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В статье рассмотрены вопросы организации практико-ориентиро-
ванной среды обучения в вузе на основе адаптивных электронных 
обучающих ресурсов. Представлена структура типового адаптив-
ного электронного обучающего ресурса. Описаны особенности по-
строения индивидуальных образовательных траекторий в рамках 
изучения дисциплин инженерно-технического профиля с учётом 
особенностей обучаемого, в том числе доминирующего типа вос-
приятия информации, уровня остаточных знаний по дисциплинам, 
предшествующим изучаемой, индивидуальных целей обучения, про-
фориентации. Обобщён опыт создания адаптивных электронных 
обучающих ресурсов на базе среды электронного обучения Moodle. 
Представлены результаты экспериментов по внедрению в учебный 
процесс адаптивных электронных обучающих ресурсов. На основе 
объективных показателей в виде баллов за выполнение итогового 
теста сделан вывод о более высоких результатах освоения дис-
циплины контрольной группой студентов c индивидуальной обра-
зовательной траекторией, по сравнению с аналогичной группой 
обучающихся по традиционной модели. Отмечена более высокая 
самостоятельность, мотивация, вовлечённость и ответственное 
отношение к обучению у студентов, проходивших подготовку в 
формате адаптивного электронного обучающего ресурса.
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деятельности в вузе является практико-ориентированный подход к 
обучению, предполагающий формирование у студентов значимых 
для будущей профессиональной деятельности личностных свойств, 
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знаний, умений и навыков, обеспечивающих качественное выполнение функциональных обязан-
ностей по избранной специальности, при создании условий для развития профессионально-инди-
видуального и творческого потенциала обучающегося. Практико-ориентированная среда обучения 
[11], реализующая данный подход, предполагает внедрение в учебный процесс специфических 
технологий адаптивного обучения, позволяющих студенту строить индивидуальную траекторию 
освоения учебной программы в соответствии со своими интересами, предпочтениями, образова-
тельными целями; индивидуально выбирать технологию освоения разделов дисциплины (от тра-
диционной аудиторной до полностью электронной); самостоятельно регулировать скорость освое-
ния учебной информации с учётом психофизиологических особенностей. 

Практико-ориентированная среда обучения в вузе может быть организована на основе 
адаптивных электронных обучающих ресурсов (АЭОР) [1; 14] в средах электронного обучения 
(E-learning), таких как LMS Moodle, СДО «Прометей», СДО «WebTutor», СДО «Competentum.
Magister» и т. п. Возможность реализации образовательных программ с применением электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий на законодательном уровне ре-
гламентируется Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» [5], Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 5 апреля 2017 года № 301 [6], Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 августа 2017 года № 816 [7] и является одним из приоритетных направлений 
модернизации системы образования в РФ, о чём свидетельствует проведение ряда научно-прак-
тических конференций [1; 15; 12; 4], посвящённых данной проблеме. 

АЭОР позволяет реализовать персонификацию процесса обучения на основе современных 
информационных и коммуникационных технологий с применением веб-технологий, удалённого 
доступа к образовательным ресурсам, автоматизированным контролем и анализом результатов 
обучения, широким использованием разнообразных сетевых средств взаимодействия обучаю-
щихся между собой и с преподавателем [2]. АЭОР даёт возможность построить индивидуаль-
ную образовательную траекторию в рамках одной дисциплины с учётом психофизиологических 
особенностей обучаемого, в том числе доминирующего типа восприятия информации, уровня 
начальных знаний, индивидуальных целей обучения, профориентации. При этом освоение учеб-
ного материала становится преимущественно самостоятельной деятельностью: это чтение обя-
зательной и дополнительной литературы, просмотр обучающего видеоконтента, реферативная 
работа, решение задач различного уровня сложности, выполнение практических и лаборатор-
ных работ, участие в вебинарах, общение в форуме, индивидуальная работа с преподавателем, 
контроль знаний и т. д. 

