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Аннотация

Электронные модули являются удобной формой для организации e-learning познавательного 
процесса. Модули формируются авторами на примерах освоения отдельных типовых классов 
задач системного анализа и исследования операций, связанных с ними методов и разработан-
ных для их решения моделей, осваиваемых в условиях развития современных информацион-
ных средств личного и коллективного пользования при обучении с учётом требований дида-
хографии. Технология разделяемых единиц контента (ТРЭК) является основой формирования 
просмотровых последовательностей электронных учебных модулей. В частности, рассматрива-
ется процесс формирования электронного модуля класса задач упорядочения и согласования 
– базиса формирования моделей сетевого планирования и применения технологий программ 
единичных экспериментов (ТПЕЭ). Показано, что начальная просмотровая последовательность 
оптимально должна формироваться экспертно, исходя из требований дидактики по Я. А. Комен-
скому. Начало дидактики Коменского было связано с технологией книгопечатания и известна, 
как дидахография Я. А. Коменского. Лучшим вариантом организации учебного процесса в этом 
случае является педагогическая система вида 1+2+4.  В качестве предметно ориентированных 
данных использованы априорно известные первоисточники по классам задач исследования 
операций и системного анализа. Разработка модулей проводилась с помощью языка гипертек-
стовой разметки HTML. Модули ориентированы на применение в системах компьютерного об-
учения (СКО). Средства навигации по учебному материалу реализованы таким образом, чтобы 
они были интуитивно понятными пользователям. Объемные текстовые и графические блоки 
разбиты на небольшие легко обозримые фрагменты. Применялась технология разделяемых 
единиц контента (ТРЕК). Электронные учебные модули (ЭУМ) в виде комплексов электронных 
учебных курсов (ЭУК) ориентированы на использование для организации программно-управ-
ляемых учебных процессов.
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Abstract

Electronic modules are a convenient form for organizing e-learning cognitive process. Modules are 
formed by the authors on the examples of the development of certain typical classes of problems of sys-
tem analysis and operations research, methods associated with them and models developed for their 
solution, mastered in the development of modern personal and collective information tools for training, 
taking into account the requirements of diadography.
The technology of shared content units (TSCU) is the basis for the formation of viewing sequences of 
electronic training modules. In particular, the process of forming an electronic module of the class of 
tasks of ordering and coordination is considered, which is the basis for the formation of network plan-
ning models and the application of technology of unit experiment programs (TUEP).
It is shown that the initial viewing sequence should optimally be formed expertly, based on the require-
ments of didactics according to Ya.A. Komensky. The beginning of Comenius’s didactics was associated 
with the technology of printing and is known as the diadography of Comenius J.A.
The best option for organizing the educational process in this case is the pedagogical system of the form 
1 + 2 + 4.
As subject-oriented data, apriori known primary sources on the classes of tasks of operations research 
and system analysis were used. The development of modules was carried out using the HTML Hyper-
text Markup Language. The modules are oriented to application in computer-aided training systems. 
Learning material navigation tools are designed to be intuitive to users. Volumetric text and graphic 
blocks are divided into small easily visible fragments. The technology of shared content units (TSUC) 
was applied. Electronic training modules (ETM) in the form of complexes of electronic training courses 
(ETC) are focused on the use for the organization of program-controlled educational processes.

Keywords: Program-Driven Learning, Single Experiment Program (SEP), Electronic Training Module 
(ETM), Didachography, System 1 + 2 + 4, Time series, Data systems and the systems generated by them 
(according to the systemology of J. Clear).
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Введение

