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ВВЕДЕНИЕ  
 

Актуальность исследования. В настоящее время, в период перехода к 

стандартам нового поколения, основанном на модульных технологиях, 

качественная организация самостоятельной работы студентов становится 

наиболее актуальна.  

Введение электронных учебно-методических комплексов в процесс 

обучения образует новейшие педагогические инструменты, тем самым 

предоставляя и новые возможности. При этом изменяются функции педагога, 

и существенно расширяется сектор самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся, как неотъемлемой части учебного процесса [6]. 

ЭУМКД позволяют собрать в едином комплексе практически все 

информационные материалы, которые необходимы для освоения конкретной 

дисциплины. В то же время они являются в необходимой степени 

интерактивными, наглядными, мобильными, компактными, 

многовариантными, многоуровневыми и с множеством проверочных задач и 

тестов [2].  

Безусловно, самостоятельная учебная работа эффективна только лишь 

в активно-деятельностной форме, таким образом, требуется внедрение 

методик и подходов, которые развивают такие формы обучения и усиливают 

мотивацию обучающихся. Еще одно последствие расширения сектора 

самостоятельной учебной работы - необходимость постоянного мониторинга 

процесса обучения.  

Информатизация общества связана с расширением области 

использования информационных и коммуникационных технологий. В связи с 

этим актуальным является вопрос применения информационных и 

коммуникационных технологий в системе образования на всех его 

уровнях[11]. 

Объектом данной выпускной квалификационной работы является 

процесс изучения дисциплины «Экспертные системы». 



Предмет – электронный учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Экспертные системы». 

Цели и задачи исследования. Целью выпускной квалификационной 

работы является разработка электронного учебно-методического комплекса 

по дисциплине «Экспертные системы». 

Для достижения данной цели сформированы следующие задачи: 

1. Изучить роль дисциплины «Экспертные системы» в учебном 

процессе. 

2. Изучить основные требования, предъявляемые к ЭУМКД. 

3. Разработать структуру ЭУМКД «Экспертные системы». 

4. Выбрать средства для разработки ЭУМКД «Экспертные системы». 

5. Разработка элементов ЭУМКД «Экспертные системы». 

6. Внедрение ЭУМКД «Экспертные системы» в электронную систему 

обучения «Пегас». 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использовали 

следующие методы: 

1. Анализ литературы согласно исследуемой темы. 

2. Анализ имеющихся ЭУМКД. 

3. Анализ программных средств необходимых для создания ЭУМКД. 

Практическая ценность работы состоит в том, что созданный ЭУМКД 

полноценно функционирует в системе электронного обучения «Пегас». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННОГО 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

1.1 Понятие электронного учебно-методического комплекса 

дисциплины 

 

Под электронным учебно-методическим комплексом дисциплины 

(ЭУМКД) понимается совокупность структурированных учебно-

методических материалов, которые объединены посредством компьютерной 

среды обучения, обеспечивают полный дидактический цикл обучения и 

предназначены для оптимизации овладения студентом профессиональных 

компетенций в рамках конкретной учебной дисциплины. 

Применение подобных средств в ходе самостоятельной подготовки 

обучающихся меняет стандартную ситуацию в образовательной системе, 

когда обучающая роль целиком принадлежала педагогу. ЭУМКД 

предоставляют возможность обучающемуся, без чьей-либо помощи, более 

гибко манипулировать предлагаемой учебной информацией в соответствии с 

его личными способностями, при этом доля обучающих функций 

преподавателя переходит на студента. Педагог только поддерживает 

обучающегося, ориентирует и помогает в решении различных возникающих 

трудностей и вопросов [24]. 

Электронный учебно-методический комплекс дисциплины должен в 

себя включать: практикум (лабораторный и семинарский), грамотно 

организованный теоретический материал по данной дисциплине, тестовые 

задания, глоссарий и дидактические материалы. Помимо этого, необходимо 

наличие информации об авторе, четкое название учебной дисциплины, шифр, 

название специальности и примерный объем часов, необходимых на 

усвоение материала данной дисциплины. Программная платформа 

электронного учебно-методического комплекса должна точно и без ошибок 



работать под управлением существующих в учебном центре операционных 

систем и программных продуктов [1]. 

