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АННОТАЦИЯ. В рамках данной статьи рассмотрена организация учебного процесса с использовани-
ем электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в институте строительства и архитектуры Уральско-
го федерального университета. Недостаточная обеспеченность учебно-методическими материалами в 
электронном формате представления и невыполнение требований и принципов, предъявляемых к 
образовательным ресурсам, тормозят распространение подобных электронных средств и определяют 
актуальность тематики статьи. Процесс создания ЭОР требует постоянного совершенствования мето-
дических указаний по их разработке и поддержания их в актуальном состоянии. 
Цель статьи – описание структуры ЭОР для подготовки инженеров-строителей и рассмотрение 
процесса создания ЭОР, содержание которого соответствует современному уровню развития техни-
ки и технологий, а также нормативным положениям общей внутривузовской политики по созда-
нию ЭОР. 
Цель исследования достигнута в результате решения следующих задач: уточнен термин «электрон-
ный образовательный ресурс», конкретизированы педагогические положения, на которых строится 
процесс обучения с использованием ЭОР, сформулированы педагогические принципы, которым 
должны следовать авторы – разработчики ЭОР, для создания качественной продукции учебного 
назначения.  
Объект исследования – процесс подготовки будущих бакалавров строительства кафедры ПГС и ЭН 
Уральского федерального университета. Предмет исследования – разработка и описание структуры 
электронного образовательного ресурса по дисциплине «Организация, планирование и управление 
в строительстве» с целью формирования у будущих бакалавров-строителей необходимой професси-
ональной компетентности. 
Анализ внедрения ЭОР в процесс обучения показал, что учебный процесс, обеспеченный разрабо-
танными на научной основе, качественными электронными образовательными ресурсами, позво-
ляет реализовать практико-ориентированный подход к обучению. Электронный образовательный 
ресурс, разработанный на основе Moodle, способствует развитию интереса со стороны студентов к 
процессу обучения, стремлению к повышению уровня знаний, продвижению в научно-
исследовательской деятельности. 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Бессонова, О. А. Электронный образовательный ресурс по дисциплине «Ор-
ганизация, планирование и управление в строительстве» / О. А. Бессонова, Л. И. Миронова. – 
Текст : непосредственный // Педагогическое образование в России. – 2023. – № 5. – С. 96–105. 

Bessonova Olga Aleksandrovna, 
Senior Lecturer of Department of Industrial, Civil Engineering and Real Estate Expertise, Ural Federal University named after 
the first President of Russia B. N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia 

Mironova Ludmila Ivanovna, 
Doctor of Pedagogy, Associate Professor, Professor of Department of Industrial, Civil Engineering and Real Estate Expertise, 
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia 

ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCE FOR THE DISCIPLINE 
“ORGANIZATION, PLANNING AND MANAGEMENT IN CONSTRUCTION” 

KEYWORDS: higher education institutions; students; information and communication technologies; in-
formatization of education; information educational environment; academic disciplines; electronic educa-

© Бессонова О. А., Миронова Л. И., 2023 



 97 

tional resources; educational process; objectivity of knowledge assessment; distance learning; professional 
competence; construction 

ABSTRACT. Within the framework of this article, the organization of the educational process using elec-
tronic educational resources at the Institute of Construction and Architecture of the Ural Federal University is 
considered. The insufficient provision of educational and methodological materials in electronic format and 
failure to comply with the requirements and principles for educational resources hinder the spread of such 
electronic means and determine the relevance of the topic of the article. The process of creating electronic  
educational resources requires constant improvement of guidelines for their development and keeping them 
up to date. 
The purpose of the article is to describe the structure of electronic educational resources for the training of 
civil engineers and to consider the process of creating electronic educational resources, the content of 
which corresponds to the current level of development of engineering and technology, as well as the regula-
tory provisions of the general intra-university policy on the creation of electronic educational resources. 
The goal of the study was achieved as a result of solving the following problems: the term “electronic edu-
cational resource” was clarified, the pedagogical provisions on which the learning process using EER is 
based were specified, and pedagogical principles were formulated that the authors – developers of EER 
should follow in order to create high-quality educational products. 
The object of the study is the process of preparing future bachelors of construction at the Department of 
Civil Engineering and Electrical Engineering of the Ural Federal University. The subject of the research is 
the development and description of the structure of an electronic educational resource in the discipline 
“Organization, planning and management in construction” with the aim of developing the necessary pro-
fessional competence in future civil engineering bachelors. 
An analysis of the implementation of electronic educational resources in the learning process showed that the 
educational process, provided with high-quality electronic educational resources developed on a scientific ba-
sis, makes it possible to implement a practice-oriented approach to learning. An electronic educational re-
source developed on the basis of Moodle contributes to the development of interest on the part of students in 
the learning process, the desire to improve the level of knowledge, and advance in research activities. 