По цели и содержанию работа направлена на исследование и 
возможности практического применения электронного репо-
зитория первоисточников для создания электронных учеб-
ных курсов (модулей) с учётом требований дидахографии по 
Я. А. Коменскому.  
В настоящее время электронные учебные модули (ЭУМ) яв-
ляются признанной и удобной формой организации познава-
тельного процесса в системах компьютерного обучения (СКО). 
В частности, ЭУМ можно рекомендовать при изучении отдель-
ных типовых задач, методов и разработанных для их решения 
моделей в предметных областях знаний, связанных с систем-
ным анализом и исследованием операций, осуществляемом в 
условиях развития современных информационных средств и 
сетевых технологий. 
Известно, что технология разделяемых единиц контента 
(ТРЕК) в настоящее время является основой формирования 
учебных модулей. [1, 2, 3]. Возникает проблема эффективной 
организации программно - управляемой учебной деятельно-
сти на основе реализации технологии программ единичных 
экспериментов (ТПЕЭ) и с учётом требований дидактики. 
Дидахография, как составное из двух слов: дидактика и ти-
пография, как термин, была открыта великим чешским пе-
дагогом Яном Амосом Коменским.  Это открытие – не просто 
словосочетание. Функционально изменялись требования к 
порождаемой дидактике, относительно возможностей орга-
низации и наполнения познавательной деятельностью. С раз-
витием книгопечатания экземпляр любой рукописной книги, 
дорогой и доступный избранным его владельцам, стал досту-
пен, в принципе, всем нуждающимся. Учебник стал доступен 
ученикам. Возможна реализация параллельного доступа к ор-
ганизации учебного процесса. По существу, это и есть процесс 
зарождения дидактики. 
Дидахография как методология организации познавательно-
го процесса связана, в сущности, с открытием комбинирован-
ной дидактической системы (1+4), если учебник используется 
во время занятий учеником и учителем (1) и вне занятия изу-
чается учеником (4).
При ведущей системе (4-учебник) в информационном об-
ществе (2- средства и возможности использовать принцип 
наглядности) сформировалась современная дидахография 
(1+2+4). (по Беспалько В.П.)

Системообразующая модель 
архитектуры LTSA 
Для конкретизации задач программно-управляемой деятель-
ности будем ориентироваться на модель размеченного оргра-
фа стандарта Р1484.11, приведённую на рисунке 1.
Составляющие рисунка 1 следующие: 
Прецедент-1 «управляемый объект наблюдений» (пользова-
тель системы, сотрудник организации, обучаемый) (вершина 
графа 1);
Прецедент-2 «оценка, данные наблюдений деятельности пре-
цедента 1» (вершина графа 2); 
Прецедент-3 «хранилище, система исходных и порождаемых 

1  IEEE Standard for Learning Technology-Learning Technology Systems Architecture (LTSA). IEEE Std 1484.1-2003. p. 0_1-97. 2003. DOI: https://doi.org/10.1109/
IEEESTD.2003.94410

данных, модели-алгоритмы - программы порождений» (вер-
шина графа 3);
Прецедент-4 «система управления и координации деятельно-
сти прецедента 1, учитель (программа обучения), тренер (тре-
нажёры, учебно-тренировочные задачи)» (вершина графа 4);
Прецедент-5 «хранилище, репозиторий, средства работы с 
контентом (ТРЕК)» (вершина графа 5);
Прецедент-6 «доставка, средства доставки (сети, протоколы, 
контроллеры…)» (вершина графа 6) [20].
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Р и с. 1. Модель архитектуры LTSA в виде размеченного орграфа
F i g. 1. LTSA architecture model as a marked-up orgraph

В статье рассматриваются процессы формирования электрон-
ных модулей на примерах из классов задач системного ана-
лиза. Основная вершина 5 и её репозиторий в подграфе ком-
плекса вершин 4,5,6,1 и связывающих вершины дуг. В качестве 
исходных данных для применения ТРЭК используются мате-
риалы электронных версий первоисточников по системному 
анализу, основы которых были заложены при решении задач 
исследования операций и находятся в хранилище 5.