При создании электронного учебно-методического комплекса 

необходимо принять во внимание некоторые значимые моменты. 

Содержание ЭУМКД в обязательном порядке должно быть в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

(ФГОС) нового поколения согласно данной специальности и так же 

соответствовать современному уровню научно-технического прогресса в 

данной области знаний. Структура электронного учебно-методического 

комплекса должна складываться из логически взаимосвязанных компонентов 

или модулей. Любой самостоятельный модуль должен открываться в 

отдельном электронном окне, обладать собственной целевой установкой, 

направленной на решение частных задач. Интерфейс ЭУМКД обязан иметь 

строгий и выразительный вид, наглядные панели инструментов, быть 

простым и понятным для работы с пользователем. Программная реализация 

должна предусматривать возможность технологически нетрудного 

улучшения и модернизации содержания учебного материала в будущем. 

Необходимо чтобы ЭУМКД был предельно интерактивным, включал в себя 

достаточно мультимедийной информации, обладал удобными средствами 

поиска необходимого материала [12]. 

Основной частью учебного материала в ЭУМКД, как правило, является 

гипертекст, который позволяет мгновенно переключиться к той или иной 

части учебного материала. Он может в себя включать ссылки (особым 

способом выделенные слова или фразы) на различные объекты. Объектами 

могут являться: графическая иллюстрация, анимация, текст, видеозапись, 

любая программа. Помимо структурированного учебного гипертекста и 

различных мультимедийных иллюстраций необходимо, чтобы ЭУМКД 

включал в себя упражнения с целью контроля знаний и компьютерного 

тренинга. 



В период предварительного проектирования ЭУМКД создателем-

разработчиком выполняется поиск и подбор учебного материала, 

формируются учебные цели каждого модуля, намечаются ресурсы, которые 

он будет использовать при создания ЭУМКД. Образное понимание 

материала достигается благодаря различным мультимедийным средствам. 

Применение неподвижных и подвижных изображений (видео, анимация, 

трехмерное стереоскопическое изображение) повышает педагогический 

потенциал, позволяет образовательному процессу быть более наглядным, 

мотивирует студентов к овладению учебным материалом. Необходимо, 

чтобы текстовая составная часть могла быть дополнением к образно-

визуальной, несущей более важную информацию. Методическая 

продуктивность цифровых изданий достигается благодаря эмоциональному 

воздействию и образному восприятию на обучающегося, что обеспечивает 

правильно выстроенная текстовая информация и согласованная с ней 

аудиовизуальная составляющая [28]. 

Немаловажную значимость в управлении учебно-познавательной 

работой учащихся представляет интерактивность. В интересах этого, 

электронные учебные материалы должны быть нацелены на «диалог» со 

студентом в ходе овладения материалом. При этом во время представления 

текстовых данных крайне важен стиль изложения. Важно, чтобы учебный 

материал не напоминал статью, лекцию или текст академического учебника. 

Для электронных учебных материалов подойдет стиль, который напоминает 

разговор преподавателя на групповых занятиях либо на семинаре. Большой 

по объему материал необходимо делить на небольшие части, фрагменты 

(подразделы) [7]. 

 

 

 



1.2 Функции и цели электронного учебно-методического комплекса 

дисциплины 

 

Разработка электронного учебно-методического комплекса 

дисциплины дает возможность создать общую информационную систему 

всех учебно-методических материалов университета и авторских наработок 

преподавателей. Присутствие такого рода системы увеличивает возможности 

использования компьютеризованного обучения, которое, как правило, 

предоставляет возможность доступа к учебным материалам посредством 

локальной сети Интернет. Благодаря этому процесс освоения материала 

перестает всерьез зависеть от местоположения студента. Иными словами, 

созданные преподавателями электронные учебные ресурсы могут 

использоваться с целью поддержки учебного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Дистанционные образовательные технологии выгодно отличаются от 

традиционных технологий рядом особенностей. 