Практико-ориентированная среда обучения с использованием АЭОР предполагает осущест-
вление контроля всех видов: контроль преподавателя, самоконтроль, взаимоконтроль учащихся, 
контроль с использованием технических средств и контролирующих программ и т. д. В проти-
вовес традиционной одноканальной связи (студент – преподаватель), которая слабо выполняет 
обучающую функцию, вводится многоканальная (преподаватель – студент, студент – студент, 
преподаватель – коллектив студентов, студент – коллектив студентов), предполагающая иные 
формы взаимоотношений между ними [3]. 

В данном материале представлен опыт создания и внедрения в учебный процесс Института 
космических и информационных технологий ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный универси-
тет» (СФУ) адаптивных электронных обучающих ресурсов на базе среды электронного обуче-
ния СФУ «еКурсы» e.sfu-kras.ru, реализованной посредством системы LMS Moodle.

Целью разработанных АЭОР по дисциплинам учебного плана подготовки бакалавров по 
направлениям 27.03.04 «Управление в технических системах», 15.03.04 «Автоматизация техно-
логических процессов и производств» является реализация принципов, методов и технологий 
практико-ориентированного подхода к изучению дисциплины, формирование академических, 
профессиональных и социально-личностных компетенций будущих специалистов, знаний, уме-
ний и навыков, востребованных на рынке труда РФ. При этом решены следующие задачи: 

1) сформированы индивидуальные образовательные траектории в рамках изучения дис-
циплин «Автоматизированные системы управления предприятием», «Организация и планирова-
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ние автоматизированных производств», «Моделирование систем управления», «Моделирование 
систем», учитывающие:

– уровень освоения учебного материала дисциплин, предшествующих изучаемой;
– уровень освоения учебного материала отдельным студентом по разделам дисциплины;
– доминирующий тип восприятия информации обучающимся;
– профессиональные интересы обучающегося;
2) реализована подсистема автоматизированной навигации по АЭОР;
3) реализованы автоматизированные механизмы контроля и проверки полученных зна-

ний, умений и навыков, сформированных в процессе изучения дисциплины в соответствии с 
компетенциями, реализуемыми образовательной программой;

4) наполнение АЭОР приведено в соответствие с требованиями к учебно-методическому 
обеспечению дисциплин (модулей) на русском и иностранных языках СФУ.

АЭОР содержит структурированный материал (подсистемы АЭОР), связанный с изучением 
дисциплины, состоящий из:

– подсистемы изучения интерактивного теоретического материала, предназначенной для 
формирования знаниевого компонента;

– подсистемы выполнения практических заданий, предназначенной для формирования уме-
ний и навыков обучающихся; 

– подсистемы автоматизированных контрольно-измерительных материалов;
– подсистемы автоматизированной навигации.
Подсистема интерактивного изучения теоретического материала
Подсистема предназначена для организации изучения студентом теоретического материала 

и приобретения знаний по разделам дисциплины, соответствующим формируемым в ходе изу-
чения дисциплины компетенциям. Учебные материалы в данной подсистеме АЭОР излагаются 
в трёх редакциях. 

Первым подходом к изложению теоретического материала является представление его обу-
чающемуся в текстовой форме, имеющей идентичное содержание, но разный объём в части, ка-
сающейся конкретизации излагаемой теории, разъяснения основных понятий рассматриваемой 
темы, количества примеров. Такой подход необходим для адекватного понимания студентами с 
разным уровнем знаний научно го содержания понятий дисциплины. Так, обучающемуся, пока-
завшему высокие начальные знания или результаты при изучении материала, предшествующего 
теме, требуется предоставлять материал со сложностью выше среднего, поскольку более про-
стой материал и задания не обладают развивающим потенциалом.  С другой стороны, студент 
с низкой подготовкой не в состоянии разобрать материал повышенной сложности, что может в 
конечном счёте привести к снижению мотивации [14]. 