К выбору первоисточника для ТРЕК 

Рассматривается ситуация, при которой репозиторий (преце-
дент 5 модели архитектуры), как исходная библиотека, уже 
содержит необходимую базу информационных материалов в 
форме файлов, связанных с заданной предметной областью 
знаний, которые могут служить первоисточником для форми-
рования электронных учебных модулей (ЭУМ). 
Основные требования к первоисточнику для применения тех-
нологии разделяемых единиц контента для области системно-
го анализа следующие: 
• доступность в электронном виде для применения техно-

логии, проверенность временем содержательной части 
задач,

• конкретность примеров применения по классам задач, 
• креативная и когнитивная привлекательность. 
Словом - это технологичность и перспективная применимость 
для практики и в учебном процессе, в частности.
В список анализируемой для выбора литературы были вклю-
чены первоисточники, непосредственно связанные с исход-
ным направлением и тематикой работы, доступные в печат-
ном или электронном виде издания, в частности, указанные в 
статье [1-7].
В качестве материала для ТРЕК был выбран практикум, соз-
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данный в 1984 году Е. М. Кудрявцевым [5]. 
Надо отметить, что в выше указанном практикуме на сегод-
няшний день устарело всё, что связано как с программным 
обеспечением примеров решения различных классов задач, 
так и само понятие «Исследование операций», которое в насто-
ящее время переориентировано в направление «Системный 
анализ и принятие решений». Программно-математическое и 
техническое обеспечение прошлого века не просто устарело, а 
отработало своё. 
Однако, содержательная часть классов задач не теряет своей 
ценности и в условиях современных технологий и информаци-
онных устоев общества. 

Структурные компоненты 
информационных технологий в 
образовании. 
Современный учебный процесс сложно представить без ис-
пользования компьютерных учебников, задачников, тестиру-
ющих систем и других компьютерных средств обучения.
 Компоненты, реализующие структурные единицы учебного 
материала по ТРЕК, подразделяются на кадры и модули (ин-
формационные, контрольные).
Кадр – совокупность информационных объектов, представля-
ющих фрагмент содержания курса. 
Модуль – структурный компонент, содержащий множество ка-
дров, множество ссылок на подчиненные модули и описание 
связей между этими кадрами и модулями [2].
Соотношение между кадрами и модулями можно сравнить с 
соотношениями между файлами и каталогами операционной 
системы. Собственно, учебный материал представляется в 
кадрах. Модули служат для фиксации связей, объединяющих 

входящие в них компоненты. 
Иерархическая система модулей отражает тематическую де-
композицию учебного материала. Выделение компонентов 
для явного описания отношений между структурными едини-
цами содержания курса как самостоятельных информацион-
ных объектов – ключевая особенность используемого подхода.

Составляющие кадры электронной 
структуризации для модуля заданной 
категории задач  
Разработка модуля с помощью языка гипертекстовой раз-
метки HTML для системы компьютерного обучения (СКО) 
осуществлялась в несколько стадий (этапов) согласно совре-
менным международным требованиям к разработке информа-
ционных систем [3]:
1. На первой стадии сформирована концепция и облик 

создаваемого модуля, специфицированы его основные 
функции и характеристики, детализирована архитектура, 
определена структура, содержательная направленность и 
глубина представляемых в нем учебного материала.

2. На второй стадии создан шаблон типовых информацион-
ных компонентов, сформирована структура информаци-
онной базы и построен прототип, реализующий основные 
функции для готового к наполнению предметного содер-
жания.

На стадии реализации осуществлена подготовка, методическая 
обработка, согласование и редактирование учебного материа-
ла; он был представлен в информационной базе электронного 
учебника; реализованы и отлажены программные компонен-
ты. Результат данной стадии – законченный в функциональ-
ном и содержательном планах модуль для СКО (рисунок 2).