FOR CITATION: Bessonova, O. A., Mironova, L. I. (2023). Electronic Educational Resource for the Disci-
pline “Organization, Planning and Management in Construction”. In Pedagogical Education in Russia. 
No. 5, pp. 96–105. 

ведение. В настоящее время элек-
тронные образовательные ресурсы 

(далее – ЭОР) в учебном процессе вузов ис-
пользуются достаточно активно. 

Однако процесс разработки ЭОР требует 
постоянного совершенствования методиче-
ских указаний по их разработке, чтобы под-
держивать их в актуальном состоянии, а со-
держание их должно соответствовать совре-
менному уровню развития техники и техно-
логий и нормативным положениям общей 
внутривузовской политики по созданию ЭОР. 
Само явление ЭОР требует более широкого 
распространения среди преподавателей. 

Отмеченные обстоятельства говорят об 
актуальности темы статьи, целью которой 
является описание структуры ЭОР «Орга-
низация, планирование и управление в 
строительстве». Для достижения цели ста-
тьи решены следующие задачи: в рамках 
литературного обзора приведены преиму-
щества ЭОР по сравнению с традиционны-
ми методами обучения в вузе, уточнен тер-
мин «электронный образовательный ре-
сурс», конкретизированы педагогические 
положения, на которых строится процесс 
обучения с использованием ЭОР, сформу-
лированы педагогические принципы, кото-
рым должны следовать авторы – разработ-
чики ЭОР, для создания качественной про-
дукции учебного назначения. Объект ис-
следования – процесс подготовки будущих 
бакалавров строительства. Предмет иссле-
дования – разработка и описание структуры 

электронного образовательного ресурса по 
дисциплине «Организация, планирование и 
управление в строительстве» с целью фор-
мирования у будущих бакалавров-
строителей необходимой профессиональ-
ной компетентности. 

Обзор литературы. В научных рабо-
тах российских ученых последних лет, по-
священных обучению в условиях использо-
вания средств информационных и комму-
никационных технологий (ИКТ), отмечает-
ся повышение качества результатов обуче-
ния за счет интенсификации образователь-
ного процесса, активизации познаватель-
ной деятельности обучаемых, повышения 
их работоспособности и мотивации к обуче-
нию (И. В. Богомаз [5], Ю. И. Капустин [15], 
С. В. Монахов [20], О. А. Тарабрин [28], 
Р. А. Черный [30], Л. И. Долинер [12], 
И. В. Роберт [23–26], О. В. Насс [21] и др.). 
Эти авторы отмечают следующие отличия 
ЭОР от традиционных методов обучения: 

– интерес и вовлеченность студентов в 
процесс обучения; 

– объективность оценки знаний студента; 
– обеспечение дистанционного кон-

троля за усвоением материала; 
– визуализация учебного материала. 
В работах эти же авторов отмечаются 

следующие главные преимущества ЭОР, 
применяемых в вузовском учебном процессе: 

– интерактивность: в ЭОР есть воз-
можность обновления, изменения и порядка 
выдачи материала в зависимости от уровня 

В 
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усвоения знаний студентом; перехода по 
ссылкам и взаимодействия с другими сайта-
ми; есть способы обратной связи с препода-
вателем или общения с сокурсниками; 

– наглядность: каждая лекция состоит 
из слайдов с текстом и визуальными образа-
ми, облегчающими понимание и запомина-
ние новых понятий, утверждений и методов; 

