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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

КЛАССИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Предлагается подход к классификации электронных учебных ресурсов, основанный 
на авторстве контента учебного ресурса, а также ряд терминов, характеризующих не-
которые из них, а именно «электронный ресурс с открытым контентом», «экспертная 
сеть», «электронный курс». Автор предлагает свое видение жизненного цикла элек-
тронного ресурса от виртуального представительства академического сообщества к 
экспертной сети. 
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An approach is proposed for the classification of electronic learning resources based on 
the authorship of the content of resources. A number of terms are introduced, such as the "elec-
tronic resource with open content," "expert network", e-course". Electronic resource life cycle, 
from the virtual representation of the academic community to the expert network, is described. 
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Интернет отражает реальную жизнь, 

предоставляя место самым разнообразным 

направлениям социальной активности: биз-

несу, образованию, развлечениям, нефор-

мальному общению и т. п. В рамках наших 

исследований нас интересуют ресурсы, ко-

торые разработаны с целью использования 

в обучении в широком смысле: в учебном 

заведении, для самообразования, для раз-

влечения и т. д. В нашем исследовании мы 

предлагаем собственное видение классифи-

кации ресурсов, представленных в «учеб-

ном сегменте» Всемирной паутины.  

Актуальность данной проблемы стано-

вится все более очевидной по ряду причин. 

Недостаточное развитие теоретических 

подходов к развитию учебных ресурсов яв-

ляется одной из причин низкого качества 

многих из них. Сетевое обучение развива-

ется уже более 50 лет, ресурсы создаются 

методом проб и ошибок, что порождает ли-

бо их изначально низкое качество, либо де-

градацию. 

Вектор развития технологической и про-

граммной составляющих Интернета на-

правлен на упрощение навыков, необходи-

мых пользователю для работы с Сетью. 

Пользователи Интернета становятся все бо-

лее независимыми как поставщики инфор-

мации, что  порождает комплекс проблем. В 

означенном комплексе мы отмечаем про-

цесс деградации информации, ее качеств 

научности и достоверности после ее много-

численной переработки анонимными поль-

зователями.  

По мнению автора, исправить эту ситуа-

цию можно путем управления процессом 

создания контента электронного ресурса, 
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для чего, прежде всего, необходимо понять 

пути создания такового. 

Мы рассматриваем этот процесс как от-

ражение явлений, предсказанных в трудах 

социологов прошлого века [6; 11], писав-

ших, что развитие Глобальной паутины ока-

жет серьезное и неоднозначное влияние на 

все сферы жизни информационного обще-

ства, в частности, на образование. В связи с 

этим перед учеными встает задача найти 

способы управления процессом развития 

качественной информации и использования 

виртуального информационного простран-

ства для обучения и образования пользова-

телей. Первым шагом на пути к этой цели 

является разработка классификации учеб-

ных ресурсов Интернета и формирование 

терминологии, описывающей учебный сег-

мент Всемирной паутины. Над этой про-

блемой работают, в частности, такие иссле-

дователи, как Р. Бек [12], В. Ходжинс [18], Т. 

Н. Носкова [9], Дж. Сименс [17], а также 

государственные [5; 19] и бизнес-структуры 

[4; 22] разных стран. 

В указанных исследованиях приводятся 

характеристики, которые позволяют клас-

сифицировать электронные учебные мате-

риалы как учебные объекты [12; 19], ресур-

сы сетевой коммуникации [9], социальные 

сети [17]. Однако целостной картины, по-

зволяющей отразить структуру учебных ре-

сурсов в Интернете, мы не встречали. Меж-

ду тем потребность в таком структурирова-

нии назрела, поскольку нарастание недос-

товерной деградирующей информации в 

Сети можно предотвратить посредством 

управления контентом ресурсов, а для этого 

нужно понять специфику этого компонента 

ресурса. 

Классификация учебных ресурсов, опуб-

ликованных в Интернете 
Автор предлагает свое видение клас-

сификации учебных ресурсов, представ-

ленных в Интернет (см. схему). В основу 

классификации нами положен признак 

наличия или отсутствия авторства кон-

тента. Структура классификации пред-

ставлена в виде древовидной схемы, де-

монстрирующей ресурсы с авторским 

контентом — разработанные автором или 

коллективом авторов в целях обучения, 

информационно-коммуникационные ре-

сурсы (термин, разработанный Т. Н. Нос-

ковой [9]), включающие авторский и «от-

крытый контент» и ресурсы с открытым 

контентом. 

 

Классификация электронных учебных ресурсов 
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Теоретические основы разработки 
терминов в соответствии с предложен-
ной классификацией  

Терминология, позволяющая характери-
зовать учебные ресурсы, разработанные по-
средством информационных технологий, 
находится на этапе становления, поэтому 
мы осуществляем ее на основе материалов, 
содержащихся в нескольких источниках [5; 
7; 9; 12; 13; 19; 20; 22], а также предлагаем 
ряд определений, а именно: «ресурс с от-
крытым контентом», «электронный курс», 
«экспертная сеть». 