Гибкость – возможность для студентов заниматься учебой в удобное 

время, в удобном темпе и месте. 

Параллельность – параллельное с профессиональной деятельностью 

обучение, т.е. без отрыва от производства. 

Охват – синхронное использование многих источников учебной 

информации (базы знаний, банки данных, электронные библиотеки и т. д.) 

для большого количества обучающихся. Взаимодействие через сеть с 

преподавателями и другими студентами. 

Экономичность – эффективное использование технических средств, 

учебных помещений, концентрированное и унифицированное представление 

учебной информации и мультимедийный доступ к ней уменьшает расходы на 

подготовку специалистов. 

Технологичность – применение в образовательном процессе новых 

достижений телекоммуникационных и информационных технологий, 



которые способствуют продвижению студентов в мировое информационное 

и постиндустриальное пространство [19].. 

Введение в образовательный процесс такого рода дистанционных 

образовательных технологий дает возможность обновить и расширить роль 

педагога, который должен постоянно совершенствовать преподаваемые им 

курсы, координировать познавательный процесс, увеличивать творческую 

активность и квалификацию соответственно инновациям. 

Дистанционные образовательные технологии оказывают 

положительное воздействие на обучающегося, увеличивая его креативность 

и интеллектуальные возможности благодаря самоорганизации, желанию 

узнавать что-то новое, умения обращаться с компьютерной техникой и без 

помощи других принимать серьезные решения [16]. 

Внедрение электронных учебно-методических комплексов дисциплины 

дает возможность эффективно руководить образовательным процессом, 

позволяет постоянно улучшать качество образования в высшем учебном 

заведении благодаря использованию в учебном процессе лучших учебно-

методических изданий, контролирующих тестов по тем или иным 

дисциплинам, создает объективные условия для полноценного 

самостоятельного освоения студентами учебного материала, способствует 

формированию современного набора учебно-методических комплексов, 

которые доступны любому студенту не зависимо от формы обучения [22]. 

 

 

1.3 Возможности электронного учебно-методического комплекса 

дисциплины 

 

Применение ЭУМКД в формировании учебного процесса обосновано 

большим количеством положительных сторон в сравнении с традиционными 

средствами обучения студентов:  



− возможность интерактивного взаимодействия студента с элементами 

электронного ресурса;  

− возможность оптимизации и адаптации пользовательского интерфейса 

под личные требования студента; 

− доступ к учебным материалам из любого географического 

местоположения;  

− возможность построения удобного и простого механизма навигации в 

пределах электронного ресурса. В электронном пособии можно пользоваться 

фреймовой структурой, гиперссылками, что дает возможность мгновенно 

переключиться на нужный фрагмент или раздел и также просто и быстро 

вернуться назад; 

− использование дополнительных средств воздействия на студента 

(мультимедиа), что дает возможность стремительнее изучать и легче 

осваивать новый учебный материал; 

− встроенный автоматизированный контроль уровня знаний 

обучающегося и автоматический подбор надлежащего данному уровню 

знаний ряда электронного ресурса; 

− хорошо сформированный поисковый механизм как в пределах 

электронного ресурса, так и вне его; 

− своевременная доставка электронных материалов;  

− возможность использования учебных материалов как дома либо в 

помещении, так и в дороге с помощью мобильного устройства (ноутбука, 

планшета, смартфона) и сети Интернет; 

− упрощение в поиске информации, облегчение подготовки к экзаменам; 

− оперативное и своевременное обновление электронных материалов 

[13]. 

Также одним из главных достоинств ЭУМКД является наличие в одном 

месте полного систематизированного материала, который включает в себя: 

− темы контрольных работ; 



− программы лекционных и список индивидуальных заданий; 

− программы зачетов и экзаменов; 

− перечень тем рефератов, списки научных руководителей по темам; 

−  методические рекомендации по освоению дисциплин; 

− рекомендуемая литература. 