– разветвленная структура связей 
между блоками учебного материала, кото-
рая визуально понятна и предоставляет 
возможность перехода в другую лекцию или 
тему; в каждой лекции есть рекомендуемые 
переходы для запланированного и последо-
вательного изучения дисциплины; 

– открытость: структура ЭОР позво-
ляет вносить изменения и дополнения в ви-
де новых разделов, тем, тестовых заданий 
или игр; у студентов есть возможность вы-
разить свое мнение о курсе в виде отзыва; 

– интуитивно понятный и комфорт-
ный интерфейс: материалы ЭОР доступны 
в любое время для просмотра и изучения, а 
для управления учебным процессом раз-
мещен календарь приема практических и 
тестовых заданий. 

Преимущества ЭОР неоспоримы и их 
воздействие на процесс обучения еще пред-
стоит оценить в долгосрочной перспективе, 
но уже сейчас такие ресурсы востребованы 
наряду с образовательными порталами, 
электронными библиотеками или прило-
жениями дополненной реальности 
(Augmented Reality, AR-технологии). 

Анализ научных исследований, связан-
ных с проблемами разработки электронных 
образовательных ресурсов (Н. В. Агеев [1], 
Л. Л. Босова [6], С. Г. Григорьев [9; 10], 
В. П. Демкин [11], А. А. Кузнецов [18], 
В. А. Касторнова [16], О. А. Козлов [17], 
В. И. Сердюков [27], С. А. Бешенков [2; 3], 
О. В. Насс [21]), а также нормативных доку-
ментов, регламентирующих применение 
электронных ресурсов 1 , позволил обозна-
чить следующие понятия, являющиеся си-
нонимами ЭОР: 

– цифровые образовательные ресурсы 
(В. П. Демкин [11]); 

– интерактивные средства обучения 
(В. А. Касторнова [16]); 

– педагогическая продукция, функцио-
нирующая на базе ИКТ [29]. 

В данной статье мы будем употреблять 
термин «электронные образовательные ре-
сурсы» (ЭОР) в значении, принятом в науч-
ной школе, руководимой И. В. Роберт [26; 
29], как наиболее полно отвечающее требо-

 
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 

от 04.08.2023) «Об образовании в Российской Федера-
ции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023). С. 18. 
URL: http://government.ru/docs/all/100618/ (дата об-
ращения: 11.09.2023). 

ваниям, предъявляемым к педагогической 
продукции, функционирующей на базе 
средств ИКТ. 

«Электронный образовательный ре-
сурс (ЭОР) – электронное средство учебного 
назначения, обеспечивающее: 

– информирование студентов о мето-
дических особенностях преподавания дис-
циплины посредством удаленного взаимо-
действия с пользователем; 

– регламентацию самостоятельной ра-
боты студентов и предоставление учебно-
методического контента на базе технологий 
мультимедиа, гипертекста, гипермедиа; 

– автоматизацию контроля знаний и 
умений студентов по конкретной дисци-
плине» [26; 29]. 

ЭОР является компонентом информа-
ционно-методического обеспечения образо-
вательного процесса (ИМО ОП) вуза [19], ис-
пользуемым на различных этапах обучения. 
Теоретический анализ электронных образо-
вательных ресурсов и их практическое ис-
пользование позволяют сформулировать ос-
новные концептуальные педагогические по-
ложения, на которых строится процесс обу-
чения с использованием ИМО ОП: 

– студент самостоятельно приобретает 
знания, пользуясь разнообразными источ-
никами информации; 

– студент умеет с этой информацией 
работать, используя различные способы по-
знавательной деятельности; 

– студент имеет возможность использо-
вать электронный образовательный ресурс 
в удобное для него время; 

– студент осознает ценность информа-
ции и активно применяет приобретенные 
знания на практике для решения реальных 
инженерных задач; 

– организация самостоятельной (инди-
видуальной или групповой) деятельности 
студентов предполагает использование но-
вейших педагогических технологий, адек-
ватных специфике данной формы обучения 
и стимулирующих раскрытие внутренних 
резервов каждого обучаемого; 

– обучение предусматривает активное 
взаимодействие как с преподавателем, так и 
со студентами в группе в ходе осуществления 
познавательной и творческой деятельности; 

– контроль носит систематический ха-
рактер и строится на основе как оператив-
ной обратной связи, предусмотренной в 
структуре учебного курса, так и текущего 
контроля через системы тестирования или 
итогового контроля в виде теста. 