На начальном этапе индивидуальная траектория обучения в АЭОР определяется результата-
ми входного тестирования обучающегося, направленного на выявление уровня его остаточных 
знаний по дисциплинам, предшествующим изучаемой. Например, согласно учебному плану, 
для дисциплины «Моделирование систем управления» такими являются: «Математика», «Фи-
зика», «Программирование и основы алгоритмизации», «Технические средства автоматизации 
и управления». Входное тестирование проводится средствами Moodleс с использованием эле-
мента «Тест». Это позволяет, в зависимости от его результатов, автоматически, используя сред-
ства навигации LMS Moodle, открыть доступ студенту к теоретическому материалу по первому 
разделу в одной из 3 редакций: тип А (краткое изложение основного теоретического материала 
при сформированных остаточных знаниях), тип В (изложение материала с включением дополни-
тельных примеров при сформированных в целом, но не систематических остаточных знаниях), 
тип С (подробное изложение теоретического материала при фрагментарных остаточных знани-
ях) (рис. 1). Тип редакции, доступный обучающемуся, определяется в соответствии с набранны-
ми баллами за входное тестирование: менее 66 % – тип С, 67–83 % – тип B, 84–100 % – тип А.
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Рис. 1. Траектория формирования знаниевого компонента по уровню остаточных знаний

Учебный материал представлен в традиционной текстовой форме (документ в формате pdf) 
и дополняется презентацией в формате MS PowerPoint. 

После ознакомления с теоретическим материалом по разделу студент выполняет текущее 
тестирование по нему. В случае успешного прохождения тестового задания (не менее 50 % пра-
вильных ответов), студенту становится доступен учебный материал по следующему разделу. 
Тип редакции учебного материала второго раздела определяется результатами тестирования по 
первому: 50–66 % – тип С, 67–83 % – тип B, 84–100 % – тип А (рис. 1). 

Если за тестирование по разделу студент получил низкий балл (менее 50 %), то он перена-
правляется на повторное изучение теоретического материала, но в редакции, отличной от той, 
которая была при первом прохождении. 

Таким образом, при первоначальном изучении теоретического материала по тематическому 
разделу студенту доступна только одна из форм представления материала (остальные две забло-
кированы), при неудовлетворительном прохождении тестирования по разделу последовательно 
открывается доступ к остальным. В случае неудовлетворительных результатов тестирования по-
сле изучения теоретического материала во всех возможных редакциях студенту рекомендуется 
аудиторная консультация преподавателя.

Аналогично реализованы автоматические переходы между всеми разделами дисциплины. 
Другим, использованным авторами подходом к формированию индивидуальной образова-

тельной траектории является деление теоретического материала в зависимости от доминиру-
ющего типа восприятия информации обучающимся. Идеи деления людей на три группы в за-
висимости от доминирующего (или ведущего) типа восприятия информации в отечественной 
литературе раскрыты в работах таких российских психологов, как Н. В. Бордовская, А. А. Реан, 
С. И. Розум и др., использующих также термин «доминирующая перцептивная модальность». 
Основными выделяемыми доминирующими типами восприятия информации людьми являются: 
визуальный – главенствует зрительное восприятие, аудиальный – слуховое восприятие и кине-
стетический – тактильное восприятие. 

Диагностика типа восприятия обучающегося проводится по методике С. Ефремцевой [13] во 
входном тестировании курса, реализуемого средствами Moodle с использованием, в силу осо-
бенностей методики, нескольких элементов «Тест», объединённой системой логических пере-
ходов.

В зависимости от результатов входного тестирования конкретному обучающемуся автомати-
чески открывается доступ к теоретическому материалу по 1 разделу в одной из 3 форм представ-
ления (рис. 2). Теоретический материал для обучающихся-визуалов представлен в традицион-
ной текстовой форме с использованием таких элементов LMS Moodle, как «Файл» (документ в 
формате pdf) или «Страница» (документ в формате html). Для аудиалов теоретический материал 
представлен в форме обучающего видео со звуковым сопровождением (файл в формате mp4 или 
avi). Использованная технология создания обучающего видеоконтента изложена в [8]. 
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Рис. 2. Траектория формирования знаниевого компонента 
по доминирующему типу восприятия информации