Таким образом, мы видим, что главными достоинствами ЭУМКД 

являются: высокая степень наглядности, ориентация на 

дифференцированный уровень подготовки, компактное изложение учебного 

материала, адекватная оценка студента. Наглядность и точность изложения 

материала поддерживается благодаря интерактивным демонстрационным 

средствам; дифференцированный подход - средствам электронных рабочих 

«кейсов»; адекватность оценки студента - использованием инвариантных 

заданий и многоуровневых тестов.  

Организация аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности, 

координирование учебного процесса по другим формам обучения (заочной, 

очной, очно-заочной (вечерней)), использование инновационных 

педагогических технологий, работа студентов с электронными учебно-

методическими комплексами не только не теряет своей актуальности, но и 

требует все большего внимания [18]. 

 

 

1.4  Роль дисциплины в учебном процессе 

 

Экспертные системы (ЭС) – это набор программ, которые выполняют 

функции эксперта при решении задач в конкретной предметной области. ЭС  

могут выполнять различные функции: выдавать советы, проводить анализ, 

давать консультации, ставить диагноз [8].  

Так же ЭС могут применяться в автоматизированных образовательных 

системах с целью повышения качества образования благодаря автоматизации 



процесса обучения и увеличения производительности за счет избавления 

преподавателя от рутинной работы [5]. 

Основное достоинство экспертных систем - возможность накапливать 

определенные знания и сохранять их довольно долгое время. Экспертные 

системы подходят объективно к любой информации, в отличии от человека, 

что улучшает качество работы. Если требуется решить задачу большого 

объема знаний, возможность возникновения погрешности очень мала. 

Предназначение экспертных систем - сделать доступным сочетание 

знаний, опыта, навыков и интуиции специалистов определенной области 

знаний. В комбинации с комплексом учебной информации, в отличие от уже 

имеющихся автоматизированных учебных курсов, ЭС являются новым 

направлением увеличения дидактической эффективности в программно-

методических комплексах, которые реализуют контроль и регулируют 

процесс обучения. Данное отличие состоит в способности интеллектуальной 

поддержки обучаемых разной степени подготовленности. Такая возможность 

определена наличием базы знаний [15]. 

Системы, которые основаны на знаниях, могут содержаться в 

составной части компьютерной системы обучения. Система получает некую 

информацию о деятельности объекта (в нашем случае студента) и  проводит 

анализ его поведение. База знаний меняется согласно поведению конкретного 

объекта. 

Существует экспертная обучающая система, которая представляет 

собой компьютерную систему, использующую знания одного или нескольких 

экспертов, которые представлены в определенном формальном виде, а также 

логику принятия решения человеком-экспертом в конкретных задачах. ЭС 

могут в непростой ситуации предоставить грамотную консультацию (совет, 

подсказку), которая поможет специалисту (преподавателю) получить 

аргументированное решение. Такие системы создают опытные специалисты 

высокой квалификации (эксперты) в конкретной предметной области. 



Специалисты высокой квалификации в педагогике - опытные методисты. 

Обычно экспертные системы создаются в узких предметных областях [3]. 

Экспертные системы могут применяться не только лишь с целью 

представления учебного материала, но и для для сопровождения решения 

задач на уровне репетитора, контроля умений, знаний, навыков. В данном 

случае система способна совершать пошаговый контроль за точностью хода 

решения задачи. Еще одно из достоинств экспертной системы - возможность 

диагностировать степень усвоения учебного материала в процессе контроля 

знаний, умений, навыков [30]. 

Имеющиеся интеллектуальные обучающие системы, как правило, 

состоят из двух частей: основная часть, которая включает в себя учебный 

материал, и вспомогательная часть, которая реализует интеллектуальное 

регулирование ходом учебного процесса. 

Интеллектуальная обучающая система дает возможность 

преподавателю получать точные сведения об итогах учебной деятельности 

каждого обучающегося. Точность заключается в том, что система 

анализирует действия обучающегося, фиксирует затруднения и ошибки в 

ответах студентов, позволяет выявить эти затруднения и ошибки, 

устанавливает причины ошибочных действий студента и выводит на 

персональный компьютер надлежащие рекомендации и примечания; 

осуществляет широкий диапазон обучающих воздействий, генерирует 

задания зависимо от интеллектуальных способностей студента, степени его 

умений, знаний, навыков, особенностей мотивации, реализует руководство 

рассылкой заданий и т.д [23]. 