Проведенный анализ положений, на 
которых строится учебный курс с использо-
ванием ЭОР, позволяет сделать вывод о том, 
что образовательный процесс в вузе, орга-
низованный на базе информационно-
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методического обеспечения, представлен-
ного в электронном формате, способствует 
развитию самостоятельной, познавательной, 
научно-исследовательской деятельности 
студентов, направленной на формирование 
их профессиональной компетентности. 

Изучение большого количества элек-
тронных ресурсов образовательного назна-
чения, анализ подходов к их разработке 
позволяют систематизировать основные пе-
дагогические принципы, реализация кото-
рых обеспечивает их личностно направлен-
ную развивающую ориентацию в сочетании 
с профессиональным развитием. Так, в ре-
зультате анализа научных публикаций, свя-
занных с теоретическими основами разра-
ботки ЭОР (И. Е. Вострокнутов [7], М. А. Го-
рюнова [8], О. В. Зимина [13], Е. А. Ильчук 
[14], Ю. И. Капустин [15], И. В. Роберт [24], 
Н. В. Агеев [1], А. А. Кузнецов [18] и др.), 
можно сделать вывод о том, что теоретиче-
ский материал, определяющий структуру 
любого электронного образовательного 
ресурса, должен создаваться с учетом вы-
полнения следующих принципов: 

1) принцип структурированности, со-
гласно которому материал должен быть 
разбит на разделы, состоящие из модулей, 
минимальных по объему и замкнутых по 
содержанию; модули должны иметь закон-
ченный, логически целостный характер, 
чтобы поддерживать на должном уровне 
мотивацию и темп обучения; 

2) принцип полноты и системности, 
согласно которому каждый модуль, вхо-
дящий в состав образовательного ресурса, 
должен иметь: теоретическое ядро, кон-
трольные вопросы по теории, задачи и 
упражнения для самостоятельного реше-
ния, ссылки на нормативные документы; 
системность предполагает наличие методи-
чески правильного фундамента и четкой 
логической структуры представления раз-
личного учебного материала в доступной 
для понимания форме и активное взаимо-
действие с ним в процессе обучения. Хоро-
шо структурированный и систематизиро-
ванный учебный материал лучше воспри-
нимается и легче усваивается; при этом сту-
денты осознают приобретенные знания как 
элемент целостной системы; 

3) принцип интерактивности, соглас-
но которому обеспечивается возможность 
изменения объема и порядка выдачи мате-
риала в зависимости от уровня усвоения 
знаний студентом; ЭОР должен допускать 
адаптацию к нуждам конкретного студента 
в процессе обучения, позволять варьиро-
вать глубину и сложность изучаемого мате-
риала и его прикладную направленность. 
Интерактивность (взаимодействие, влияние 
друг на друга) также обеспечивает макси-

мально возможную обратную связь: 
– между студентом и преподавателем; 

наличие эффективной обратной связи поз-
воляет студенту получать информацию о 
правильности своего продвижения по пути 
от незнания к знанию; такая обратная связь 
должна быть как послеоперационной, так и 
отсроченной в виде внешней оценки; 

– между студентом и учебным материа-
лом; применяемые дидактические средства 
после анализа действий студента должны 
выдавать то или иное обучающее воздей-
ствие (объяснение, подсказку, новый вопрос 
или задание и т. п.), т. е. осуществлять ин-
терактивный диалог со студентом; выпол-
нение данного принципа позволяет наде-
лить электронное средство обучения отли-
чительным свойством и уникальным пре-
имуществом по сравнению с книжным ва-
риантом дидактического средства; 

4) принцип наглядности, согласно ко-
торому каждый модуль ЭОР должен состо-
ять из набора учебных кадров с минимумом 
текста и максимумом визуализации, облег-
чающей понимание и запоминание новых 
понятий, утверждений и методов; 