Интерес представляет редакция теоретического материала для обучающихся-кинестетиков, 
воспринимающих информацию через тактильные ощущения и движения. Такой материал пред-
ложено реализовывать элементом LMS Moodle «Тест» в виде своего рода интерактивной лекции, 
разделённой на несколько частей, каждая из которых включает в себя:

– текстовый блок теоретического материала;
– тестовые вопросы с использованием технологии Drag-and-drop («перетащи и оставь» – 

способ оперирования элементами интерфейса при помощи манипулятора «мышь», тачпада или 
сенсорного экрана) (рис. 3 а, б). 

а)                                                                         б)
Рис. 3. Тестовый вопрос LMS Moodle «Перетащить на изображение»

На рис. 3 представлен пример такого вопроса: вопрос (рис. 3 а), для ответа на который необ-
ходимо захватить «мышью» элемент и перетащить его в соответствующую область диаграммы 
(рис. 3 б). К сожалению, описанную форму представления лекций для кинестетиков не удаётся 
реализовать интерактивным элементом LMS Moodle «Лекция», т. к. он не поддерживает тип во-
просов, использующий технологию Drag-and-drop, а может включать в себя только простейшие 
типы вопросов: множественный выбор на соответствие и т. д. 

Следует отметить, что цель использования такого тестового элемента не проверка знаний 
студента, а задействование в процессе изучения теории моторики обучающегося-кинестетика, 
что позволит повысить эффективность усвоения им материала. 

После ознакомления с теоретическим материалом по разделу студент выполняет текущее 
тестирование по нему с целью установления уровня овладения знаниевым компонентом по теме, 
и в случае показанного неудовлетворительного уровня знаний – осуществление автоматического 
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перенаправления обучающегося на альтернативный вариант теоретического материала (рис. 2).
Третьим возможным подходом к делению теоретического материала на редакции является 

их разработка на основе литературы разных авторов. Однако в данном случае остаётся откры-
тым вопрос о критерии выбора студентом того или иного типа редакции учебного материала. 

После освоения тематического раздела дисциплины, выполнения по нему текущего тести-
рования и перехода к изучению последующего раздела теоретический материал должен быть 
доступен обучающемуся в обобщённом варианте представления, свободном от механизмов мо-
дульного и текущего тестирования. Обобщённый вариант представления теоретического мате-
риала предназначен для справочных целей, не должен использоваться для текущего обучения и 
не должен иметь средства отслеживания уровня освоения материала дисциплины.

Кроме теоретического материала типовой АЭОР содержит компонент «Глоссарий», предна-
значенный для накопления и структуризации базовых понятий, определений и терминов, знание 
которых необходимо для освоения материала дисциплины. Глоссарий имеет структурированный 
взаимосвязанный набор определений, понятий и терминов по каждому тематическому разделу 
дисциплины. Состав, структура и содержание глоссария не зависят от варианта изложения ма-
териала.

Подсистема выполнения практических заданий
Основой для развития и формой для проявления компетенций, формируемых в результате 

изучения дисциплины, помимо знаний, являются умения – готовность сознательно и самосто-
ятельно выполнять практические и теоретические действия на основе усвоенных знаний и на-
выки – компоненты практической деятельности, проявляющиеся при выполнении необходимых 
действий, доведённых до совершенства путём неоднократного повторения [3]. 

Подсистема выполнения практических заданий предназначена для организации выполне-
ния, методического сопровождения и автоматизации процедуры защиты практических заданий 
и/или лабораторных работ по дисциплине с целью приобретения студентом умений и навыков, 
опыта практической деятельности. Подсистема обеспечивает последовательное выполнение и 
защиту работ с запретом выполнения последующей работы без защиты предыдущей. 

Компоненты АЭОР по формированию умений реализованы в виде элементов LMS Moodle 
«Задание» и обеспечиваются учебными материалами (методическими указаниями по выполне-
нию практических/лабораторных работ) в трёх редакциях.