Как показывают практика и результаты педагогических исследований, 

внедрение в учебный процесс интеллектуальных обучающих систем 

позволяет: 

1. Повысить мотивацию обучения благодаря возможности самоконтроля, 

индивидуального, дифференцированного подхода к каждому студенту; 

2. Усилить эмоциональное восприятие учебной информации;  



3. Провести поиск и анализ разной информации;  

4. Развить процессы познавательной деятельности;  

5. Создать условия для формирования умений самостоятельного 

приобретения знаний.  

Экспертные системы целесообразно использовать при решении 

следующих задач :  

− поддержание профессионального уровня обучаемого в данной 

предметной области;  

− управление процессом обучения с учетом персональной 

подготовленности студента, его личных особенностей;  

− разработка инструментальных систем; 

− диагностика и прогнозирование качества усвоения предметной 

информации и формирование изменений в последовательности 

представления учебного материала [15]. 

В дисциплине «Экспертные системы», рассматриваются такие темы 

как: программирование на языке SWI-Prolog, теоретические основы 

управления знаниями, экспертные системы. 

В результате освоения дисциплины «Экспертные системы» бакалавр 

должен быть готов использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации,  работать с компьютером как 

средством управления информацией. Знать требования перспективы развития 

экспертных систем и их использование в учебном процессе, а также изучить 

требования, предъявляемые к экспертным системам, используемым в 

образовательных целях. 

Уметь реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов и разрабатывать 

экспертные системы для  современной системы образования. 

Владеть методами подготовки и использования в учебном процессе 

экспертных систем и навыками работы с программными средствами 

разработки экспертных систем. 



2 СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

2.1 Требования, предъявляемые к электронному учебно-методическому 

комплексу дисциплины 

 
Под электронным учебно-методическим комплексом дисциплины 

(ЭУМКД) понимается совокупность электронных материалов, которые 

отобраны и приведены в соответствие с рабочей программой учебной 

дисциплины. Они функционируют в распределенном доступе на базе 

системы дистанционного обучения и обеспечивают интерактивный диалог, 

моделирование изучаемых объектов, процессов и явлений, компьютерную 

визуализацию изучаемого материала, комплексное представление различного 

вида информации, автоматизацию процессов информационно-методического 

обеспечения, организационного управления самостоятельной учебной 

деятельностью, контроля, самоконтроля и коррекцию результатов обучения 

[10]. 

Эффективность учебного процесса в распределенном доступе зависит 

от качества ЭУМКД и от возможности оперативной доставки или передачи 

учебно-методических материалов электронного комплекса дисциплины. 

Вследствие этого возникает вопрос выявления и соблюдения требований при 

создании  электронного курса. 

Можно выделить две основные группы требований, предъявляемых к  

разработке электронного учебно-методического комплекса дисциплины. 

Первая группа - содержательно-методические и дизайн-

эргономические требования к контенту электронного учебно-методического 

комплекса дисциплины:  

1. Требования к структуре и содержательному наполнению электронного 

учебно-методического комплекса дисциплины: 



− структуризация электронных учебных материалов согласно 

технической базе исполнения наполнению электронного учебно-

методического комплекса дисциплины; 

− сохранение различного типа информации в определенных форматах и в 

специальных папках;  

− соответствие наглядного и текстового материала выбранной темы 

дисциплины;  

− представление учебного материала достаточным для освоения 

определенного модуля дисциплины;  

− оформление учебного материала ЭУМКД согласно единому порядку 

построения и оформления документов, создающихся в вузе. 

2. Методические требования к электронному учебно-методическому 

курсу дисциплины:  

− аргументирование выбора темы и учет специфик данной дисциплины; 

− наличие методических рекомендаций для самостоятельного изучения 

дисциплины;  

− наличие методических требований и указаний для выполнения заданий, 

курсовых,  контрольных или лабораторных работ. 