 

Р и с. 2. Структура модуля для системы компьютерного обучения на примере «распределительной задачи о 
назначении» 

 
Средства навигации по учебному материалу реализованы таким образом, чтобы они были 

интуитивно понятными пользователям.  
Объемные текстовые и графические блоки разбиты на небольшие легко обозримые фрагменты. 
Так как учебные материалы имеют значительные объемы, средства навигации обеспечивают: 
− листание фрагментов материала вперед и назад; 
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структурную единицу модуля (главу, раздел и т.п.); 
− переходы к опорным фрагментам и блокам (разделам, модулям), относящимся к содержанию 

СКО в целом; 
− переходы по типовым направлениям. 
На рисунке 3 показан фрагмент по первым главам электронной формы учебника, в который 

внедряется модуль, как отдельная глава или часть параграфов главы, в зависимости от предметной области 
знаний и целей обучения. 

 

Р и с. 3. Электронный учебник, в который внедряется модуль 
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Между вершинами существуют отношения. В соответствии с этими отношениями структурным 

единицам приписаны индексы, каждый из которых отражает путь к соответствующей вершине от корневой 

Р и с. 2. Структура модуля для системы компьютерного обучения на примере «распределительной задачи о назначении»
F i g. 2. The structure of the module for the computer learning system on the example of the "assignment problem"

Средства навигации по учебному материалу реализованы та-
ким образом, чтобы они были интуитивно понятными поль-
зователям. 
Объемные текстовые и графические блоки разбиты на не-
большие легко обозримые фрагменты.
Так как учебные материалы имеют значительные объемы, 
средства навигации обеспечивают:
• листание фрагментов материала вперед и назад;
• переходы к концу и началу последовательности фрагмен-

тов от образующей текущую структурную единицу моду-
ля (главу, раздел и т.п.);

• переходы к опорным фрагментам и блокам (разделам, мо-
дулям), относящимся к содержанию СКО в целом;

• переходы по типовым направлениям.
На рисунке 3 показан фрагмент по первым главам электрон-
ной формы учебника, в который внедряется модуль, как от-
дельная глава или часть параграфов главы, в зависимости от 
предметной области знаний и целей обучения.
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Р и с. 2. Структура модуля для системы компьютерного обучения на примере «распределительной задачи о 
назначении» 

 
Средства навигации по учебному материалу реализованы таким образом, чтобы они были 

интуитивно понятными пользователям.  
Объемные текстовые и графические блоки разбиты на небольшие легко обозримые фрагменты. 
Так как учебные материалы имеют значительные объемы, средства навигации обеспечивают: 
− листание фрагментов материала вперед и назад; 
− переходы к концу и началу последовательности фрагментов от образующей текущую 

структурную единицу модуля (главу, раздел и т.п.); 
− переходы к опорным фрагментам и блокам (разделам, модулям), относящимся к содержанию 

СКО в целом; 
− переходы по типовым направлениям. 
На рисунке 3 показан фрагмент по первым главам электронной формы учебника, в который 

внедряется модуль, как отдельная глава или часть параграфов главы, в зависимости от предметной области 
знаний и целей обучения. 

 

Р и с. 3. Электронный учебник, в который внедряется модуль 
 
В общем случае приведены типовые составляющие структурных единиц.  
 

Учебный материал в 
целом   К Главы 

Разделы 
(параграфы, 

темы) 

Подразделы 
(пункты) 

Кадры (страницы, 
статьи, экраны) 

 
Между вершинами существуют отношения. В соответствии с этими отношениями структурным 

единицам приписаны индексы, каждый из которых отражает путь к соответствующей вершине от корневой 

Р и с. 3. Электронный учебник, в который внедряется модуль
F i g. 3. E-textbook in which the module is being implemented

В общем случае приведены типовые составляющие структур-
ных единиц. 

Учебный 
материал в 

целом К
Главы

Разделы 
(параграфы, 

темы)
Подразделы 

(пункты)
Кадры 

(страницы, 
статьи, экраны)

Между вершинами существуют отношения. В соответствии с 
этими отношениями структурным единицам приписаны ин-
дексы, каждый из которых отражает путь к соответствующей 
вершине от корневой вершины. Индексы используются для 
идентификации и адресации структурных единиц. Их компо-
ненты ассоциируются с иерархическими уровнями учебного 
материала. 