Построение индивидуальной траектории при формировании умений осуществляется анало-
гично построению траектории по изучению теоретического материала (рис. 1). Тип редакции, 
доступный обучающемуся, определяется в соответствии с набранными баллами за входное те-
стирование: менее 66 % – тип С, 67–83 % – тип B, 84–100 % – тип А. 

Для АЭОР по дисциплинам «Моделирование систем управления», «Моделирование систем» 
редакции учебных материалов, содержащих методические указания по выполнению практиче-
ских работ, имеют разный объём в части разъяснения основных операций построения моделей 
систем на ЭВМ и количества файлов с примерами моделей, выполненных в форматах Matlab, 
GPSS, Arena, предлагаемых обучающемуся для ознакомления с возможными вариантами реали-
зации алгоритма функционирования модели системы, настройки её параметров и параметров 
расчёта.

Другая схема организации подсистемы выполнения практических заданий (рис. 4) исполь-
зована в АЭОР по дисциплинам «Автоматизированные системы управления предприятием», 
«Организация и планирование автоматизированных производств». Индивидуальная образова-
тельная траектория формируется в зависимости от профессиональных интересов обучающего-
ся: студенту предоставляется возможность выбора состава и объёма практических заданий по 
каждому разделу. Любая работа может быть выполнена на двух уровнях сложности: базовом 
и высоком. Для получения балла, необходимого для аттестации по практической части курса, 
обучающийся должен выполнить 50 % лабораторных и практических работ на базовом уровне 
и 50 % на высоком, самостоятельно выбрав задания по модулю, ему наиболее полезному, что, 
безусловно, повысит мотивацию студента и его интерес к предмету. Переход лабораторного или 
практического задания на более высокий уровень сложности осуществляется последовательно, 
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т. е. сначала обучающийся выполняет задания базового уровня, обязательные для всех, затем 
либо переходит к заданиям высокого уровня, либо к выполнению работы по следующему раз-
делу дисциплины. При этом студент имеет возможность впоследствии вернуться к выполнению 
предыдущих заданий на более высоком уровне сложности.

Рис. 4. Траектория выполнения практических заданий и/или лабораторных работ

Отметим следующие необходимые условия для формирования индивидуальной траектории 
выполнения практических заданий и/или лабораторных работ:

– ограничение временных диапазонов выполнения;
– выполнение по всем разделам практических заданий и/или лабораторных работ только ба-

зовой сложности (с обязательным изучением теоретического материала) не должно позволять 
набрать заданное количество баллов для промежуточной аттестации по дисциплине;

– выполнение заданий повышенной сложности может стать основой для выполнения ВКР 
на типовую тему.

Для формирования навыков выполнения необходимых операций путём их неоднократного 
повторения используются тестовые задания, построенные по алгоритму, представленному на 
рис. 5. 

Рис. 5. Алгоритм формирования навыков по выполнению операции
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Например, для формирования навыков моделирования систем управления на ЭВМ с исполь-
зованием различных программных средств (дисциплины «Моделирование систем управления», 
«Моделирование систем»):

1) студенту даётся задание на моделирование в элементе LMS Moodle «Тест» и входные 
параметры модели;

2) студент осуществляет моделирование в указанном программном средстве (Matlab, 
GPSS, Arena);

3) в результате моделирования студент находит требуемые выходные параметры модели;
4) полученные выходные параметры модели вводятся в элемент LMS Moodle «Тест» в 

качестве ответа на вопрос (тип вопроса «числовой»).
При правильном построении модели введённый студентом ответ совпадет с указанным в 

вопросе в качестве эталонного. В тестовом задании вводится временное ограничение на его вы-
полнение, т. е. тест можно пройти только при выполнении операции (построение модели систе-
мы) со скоростью, не менее требуемой, что характеризует сформированность соответствующего 
навыка, а попытки пройти тест обеспечивают возможность тренировки навыка.

Также возможно поэтапное формирования навыка путём постепенного усложнения заданий 
и сокращения времени, отводимого на их выполнение (рис. 6).