3. Дидактические возможности информационно-коммуникационных 

технологий:  

− присутствие интерактивных компонентов в учебном курсе, которые 

позволяют установить степень и характер взаимодействия пользователя с 

компонентами  электронного учебно-методического комплекса дисциплины;  

− присутствие мультимедийных компонентов в учебном курсе, 

позволяющих установить качество и объем форм представления 

информации, которые используются в электронном учебно-методическом 

комплексе дисциплины;  

− качество мультимедиа компонентов;  

− наличие управления уровнем громкости всех звуковых частей модуля;  



− использование общего формата сжатия, исходных звуковых 

фрагментов в цифровом виде.  

4. Дизайн-эргономические требования к электронному учебно-

методическому комплексу дисциплины:  

− оформление согласно цветовому колориту и функциональному 

назначению электронного учебно-методического комплекса дисциплины;  

− четкость и упорядоченность изобразительных и графических 

компонентов электронного учебно-методического комплекса дисциплины;  

− организация диалога;  

− определение формата и параметров символов;  

− реализация мультимедиа технологий;  

− звуковые характеристики;  

− сервис пользователя [21]. 

Вторая группа - технико-технологические требования к 

функционированию электронного учебно-методического комплекса 

дисциплины на базе системы дистанционного обучения. 

1. Программно-технические требования к электронному учебно-

методическому комплексу дисциплины:  

− распределенность учебного материала;  

− качество программной реализации: программная реализация 

электронного учебно-методического комплекса дисциплины в соответствии с 

требованиями международных стандартов, осуществление всех функций и 

логичных переходов в электронном учебно-методическом комплексе 

дисциплины, приемлемость организации интерактивной работы 

электронного учебно-методического комплекса дисциплины, платформенная 

автономность; 

− оптимальность размера необходимой памяти на жестком диске с целью 

установки на автоматизированное рабочее место аудиовизуальных частей 

электронного учебно-методического комплекса дисциплины;  



− корректность установки программного обеспечения для 

функционирования электронного учебно-методического комплекса 

дисциплины согласно специфике автоматизированного рабочего места, её 

доступность для пользователя; 

− обеспечение автоматизации самоконтроля и контроля знаний, умений и 

навыков согласно результатам обучения. 

2. Технологические требования, предъявляемые к особенностям 

эксплуатации системы дистанционного обучения:  

− системные требования, которые предъявляются к серверу системы 

дистанционного обучения; 

− системные требования, которые предъявляются к персональному 

компьютеру пользователя [26]. 

Следование упомянутым требованиям при создании контента 

электронного учебно-методического комплекса дисциплины гарантирует 

вероятность максимальной визуализации учебной информации и 

использования электронного комплекса дисциплины как независимого 

продукта при обычной, так и при смешанной форме обучения . 

 

 

2.2 Структура электронного учебно-методического комплекса 

дисциплины 

 

Электронный учебно-методический комплекс дисциплины 

представляет собой основное средство решения проблем, связанных с 

оснащением образовательного процесса учебно-методическими, учебными, 

справочными и другими материалами, введением в образовательный процесс 

методов электронного обучения и улучшением качества подготовки 

обучающихся. Следовательно, ЭУМКД является комплексом учебно-

методических материалов, которые призваны обеспечить содержательное  и 

организационное единство системы, средств и методов обучения с целью 



успешной организации самостоятельной работы студентов и более полной 

реализации задач, которые сформулированы в Федеральном государственном 

образовательном стандарте (ФГОС) [20]. 

Во время создания электронного учебно-методического комплекса 

дисциплины необходимо принимать во внимание следующие важные 

дидактические принципы: доступность и полнота информации, соответствие 

с ФГОС, комплексность структуры (практические и теоретические, 

контрольно-измерительные материалы), актуальность и соответствие 

научным достижениям в определенной области, доступность компонентов 

ЭУМКД для преподавателей и студентов (открытый доступ к учебным 

материалам), мобильность структуры (возможность дополнения и изменения 

компонентов ЭУМКД). Также одним из самых важных моментов при 

создании любого ЭУМКД является создание непосредственно его четкой 

структуры, которая бы выполняла функции методических рекомендаций для 

студента с целью изучения дисциплины. При этом структура электронного 

учебно-методического комплекса дисциплины подобна реальной 

последовательности изложения учебного материала. Структура задает 

студенту траекторию движения по учебному материалу. Учебные ресурсы 

формируются в темы [25].  