5) принцип ветвления, согласно кото-
рому обязательно наличие рекомендуемых 
переходов, реализующих необходимую с 
методической точки зрения последователь-
ность изучения дисциплины; в разветв-
ленной структуре ЭОР каждый модуль 
связан гипертекстовыми ссылками с други-
ми модулями так, чтобы у пользователя 
была возможность для перехода в любой 
другой модуль; 

6) принцип открытости, согласно ко-
торому ЭОР должен быть выполнен в 
форматах, позволяющих компоновать их в 
единые электронные комплексы, расширять 
и дополнять их новыми разделами и темами; 

7) принцип самостоятельности, под 
которым подразумеваются самоорганиза-
ция студентов, самостоятельный подбор не-
обходимого материала и самооценка. Само-
стоятельность предполагает, что познава-
тельная деятельность студента должна осу-
ществляться самостоятельно и в ходе нее 
студент самостоятельно приобретает зна-
ния, используя различные источники ин-
формации; учится работать с информацией. 
При этом работа студента должна носить 
активный характер и быть направлена на 
решение конкретных задач в изучаемой им 
предметной области. 

Основная часть. ЭОР «Организация, 
планирование и управление в строитель-
стве» разработан на основе веб-системы для 
организации и управлении дистанционным 
обучением Moodle (от англ. Modular Object 
Oriented Dynamic Learning Environment) и 
предназначен для студентов направления 
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подготовки «Строительство», уровень «Спе-
циалитет» и «Бакалавриат», обучающихся в 
институте строительства и архитектуры 
Уральского федерального университета име-
ни первого Президента России Б. Н. Ельцина 
(УрФУ). Эту дисциплину изучают студенты  
6-го курса специальности САПР (Системы 
автоматизированного проектирования, об-
щая трудоемкость дисциплины составляет 
8 зачетных единиц) и 4-го курса специаль-
ностей ПГС и ЭН (Промышленное и граж-
данское строительство и экспертиза недви-
жимости, 6 зачетных единиц). ЭОР исполь-
зуется в учебном процессе с июля 2021 г. на 
кафедре ПГС и ЭН. 

Структура ЭОР включает лекционные 
материалы, методические рекомендации по 
практическим занятиям и курсовому проек-
тированию, глоссарий, мероприятия по те-
кущему контролю, итоговой проверке в ви-
де независимого тестового контроля. 

Взаимодействие студентов с контентом 
лекционного учебного материала обеспечи-

вается применением интерактивных элемен-
тов обучения, таких как игры, гиперссылки, 
видеоролики, вопросы самоконтроля и те-
стовые задания. 

Разные способы подачи материалов 
способствуют вовлеченности студентов с 
разными особенностями восприятия ин-
формации: визуалы, аудиалы или дигиталы 
получат полезную информацию в удобной 
для освоения форме. 

ЭОР допускает адаптацию к нуждам 
конкретного пользователя в процессе учебы: 
позволяет варьировать срок сдачи, время 
выполнения контрольных заданий. В случае 
успешного выполнения учебных задач сту-
дент получает положительную оценку своего 
успеха различными средствами, в основном 
это аудиозапись поздравления, полезный 
учебный материал или дополнительный 
балл в журнале оценок. На рисунке пред-
ставлена структура ЭОР по дисциплине 
«Организация, планирование и управление 
в строительстве». 

 

 

Рис. Структура электронного образовательного курса 
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проходят обучение, с указанием текущих 
баллов каждого студента, управленческие 
элементы курса, в которых размещаются 
новости и проводятся консультации, в том 
числе в режиме online (видеоконференции 
«Big Blue Button»). 

Методический блок содержит мето-
дические рекомендации по работе с ресур-
сом, рабочую программу, график обучения 
и рейтинг-план дисциплины. 