Рис. 6. Алгоритм тренировки навыков по выполнению операции

Следующая практическая или лабораторная работа доступна обучающемуся при выполне-
нии двух условий: сформированы умения по выполнению изучаемой операции (зачтена прак-
тическая работа) и осуществлена тренировка навыков (пройдено соответствующие тестовое 
задание).

Подсистема автоматизированных контрольно-измерительных материалов
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) АЭОР предназначены для автоматизации 

контроля полученных студентами знаний, умений и навыков по тематическим разделам дисци-
плины (тестирование), тем самым минимизируют работу преподавателя по оценке знаний. Каж-
дый тематический раздел дисциплины обеспечивается собственным банком КИМ, являющим-
ся общим для всех вариантов представления материала по отдельному тематическому разделу 
дисциплины, что позволяет унифицировать результаты освоения базовых знаний в изучаемой 
предметной области независимо от траектории обучения.

Автоматизированные контрольно-измерительные материалы (тестовые задания по учебным 
материалам раздела) включают в себя следующие типы вопросов: «множественный выбор», «на 
соответствие», «верно-неверно», «выбор пропущенных слов», «вычисляемый», «числовой от-
вет», «эссе», а также тип вопроса «перетащить на изображение», который использует техноло-
гию Drag-and-drop.

Подсистема автоматизированной навигации
Подсистема автоматизированной навигации предназначена для реализации индивидуаль-

ных образовательных траекторий для студента в зависимости от уровня освоения материала 
тематического раздела дисциплины. В подсистеме реализуются механизмы автоматизированной 
навигации по разделам дисциплины, исключающие возможность самостоятельного выбора сту-
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дентом вариантов изложения теоретического материала, не входящих в его собственную обра-
зовательную траекторию, а также механизмы индивидуального отслеживания и оценки уровня 
знаний, умений и навыков по разделам дисциплины для каждого студента.

Индивидуальные образовательные траектории автоматически формируются подсистемой, 
исходя из результатов тестирования по тематическим разделам дисциплины с использованием 
КИМ, в результате чего реализуется автоматизированный механизм доступа студента к разделам 
дисциплины и их элементам в соответствии с его индивидуальной траекторией обучения.

АЭОР может использоваться в качестве учебно-методического комплекса дисциплины, 
включая помимо структурированного теоретического и практического материала, автоматизи-
рованных контрольно-измерительных материалов, подсистемы автоматизированной навигации:

– методические указания с описанием организации самостоятельной работы студента с 
АЭОР;

– методики автоматизированного формирования индивидуальных образовательных траек-
торий;

– методику оценки результатов освоения дисциплины.
Апробация АЭОР 
Апробация АЭОР проведена в 2016–2017, 2017–2018 уч. гг. В АЭОР по дисциплинам «Ав-

томатизированные системы управления предприятием», «Организация и планирование автома-
тизированных производств» реализована адаптация по знаниевому компоненту в соответствии 
с доминирующим типом восприятия информации обучающимся – визуальным, аудиальным или 
кинестетическим. На рис. 7 приведены результаты определения доминирующего типа восприя-
тия информации контрольной группы студентов во входном тестировании, которые в целом со-
гласуются со статистическими данными [10]. По дисциплинам «Моделирование систем управ-
ления», «Моделирование систем» индивидуальная образовательная траектория определялась в 
соответствии с уровнем остаточных знаний студента по дисциплинам, предшествующим изуча-
емой (рис. 8).