Термин «ресурс с открытым контен-
том» разработан нами по аналогии с 
термином «программное обеспечение с 
открытым исходным кодом» и характе-
ризует контент ресурса, развивающийся 
на основе сотрудничества пользователей 
в связи с их участием в деятельности, 
направленной на решение определенной 
профессиональной проблемы. Такие ресур-
сы возникают, как правило, в результате ра-
боты сообществ профессионалов и пред-
ставлены в сети сайтами учебных заведе-
ний, научных организаций, конференций, 
исследовательских проектов, агентств по 
образованию, страничек, открываемых со-
обществами профессионалов в социальных 
сетях, и т. п.  

Ресурсы с авторским контентом подраз-
деляются на репозитории электронных 
учебных объектов и электронные курсы. 
Репозитории представляют собой виртуаль-
ные хранилища электронных учебных объ-
ектов и подразделяются, в свою очередь, на 
коллекции электронных учебных объектов и 
электронные образовательные ресурсы.  

Ресурсы с открытым контентом подраз-
деляются на экспертные сети и социальные 
сети.  

1. Характеристики электронных учебных 
ресурсов с авторским контентом 

Репозитории, являясь хранилищем элек-
тронных материалов, включают в себя кол-
лекции электронных учебных объектов и 
электронные образовательные ресурсы.  

1.1. Коллекции электронных учебных объ-
ектов. Понятие учебного объекта введено в 
1992 году Вэйн Ходжинс [18]. Исследуя 
способы конструирования учебных ресур-
сов, ученый сделал вывод, что курс не все-
гда является эффективной единицей рас-
пространения учебных ресурсов, и попы-
тался найти ему замену.  

Исследователем была предложена кон-
цепция формирования учебного ресурса на 
основе «учебных объектов», согласно кото-
рой организация учебного процесса осно-
вана на многократном и вариативном ис-
пользовании самодостаточных порций 
учебного материала, включающих в разных 
вариациях содержательные, педагогические, 
технические, технологические, организаци-
онные и другие компоненты.  

Идея оказалась весьма плодотворной, о 
чем свидетельствует ее разработка как в 
теоретическом, так и в практическом аспек-
тах [8; 20; 22]. Результатом теоретических 
исследований стало определение основных 
характеристик учебного объекта [7; 12; 13; 
15] и концептуальной основы для механиз-
мов разработки и обмена образовательными 
ресурсами в сетевом обучении [18].  

Практическое использование учебных 
объектов предполагает наличие развитого 
рынка образовательных услуг, включающе-
го такие обязательные атрибуты, как стан-
дартизация производимых ресурсов, со-
трудничество и конкуренция, защита автор-
ских прав разработчиков ресурса и прав по-
требителей. Наряду с компаниями — разра-
ботчиками учебных объектов в нем участ-
вуют и другие организации, производящие 
информацию и знания, например, универ-
ситеты, а также порталы [8; 10; 17; 21; 23], 
посетив которые читатель может более под-
робно ознакомиться с разнообразными об-
разцами учебных объектов.  

1.2. Электронные образовательные ре-
сурсы. Термин введен Российским феде-
ральным агентством по образованию в 2007 г. 
и включает в себя четыре группы ресурсов: 
текстографические, гипертекстовые, содер-
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жащие визуальный или звуковой фрагмент, 
и мультмедийные [5]. Утверждение о том, 
что наиболее существенные, принципиаль-
ные отличия от книги имеются у так назы-
ваемых мультимедиа ЭОР и что это самые 
мощные и интересные для образования 
продукты, заслуживающие отдельного рас-
смотрения [5], представляется автору дис-
куссионным. Кратко отметим, что «мощ-
ность» потенциала учебного ресурса зави-
сит от цели обучения, поэтому потенциал 
качественного учебника может быть выше 
мультимедийного ресурса.  

Заключая этот раздел, мы бы хотели от-
метить, что ЭОР «в чистом виде» (т. е. со-
держащие только текст, или аудио- (видео-) 
ролик и т. п.) встречаются крайне редко. В 
основном разрабатываются и используются 
ресурсы, включающие в себя несколько 
компонентов. 

1.3. Электронные курсы. По мнению ав-
тора, электронный курс — это ресурс, ос-
нованный на информации по прикладной 
области знания и оснащенный методиче-
ским и административным сопровождени-
ем. С нашей точки зрения, отличие элек-
тронного курса от учебного объекта заклю-
чается в наличии методического и админи-
стративного сопровождения, позволяющего 
осуществлять учебную деятельность для 
конкретного контингента обучающихся. 
Однако в литературе имеется точка зрения, 
согласно которой электронный курс пред-
ставляет собой разновидность учебного 
объекта [7]. 