Информационный блок включает 
теоретический материал курса в виде элек-
тронных лекций. Каждая лекция включает 
несколько тем и представляет иллюстриро-
ванный материал по каждой теме. Структу-
ра лекций выполнена в гибкой форме: каж-
дая тема состоит из слайдов и предоставля-
ет возможности изучения материала раз-
личными путями или вариантами рассмот-
рения для студента. После каждой темы 
лекции для активизации учебного процесса 
и организации текущего контроля уровня 
усвоения учебного материала студентам 
предлагаются тестовые вопросы в кластерах 
(несколько неповторяющихся вопросов при 
множественном прохождении одной темы). 
Кластеры позволяют внести разнообразие в 
процесс оценивания знаний, избежать по-
вторений и подсказок при прохождении тем. 
В зависимости от правильности выбранного 
ответа студенты могут перейти на следую-
щую страницу или вернуться на предыду-
щую страницу в случае неверного выбора от-
вета и повторить учебный материал. В каж-
дой лекции приведены содержание и биб-
лиографический список с указанием ссылок 
на нормативные документы для углубленно-
го изучения материала. По каждому разделу 
дисциплины приведены материалы в тек-
стовой форме (конспект лекции), дополни-
тельные материалы (видеоролики с поясне-
ниями лектора), видеообзоры материалов 
лекций. Лекцию можно оценивать баллами, 
которые записываются в журнал оценок. 

Лекционный материал включает акту-
альную информацию, соответствующую 
нормативным документам, процессам стро-
ительства и другим темам дисциплины. Все 
элементы лекций обновляются по мере вне-
сения изменений в нормативные докумен-
ты (в текущую версию ЭОР уже внесены из-
менения за 2023 г.). Таким образом, все ма-
териалы лекций являются интерактивными 
и меняющимися по мере изменений норма-
тивной документации, вся учебная инфор-
мация является актуальной, соответствую-
щей нормативным документам и требова-
ниям ФГОС ВО «Строительство, бакалаври-
ат», объем которой достаточен для полно-
ценного изучения дисциплины. 

Обучающий блок включает методи-
ческие указания для выполнения практиче-

ских работ, расчетно-графических работ, а 
также курсового проекта. Методические ре-
комендации по практическим занятиям и 
курсовому проектированию дополнены ви-
деоинструкциями с разборами основных 
тем и вопросов, подробным изложением 
методики расчетов по задачам и бланками 
для выполнения заданий. 

Проверка практических работ автома-
тизирована: в обучающем блоке размещены 
тесты к заданиям, и студенту достаточно 
занести ответы с бланков и мгновенно по-
лучить результат. Практические работы и 
курсовой проект оцениваются баллами, ко-
торые записываются в журнал оценок. 

Контролирующий блок позволяет ре-
ализовать все традиционные виды контроля: 
текущую аттестацию, зачет, экзамен. Вопро-
сы для самопроверки в лекциях, тесты по 
практическим работам и текущей аттестации 
представлены в виде вопросов с «множе-
ственным выбором», «на соответствие», 
«коротким ответом» или вопросов открыто-
го типа и позволяют оценить уровень пред-
ставлений, умений и навыков студента. 

Контроль за уровнем творчества осу-
ществляется в процессе выполнения курсо-
вой работы. 

Результаты прохождения контрольных 
мероприятий и тестов фиксируются в ведо-
мости группы и в журнале оценок по дис-
циплине, что позволяет самим студентам 
наблюдать, планировать и контролировать 
свою успеваемость. 

Итоговый экзамен позволяет осуще-
ствить контроль на уровне воспроизведения 
и проводится в виде независимого тестового 
контроля на сайте университета, одобрен-
ного специалистами Центра независимой 
оценки результатов обучения, с помощью 
банка вопросов, который содержит 300 тео-
ретических вопросов разной степени слож-
ности и 200 практических задач по темам 
дисциплины. 

Контрольные задания подобраны для 
всех уровней усвоения материала: низкий, 
средний и высокий. 

Глоссарий содержит толковый сло-
варь научных терминов и определений дис-
циплины, которые необходимо знать сту-
денту после ее изучения. 

Как видно из описания структуры бло-
ков ЭОР, они полностью покрывают тради-
ционные формы обучения и содержат абсо-
лютно всю информацию, необходимую для 
усвоения изучаемого курса. 