Выделено пять уровней, считая корневую вершину. Последняя 
помечена символом «К» и представляет самую общую струк-
турную единицу, соответствующую учебному материалу в це-
лом. Ее уровень не учитывается в индексах.
Основы организации программно-управляемой деятельности 
обучаемого. Просмотровые последовательности модуля
Формирование просмотровых последовательностей зависит 
от цели учебной деятельности: изучение учебного модуля в 
целом, изучение отдельных частей целого, репетиторство к 
итоговому контролю, итоговый контроль.
На рисунке 4 дана общая структура электронного модуля. 

вершины. Индексы используются для идентификации и адресации структурных единиц. Их компоненты 
ассоциируются с иерархическими уровнями учебного материала.  

Выделено пять уровней, считая корневую вершину. Последняя помечена символом «К» и 
представляет самую общую структурную единицу, соответствующую учебному материалу в целом. Ее 
уровень не учитывается в индексах. 

 
Основы организации программно-управляемой деятельности обучаемого. Просмотровые 

последовательности модуля 
Формирование просмотровых последовательностей зависит от цели учебной деятельности: изучение 

учебного модуля в целом, изучение отдельных частей целого, репетиторство к итоговому контролю, 
итоговый контроль. 

 На рисунке 4 дана общая структура электронного модуля.  

 
 

Р и с. 4. Граф-схема фрагментов комплекса для формирования просмотровых последовательностей 
электронного учебного модуля (ЭУМ) 

Граф-схема содержит вершины и дуги. Вершины графа комплекса представлены в кружках с 
указанием принадлежности части к целому. 

 Вершина входа в систему (исходный экран для режима «обучение») "расширяется" (по терминологии 
УМЛ) на четыре вершины по частям ЭУМ с последовательным или с произвольным доступом к 
соответствующим экранам (представляется как последовательность типа цепи (Р4) или полным графом 
отношений типа К4 при произвольном выборе доступа). 

Вершины Ч2 и Ч3 имеют свои расширения соответственно. Одна вершина К1 (расширение для Ч2): в 
данном случае экран с текстовой информацией. Для Ч3 имеем расширение в виде архитектуры множества 
полносвязанных четырех вершин типа А, представляющих полный граф отношений К4 по архитектуре из 
множества элементов А. 

Просмотровая последовательность (часть 4) по контрольным вопросам задана цепью графа Р11 (из 11 
вершин типа "В").  

В режиме работы «Репетитор» предусмотрены связи с частями основного материала ЭУМ. 
 
Дидахография задачного подхода в учебной практике 
При переходе к бакалавриату и магистрату в рабочих программах наблюдается сокращение 

лекционных часов в пользу практикумов и общее сокращение аудиторных занятий в пользу СРС. Возникает 
задача парадигмального формирования знаний и стимулирования обучения средствами практики и 
применения задачного подхода.  

Конкретно, требуется за время аудиторных занятий подготовить исходное усвоение семантического 
базиса для дальнейшей СРС. Сложность предметных учебных элементов (по кадрам) в целом должна 
познаваться на этом исходном усвоенном базисе обучаемым самостоятельно, то-есть на основе решения 
упрощённых и доведённых до понимания и восприятия типовых задач, усваиваемых непосредственно на 
занятиях при необходимом участии всех обучаемых группы и преподавателя. 

В этом случае дидахография требует разрешения проблемы перегрузки путём тщательного 
планирования и отработки временных рядов с сокращённым содержанием кадров учебного модуля. 
Потребуется привлечение экспертов и проверка на основе реализации технологии программ единичных 
экспериментов ТПЕЭ. В просмотровых последовательностях это может быть отражено указанием исходного 
маршрута для изучения.   

