
информации, но малоэффективны в качестве 
средства представления новых знаний и повы-
шения уровня их усвоения обучаемыми. 

Появление в Интернете большого объема до-
ступных учебных материалов и разнородной 
формы и уровня качества заставляет педагога 
задуматься над необходимостью дополнительной 
разработки материалов общеизвестного содер-
жания, особенно в устаревших формах. Создание 
действительно новых средств обучения, пригод-
ных для применения в дистанционном образова-
тельном процессе, должно опираться на четко 
выстроенные цели, только тогда использование 
современных технических возможностей будет 
оправданным. 

Системно выстроенные средства обучения 
для дистанционного образовательного процесса 
могут представлять собой компьютерные учеб-
но-методические комплексы, включающие тео-
ретические материалы, учебные программы, ме-
тодические указания к лабораторным и практи-
ческим занятиям. В комплексы могут входить 
мультимедийные средства обучения в виде муль-
типликаций с использованием программного 
обеспечения 3d MAX и Flash-Macromedia. Такие 
элементы средств обучения выполняются как 
отдельные модули, связанные с текстами лекций 
и/или других учебных пособий гиперссылками. 
Можно предложить три целевые установки со-
здания подобных блочно-модульных компью-
терных средств обучения: 

1. Создание набора универсальных модулей и 
блоков, предназначенных для использования в 
большом числе дисциплин физико-технического 
направления. 

2. Создание комплекса учебно-методичес-
ких материалов для подготовки по конкретной 
специальности или группе родственных  
специальностей. 

3. Создание основы образовательного ком-
плекса, предназначенного для методического 
обеспечения дисциплин, которые должны войти 
в системы дистанционного обучения с использо-
ванием глобальных компьютерных сетей. 

Поскольку процесс дистанционного обучения 
подразумевает работу педагога с «виртуальной 
аудиторией» обучаемых, следует обеспечить 
эффективную подачу учебной информации, 
представляемой аудиально и дополняемой визу-
альными демонстрационными материалами. 
Можно предложить включать в учебный процесс 
следующие демонстрационные материалы: 

– основополагающие материалы по изучае-
мой теме – принципиальные фрагменты учебной 
дисциплины, представляемые в виде структур-
ных схем; 

– наиболее сложные для усвоения моменты, 
представляемые в виде моделей, схем, мульти-
пликаций, в том числе интерактивных; 

– фрагменты дисциплины, изучение кото-
рых часто сопровождается появлением типовых 
ошибок, с профилактическими ответами на про-
блемные вопросы. 

Такой подход к формированию демонстраци-
онных материалов позволит действительно эф-
фективно использовать новые информационные 
технологии для создания таких средств дистан-
ционного обучения, как компьютерные учебно-
методические комплексы. Мультимедиа-
технологии позволяют обеспечивать высокий 
уровень дистанционного взаимодействия лектора 
и обучаемого, а при самостоятельной работе с 
материалом можно поднять эффективность вза-
имодействия индивидуального пользователя с 
компьютером. 

Учебно-методические комплексы составля-
ются из учебных модулей и блоков модулей, 
представляющих собой объединения нескольких 
тесно связанных модулей. 

Элементарные модули и блоки модулей для 
сети знаний могут создаваться и дополняться 
десятками авторов и педагогических коллекти-
вов, работающих в автономном режиме. Так как 
модуль является логически законченной «эле-
ментарной порцией» знания, облегчается про-
цесс модификации уже разработанных модулей и 
блоков, а также перманентного дополнения всей 
обучающей системы. 



Секция 2. Методы исследований и метрологическое обеспечение измерений 

201 

На современном уровне создания учебных ма-
териалов наряду с модулями, выполненными как 
обычная мультипликация, могут разрабатываться 
интерактивные компьютерные модели реальной 
системы. В них пользователь имеет возможность 
изменять численные значения параметров модели 
по своему усмотрению или в соответствии с пред-
лагаемыми закономерностями и наблюдать изме-
нения в функционировании системы в результате 
изменения входных параметров. При необходи-
мости в модели меняются не только временные, 
силовые, энергетические и пространственные за-
висимости, определяющие состояние всей систе-
мы или ее отдельных элементов.  