Рис. 7. Распределение по индивидуальным тра-
екториям по доминирующему типу восприятия 

информации (A – аудиальный, B – визуальный, К – 
кинестетический) (дисциплина «Автоматизирован-

ные системы управления предприятием»)

Рис. 8. Распределение по индивидуальным 
траекториям по уровню остаточных знаний 

(A – «сформированные», B – «в целом сформиро-
ванные, но не систематические», С – «фрагмен-
тарные») (дисциплина «Моделирование систем 

управления»)

Диаграмма, представленная на рис. 9, иллюстрирует долю вовлечённости студентов в учеб-
ный процесс и итоговую оценку за курс, показатели которых выше при использовании АЭОР, 
по сравнению с традиционными занятиями. Это объясняется повышением мотивации обучаю-
щихся за счёт построения индивидуальной образовательной траектории, адаптированной под 
психофизиологические особенности отдельного студента. Реализуемая в АЭОР возможность 
гибкой организации выполнения практических заданий с более глубоким изучением студентом 
интересующих его предметных областей формирует заинтересованность и вовлечённость сту-
дентов в процесс обучения, развивает самостоятельность и ответственное отношение к обуче-
нию, что также положительно отражается на результатах обучения. Многократное повторение 
операций при тренировке навыков по предложенному алгоритму (рис. 5–6), реализующемуся в 
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АЭОР, несомненно, приведёт к лучшему закреплению знаний по изучаемой дисциплине, что ко-
личественно планируется оценить по уровню остаточных знаний студентов в ходе дальнейших 
исследований авторского коллектива.

Рис. 9. Доля вовлечённости студентов в учебный процесс и итоговая оценка за курс
 (АЭОР по дисциплине «Моделирование систем управления»)

По результатам апробации АЭОР внедрены в учебный процесс и осуществлён частичный 
перенос аудиторных занятий в электронную информационную обучающую систему «еКурсы» в 
соответствии с локальными нормативными актами СФУ [9]. Например, в результате внедрения 
в учебный процесс адаптивной модели обучения по дисциплине «Автоматизированные системы 
управления предприятием» контактная работа с преподавателем сокращена на 70 %.

Таким образом, АЭОР обеспечивает индивидуализацию процесса самостоятельного изуче-
ния материала дисциплины для каждого студента, содержит автоматизированные механизмы 
контроля и проверки полученных знаний, умений и навыков. Построение практико-ориентиро-
ванной среды обучения, включающей адаптивные электронные обучающие ресурсы, позволяет 
при сохранении эффективности процесса обучения создать условия для приобретения знаний, 
умений и опыта при изучении учебных дисциплин, снизить учебную нагрузку преподавателя за 
счёт переноса трансляционной части из лекций в самостоятельную работу студентов, освобо-
дить аудиторный фонд, повысить мотивацию обучающихся и осознанную необходимость при-
обретения профессиональной компетенции в процессе всего времени обучения в университете. 
Использование адаптивных электронных обучающих ресурсов возможно как для уровня высше-
го образования, так и для курсов повышения квалификации и переподготовки кадров.
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Formation of Individual Educational Trajectory 
as a Component of Practice-Oriented Learning 

Environment
I. N. Pozharkova
Siberian Fire and Rescue Academy of the Ministry, Zheleznogorsk, Krasnoyarskiy kray
E. E. Noskova
Siberian Federal University, Krasnoyarsk
E. Yu. Troyak
Krasnoyarsk Pedagogical University named after V. P. Astafiev, Krasnoyarsk

Abstract. The paper is devoted to questions of learning environment creation at 
the higher education institution on the basis of adaptive electronic learning resources. 
The structure of a typical adaptive electronic training resource is presented. The 
article describes the features of constructing the individual educational programmes 
for studying engineering subjects, taking into account such student’s abilities as:  
the dominant type of information perception, the level of residual knowledge on 
the subjects studied earlier, individual learning goals, and career guidance. The 
experience of creating adaptive e-learning resources on the basis of Moodle e-learning 
environment is described. Also the article presents the results of experiments of 
implementing the adaptive electronic learning resources into educational process. 
On the basis of the final test results (the special  indicators had been used) it was 
concluded that students of the control group who followed the individual educational 
trajectory had higher results in mastering the discipline in comparison with students 
who used the traditional model of studying. The authors say that students who were 
taught in the format of adaptive e-learning showed the higher level of independence, 
motivation, involvement and responsible attitude to study.

Keywords: practice-oriented learning environment, adaptive learning, electronic 
informational educational environment, e-learning, remote learning technologies, LMS 
Moodle.
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