Р и с. 4. Граф-схема фрагментов комплекса для формирования просмотровых последовательностей электронного учебного модуля (ЭУМ)
F i g. 4. Graph-diagram of the fragments of the complex for the formation of viewing sequences of the electronic training module
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Граф-схема содержит вершины и дуги. Вершины графа ком-
плекса представлены в кружках с указанием принадлежности 
части к целому.
 Вершина входа в систему (исходный экран для режима «об-
учение») «расширяется» (по терминологии УМЛ) на четыре 
вершины по частям ЭУМ с последовательным или с произволь-
ным доступом к соответствующим экранам (представляется 
как последовательность типа цепи (Р4) или полным графом 
отношений типа К4 при произвольном выборе доступа).
Вершины Ч2 и Ч3 имеют свои расширения соответственно. 
Одна вершина К1 (расширение для Ч2): в данном случае экран 
с текстовой информацией. Для Ч3 имеем расширение в виде 
архитектуры множества полносвязанных четырех вершин 
типа А, представляющих полный граф отношений К4 по архи-
тектуре из множества элементов А.
Просмотровая последовательность (часть 4) по контрольным 
вопросам задана цепью графа Р11 (из 11 вершин типа «В»). 
В режиме работы «Репетитор» предусмотрены связи с частями 
основного материала ЭУМ.

Дидахография задачного подхода  
в учебной практике
При переходе к бакалавриату и магистрату в рабочих про-
граммах наблюдается сокращение лекционных часов в поль-
зу практикумов и общее сокращение аудиторных занятий в 
пользу СРС. Возникает задача парадигмального формирова-

ния знаний и стимулирования обучения средствами практики 
и применения задачного подхода. 
Конкретно, требуется за время аудиторных занятий подго-
товить исходное усвоение семантического базиса для даль-
нейшей СРС. Сложность предметных учебных элементов (по 
кадрам) в целом должна познаваться на этом исходном усво-
енном базисе обучаемым самостоятельно, то-есть на основе 
решения упрощённых и доведённых до понимания и восприя-
тия типовых задач, усваиваемых непосредственно на занятиях 
при необходимом участии всех обучаемых группы и препода-
вателя.
В этом случае дидахография требует разрешения проблемы 
перегрузки путём тщательного планирования и отработки 
временных рядов с сокращённым содержанием кадров учеб-
ного модуля. Потребуется привлечение экспертов и проверка 
на основе реализации технологии программ единичных экс-
периментов ТПЕЭ. В просмотровых последовательностях это 
может быть отражено указанием исходного маршрута для из-
учения.  

Диаграмма классов ЭУМ по одной из 
задач замены оборудования (пример)
Диаграмма классов модуля непосредственно конкретизирует-
ся с диаграммой последовательнгостей и видов деятельности 
На рис. 5 приведена диаграмма классов для задачи замены 
оборудования длительного пользования. 

Диаграмма классов ЭУМ по одной из задач замены оборудования (пример) 
Диаграмма классов модуля непосредственно конкретизируется с диаграммой последовательнгостей и 

видов деятельности На рис. 5 приведена диаграмма классов для задачи замены оборудования длительного 
пользования.  

 

 
 

Р и с. 5. Пример конкретизации диаграммы классов 

Диаграмма "Последовательности"зависит от принятой методики и вида учебной деятельности. Для ее 
конкретизации полезно применение типовой схемы, приведенной в виде шаблона. 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 1. Шаблон для диаграммы «Последовательности» [7] 

1. Войти в систему к ‘задаче замены оборудования длительного пользования’ 

2. Перейти к режиму «обучение» 

3. Выбрать предоставленные разделы по просмотровой последовательности 

кадров 

4. Проработать материал учебного модуля по заданной методике. 

5. Перейти к списку контрольных вопросов. Выбрать режим: «Репетитор» или 

«Контроль». 