Результаты и обсуждение. Резуль-
татом обучения с применением разрабо-
танного ЭОР является сформированность у 
выпускника института строительства и ар-
хитектуры в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО «Строительство» необходимой 
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профессиональной компетентности, под ко-
торой будем понимать совокупность: 

знаний: 
– основ технического регулирования в 

строительстве, достигаемых в процессе са-
мостоятельного изучения и освоения мате-
риала по нормативным документам, ссылки 
на электронные базы которых размещены в 
ЭОР; 

– состава проектов организации строи-
тельства, проектов производства работ, 
принципов разработки генеральных пла-
нов; структуры управления качеством стро-
ительной продукции и порядка сдачи объ-
ектов в эксплуатацию, обеспечиваемых 
нужными учебными материалами, разме-
щенными в ЭОР; 

– порядка обеспечения и комплектации 
строительных организаций материальными 
и техническими ресурсами; для освоения 
этих знаний студент выполняет практиче-
ские задания с помощью средств ЭОР: ме-
тодических указаний, видеоинструкций; 

умений: 
– разрабатывать проектную, рабочую, 

организационно-технологическую доку-
ментацию на строительные объекты и ком-
плексы (в том числе проекты организации 
строительства, строительные генеральные 
планы, календарные планы возведения 
зданий и сооружений); 

– определять необходимое количество 
материальных и технических ресурсов для 
строительства; 

– проектировать структуры управления 
строительством; 

– оформлять документацию по вводу 
объектов в эксплуатацию.  

Контроль за уровнем сформированности 
умений в ЭОР осуществляется благодаря 
применению средств самоконтроля, тесто-
вых заданий, текущего контроля успеваемо-
сти по журналу оценок, а также итоговому 
тесту, размещенному на сайте университета; 

практического опыта: 
– в области организации проектирова-

ния и строительства зданий, достигаемого в 
ходе выполнения курсовых проектов по ор-
ганизации и планированию строительства 
объекта, обеспечиваемого консультациями, 
методическими указаниями, видеоинструк-

циями, доступными в ЭОР. 
Заключение. Следует сказать, что 

учебный процесс, обеспеченный разрабо-
танными на научной основе, качественны-
ми электронными образовательными ре-
сурсами, позволяет реализовать практико-
ориентированный подход к обучению. 
Электронный образовательный ресурс, раз-
работанный на основе Moodle, способствует 
развитию интереса со стороны студентов к 
процессу обучения, стремлению к повыше-
нию уровня знаний, продвижению в науч-
но-исследовательской деятельности. Каче-
ственно разработанные электронные обра-
зовательные ресурсы имеют несомненные 
преимущества (о чем было сказано выше) 
по сравнению с традиционными методами 
обучения. Однако при внедрении их в учеб-
ный процесс необходимо учитывать их не-
достатки, связанные с невыполнением тре-
бований и принципов, предъявляемых к 
ним и описанным в начале статьи. 

Кроме этого, необходима разработка 
единых требований и норм для осуществле-
ния мониторинга и оценки качества ЭОР, 
применяемых в учебном процессе универ-
ситета [19], а также для более активной раз-
работки ЭОР целесообразно создать систему 
поощрения преподавателей, внедряющих в 
учебный процесс электронные образова-
тельные ресурсы. Особенно актуальной эта 
задача становится в период цифровой 
трансформации вузовской подготовки. 

Электронное обучение регламентиро-
вано к применению образовательными 
стандартами высшего образования (п. 1.5 
ФГОС ВО по направлению подготовки 
08.03.01 Строительство (уровень бака-
лавриат)1 и п. 1.6 ФГОС ВО по направлению 
подготовки 08.05.01 Строительство уни-
кальных зданий и сооружений (уровень 
специалитет) 2 ), поэтому применение ЭОР 
является наиболее объективным и совре-
менным педагогическим средством для 
обучения будущих инженеров. 

 
1  Российское образование. Федеральный портал. 

URL: http://www.edu.ru/documents/view/60969/ (дата 
обращения: 11.09.2023). 

2  Российское образование. Федеральный портал. 
URL: http://www.edu.ru/documents/view/63887/ (дата 
обращения: 11.09.2023). 
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