Электронные курсы используются в дис-
танционном и смешанном обучении и, как 
правило, основой их содержания являются 
методические пособия и монографии пре-
подавателя/преподавателей, ведущего/веду-
щих курс [2; 12; 14]. По данным ЮНЕСКО 
[16], более 70% высших учебных заведений 
сегодня работают в режиме смешанного 
обучения и «учебники, опубликованные в 
сети», пользуются неизменным успехом как 
у преподавателей, так и у студентов.  

2. Характеристики электронных учебных 
ресурсов с открытым контентом 

Ресурсы этой группы включают в себя 
материалы, публикуемые в социальных и 
экспертных сетях, а также коммуникацион-
но-образовательные ресурсы [9]. 

2.1. Экспертная сеть — это сегмент 
Интернета, отражающий процесс созда-
ния знания на основе обсуждения проблемы, 
представляющей интерес для сообщества 
профессионалов и содержащий электрон-
ные ресурсы, которые могут использовать-
ся в учебном процессе. Есть основания по-
лагать, что мы являемся свидетелями про-
цесса формирования таких сетей.  

Поясним свою мысль на примере. В те-
чение ряда лет автор, по мере востребован-
ности его участия, сотрудничает с рядом 
организаций и наблюдает за развитием сай-
тов, созданных ими, в частности, за разви-
тием сайта Глобальной сети обучения для 
развития (GDLN) Института всемирного 
банка [4], Всероссийской объединенной 
конференции «Интернет и современное об-
щество» [6], Зальцбургского семинара [25].  

Эмпирические наблюдения показывают 
некоторые тенденции и закономерности 
развития их контента. На первом этапе эти 
ресурсы представляли собой сайты, контент 
которых содержал анонсы новостей и фото-
галереи мероприятий, проводившихся со-
обществом, создающим сайт. По мере раз-
вития активности сообществ к указанным 
объектам начали добавляться архивы мате-
риалов, используемые членами сообщества 
в профессиональных целях. Далее актуали-
зируется потребность использования техно-
логий, позволяющих общаться непосредст-
венно через сайт, который, таким образом, 
постепенно обретает качества сети, класси-
фицируемой нами как экспертная. 
Социальные сети. В связи с активизаци-

ей работы социальных сетей возрастает ин-
терес ученых к образовательному потен-
циалу сообществ, участвующих в работе 
этих сетей [2; 16; 24]. Сторонники разра-
ботки педагогических идей в духе коннек-
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тивизма предлагают активно использовать 
для обучения весь потенциал Интернета.  

Необходимо признать, что современная 
ситуация в обучении характеризуется спон-
танным переносом учебной деятельности из 
формальных виртуальных классных комнат 
в минимально формализованное простран-
ство глобальной паутины. На практике с 
этим явлением сталкиваются преподаватели 
и студенты, включенные в процесс дистан-
ционного или смешанного обучения. Такие 
сети, как Facebook, Вконтакте, используют-
ся сегодня для создания неформальных 
классных комнат. Разработчики LMS и 
учебных порталов, в частности Sakai, 
JumlaLMS, «Интуит» и др. придают им 
свойства социальных сетей. Сайты музеев, 
учебных заведений, некоторых научных ор-
ганизаций имеют свои странички в соци-
альных сетях.  

С нашей точки зрения, это — дань со-
временной ситуации, требующей использо-
вания максимально эффективных информа-
ционных площадок для распространения 

информации. И с этой точки зрения соци-
альная сеть вряд ли имеет сегодня конку-
рентов. В то же время, по мнению автора, 
перспективы обучения через социальные 
сети представляются весьма спорными. На 
уровне эмпирических наблюдений прихо-
дится констатировать, что сообщество обу-
чаемых пока не может производить научно 
обоснованного контента, пригодного для 
качественного обучения.  

Заключение. Статья представляет собой 
элемент теоретического обоснования иссле-
дования возможностей использования сете-
вых ресурсов в учебных целях. Автором 
представлена схема «Классификация элек-
тронных учебных ресурсов» и ряд терми-
нов, описывающих классифицируемые объ-
екты и процессы, а именно «Экспертная 
сеть», «Электронный ресурс с открытым 
контентом», «Электронный курс»/  

Перспективы дальнейшей работы связа-
ны с исследованием теории и практики 
управления знанием в экспертных и соци-
альных сетях. 
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А. М. Цатурян 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Рассмотрены возможные пути повышения эффективности обучения физике в 

средних школах при одновременном использовании возможностей теоретической и экс-
периментальной физики при решении конкретных задач. На примере решения одной за-
дачи показано, как проводить физическое и математическое моделирование и опреде-
лять границы их применимости. 

 
Ключевые слова: математическое моделирование, экспериментальные задачи, 

граница применимости. 
 

A. Tsaturyan  
 

Experimental Physics Problems for the Development of Modeling Abilities 
 

Possible ways of raising the effectiveness of teaching physics in secondary schools using 
the potential of theoretical and experimental physics for solving concrete problems are dis-
cussed. It is shown how to conduct physics and mathematical modeling and to determine the 
limits of their feasibility. 

 
Keywords: mathematical model, experimental problems, feasibility limits. 