6. Ответить на вопросы в режиме «Контроль» 

 
Преимуществом непосредственно модульной системы является то, что модули (отдельные главы 

или их части- параграфы) могут формироваться параллельно, независимо друг от друга. Поскольку 
отношения между соподчиненными модулями задаются на уровне подчиняющего модуля, для интеграции 
системы или ее части не требуется спускаться вглубь составляющих модулей и переопределять связи внутри 
них. Это существенно облегчает объединение информационных компонентов, созданных разными 
исполнителями. 

Основные преимущества СКО в целом в дидактическом и функциональном отношении [6]: 
• создание условий для самообучения; 
• более глубокая индивидуализация обучения и обеспечение условий для его вариативности; 
• возможность представления в мультимедийной форме уникальных информационных материалов. 
• К основным технологическим преимуществами СКО относятся [6]: 
• более простое обновление и развитие; 
• простое распространение. 

Р и с. 5. Пример конкретизации диаграммы классов 
F i g. 5. Example of the class diagram specification

Диаграмма «Последовательности»зависит от принятой методи-
ки и вида учебной деятельности. Для ее конкретизации полезно 

применение типовой схемы, приведенной в виде шаблона.

Т а б л и ц а 1. Шаблон для диаграммы «Последовательности» [7]
T a b l e 1. Template for Sequence Diagram [7]

1. Войти в систему к ‘задаче замены оборудования длительного пользования’

2. Перейти к режиму «обучение»

3. Выбрать предоставленные разделы по просмотровой последовательности кадров

4. Проработать материал учебного модуля по заданной методике.

5. Перейти к списку контрольных вопросов. Выбрать режим: «Репетитор» или «Контроль».

6. Ответить на вопросы в режиме «Контроль»
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Преимуществом непосредственно модульной системы являет-
ся то, что модули (отдельные главы или их части- параграфы) 
могут формироваться параллельно, независимо друг от дру-
га. Поскольку отношения между соподчиненными модулями 
задаются на уровне подчиняющего модуля, для интеграции 
системы или ее части не требуется спускаться вглубь состав-
ляющих модулей и переопределять связи внутри них. Это су-
щественно облегчает объединение информационных компо-
нентов, созданных разными исполнителями.
Основные преимущества СКО в целом в дидактическом и 
функциональном отношении [6]:
• создание условий для самообучения;
• более глубокая индивидуализация обучения и обеспече-

ние условий для его вариативности;
• возможность представления в мультимедийной форме 

уникальных информационных материалов.
• К основным технологическим преимуществами СКО отно-

сятся [6]:
• более простое обновление и развитие;
• простое распространение.
Активная роль информационных технологий в образовании 
состоит в том, что они не только выполняют функции ин-
струментария, используемого для решения определенных 
педагогических задач, но и стимулируют развитие дидактики 
и методики, способствуют созданию новых форм обучения и 
образования. 

Заключение

• Обоснован выбор первоисточника для формирования 
электронных учебных модулей (ЭУМ) для применения 
технологии разделяемых единиц контента для программ-
но-управляемой учебной деятельности; 

• Выполнена структуризация ЭУМ по различным классам 
задач системного анализа, в частности, для классов задач: 
упорядочения и согласования,  управления запасами, за-
мены оборудования, задачи о назначении; 

• Определены метаданные по объемам (в словах) и содер-
жанию учебных кадров для ЭУМ; 

• Построены граф-схемы для формирования просмотровых 
последовательностей комплексов педагогических задач 
(изучение, восстановление знаний, репетиторство, итого-
вый контроль); 

• Собраны и опробованы электронные модули в условиях 
практикума в кодах на базе средств гипертекстовой раз-
метки HTML и динамических элементов JavaScript;

• Отработку технологий программ единичных эксперимен-
тов и внедрение ЭУМ в виде ЭУК планируется реализо-
вать в процессе последующих исследований.
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