Качество конкретного компьютерного учеб-
но-методического комплекса сегодня оценивают 
на интуитивном уровне, полагаясь на выбороч-
ный контроль материалов, причём, как правило, 
даже сам автор комплекса не может его объек-
тивно оценить из-за отсутствия нормированного 
подхода. 

Для отбора в комплекс учебных материалов 
достаточно высокого уровня качества необходи-
мо проводить их квалиметрическую экспертизу. 

Экспертиза компьютерного учебно-
методического комплекса должна включать ра-
боту на формальном уровне – проверку мини-
мально необходимого состава комплекса и ис-
полнения его элементов на профессиональном 
уровне (проверку корректности представленных 
материалов), а также проверку методического 
уровня представления материалов. Формальные 
требования можно ограничить анализом полноты 
материалов комплекса (соответствие программе 
дисциплины в целом и каждого из разделов) и 
языковой грамотности их изложения. 

Содержательный анализ комплекса следует 
направить на контроль логичности изложения 
материалов и оценку их доступности пользова-
телю. Как более частные свойства логичности 
изложения материалов можно установить такие, 
как выделение главного в общем содержании и 
представление элементов комплекса в логиче-
ской последовательности. Кроме того, для важ-
нейших положений должна быть представлена 
необходимая аргументация.  

Выделение главных элементов можно осу-
ществлять, используя технические приёмы (пере-
числения, шрифты), или акцентирующие слова, 
повторение информации и др. Под представлени-
ем элементов в логической последовательности 
следует понимать отсутствие нарушений в вы-
бранной структуре представления материалов, 

поскольку для значительной части учебных дис-
циплин единственной логической последователь-
ности изложения не существует.  

Доступность материалов включает такие бо-
лее простые свойства, как доступность смысла 
доступность языка, отсутствие дефектов содер-
жания и поддержка примерами, помогающими 
пониманию и/или закреплению содержательных 
моментов. 

Очевидно, что для обеспечения объективной 
оценки качества компьютерного учебно-
методического комплекса необходимо выполне-
ние значительной квалиметрической работы, 
направленной на подготовку процедуры экс-
пертного оценивания, включая отбор экспертов, 
и разработку методик осуществления самого 
процесса оценивания. Кроме общих принципов 
квалиметрического оценивания качества инфор-
мационных материалов и заложенной в комплекс 
методики их представления обучаемым, возмож-
но создание отдельной экспертной группы, кото-
рая будет заниматься оцениванием качества та-
ких элементов комплекса, как программные про-
дукты. Оцениванию может подвергаться 
соответствие универсальных программных про-
дуктов, использованных для создания конкрет-
ных обучающих программ, эффективность их 
использования, возможность замены иными ис-
ходными программными продуктами, обеспечи-
вающими более рациональное достижение по-
ставленных целей. 

Дидактическую ценность программ (рацио-
нальность использования статичных изображе-
ний, мультимедийных средств обучения в виде 
мультипликаций, интерактивных компьютерных 
моделей) должны оценивать педагоги. Очевидно, 
что эти эксперты должны быть квалифицирован-
ными методистами, но они также должны быть 
подготовлены для собственно экспертной рабо-
ты, желательно в группе. 

Возможности трансформации компьютерного 
комплекса позволяют в значительной мере осво-
бодить первоначального разработчика от предъ-
явления повышенных требований к форме пред-
ставления материалов и их техническому испол-
нению. Особая ценность компьютерных 
комплексов заключается в возможности их пер-
манентного совершенствования. Сегодняшняя 
ситуация (поспешное внедрение дистанционного 
обучения без его фундаментальной подготовки) 
может рассматриваться как первый шаг, обеспе-
чивший появление множества сырых материа-
лов, подлежащих доработке. 

 
  