Комплекс учебных дисциплин, благодаря которым происходит 

обучение студентов в ВУЗах,  достаточно разнообразны и у каждого имеются 

свои особенности. ЭУМКД НИУ «БелГУ», как правило, должен состоять из 

следующих компонентов: 

− рабочая программа дисциплины, которая должна соответствовать 

требованиям положения об основной образовательной программе, учитывать 

специфику подготовки обучающихся по выбранному направлению или 

специальности, включать методические указания для освоения дисциплины 

студентами, организацию самостоятельной работы и учебно-методическое 

обеспечение; 

− теоретический материал; 



− практическая часть; 

− глоссарий; 

− фонд оценочных средств (тестовые задания, контрольные работы, 

рабочие тетради, кейс-задачи); 

− дидактические материалы [14]. 

На рисунке 1 можно увидеть пример структурной схемы ЭУМКД 

«Экспертные системы». 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема ЭУМКД «Экспертные системы» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (РПД - это важнейший и 

обязательный элемент электронного учебно-методического комплекса 

дисциплины. РПД является программой, в которой определяется роль 

дисциплины в основной образовательной программе (ООП) направления 

подготовки (специальности), ее связь с другими дисциплинами основной 

образовательной программы, способы оценки результатов освоения 

программы дисциплины студентами, виды и формы работы по дисциплине, 

условия реализации рабочей программы дисциплины. РПД должна быть 

адресована конкретно обучающемуся, следовательно, она должна содержать 



лишь ту информацию, которая даст возможность студенту осмысленно 

осваивать программу данной дисциплины и планировать результаты 

обучения. Создание грамотно-ориентированной рабочей программы 

дисциплины проводится на основе основной образовательной программы 

соответствующего направления подготовки или специальности с учетом 

примерных программ других дисциплин, которые рекомендованы 

министерством образования и науки РФ. Создание рабочей программы 

дисциплины осуществляет кафедра, за которой закреплена определенная 

дисциплина. РПД оформляется как самостоятельный учебно-методический 

документ и включает в себя следующие разделы:  

− перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

− место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы; 

− объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

− содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий; 

− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

− перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

− перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

− перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 



включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем [14]. 

Единое изложение всех тем и разделов соответственно требованиям 

ФГОС дисциплины должно содержится в блоке - теоретический материал. 

Сперва нужно определить число иерархических уровней учебного материала,  

глубину деления по темам. Рационально включать не боле трех уровней. 

Любая тема - это центральный элемент конспекта лекций.  Объемный 

лекционный материал необходимо разбить на более компактные элементы.  

Необходимыми компонентами каждой темы являются: 

− цель материала для изучения; 

− лекционный материал; 

− вопросы для закрепления изученного материала. 

Конспект лекций полностью должен раскрывать  материал, 

изучающийся в рамках определенной дисциплины. 

Касаемо практической части электронного учебно-методического 

комплекса дисциплины, она обязана отображать содержание рабочей 

программы дисциплины по количеству и видам практических занятий  и  

должна быть ориентирована на формирование определенных компетенций у 

студентов.   

Практические материалы могут быть оформлены как: 

− лабораторный практикум; 

− семинарский практикум; 

− задачник. 

Целью лабораторного практикума является организация 

индивидуальной научной или исследовательской деятельности, развитие с её 

помощью профессиональных компетенций и связанных с ней навыков, 

умений. 

Содержание лабораторного практикума включает в себя следующие 

разделы: 

− цель работы;  



− теоретическая часть; 

− общая постановка задачи; 

− список индивидуальных данных; 

− пример выполнения работы; 

− контрольные вопросы к защите. 

Требования, которые предъявляются к оформлению, содержанию и 

порядку выполнения практикума описывают в общем требования   ко всему 

лабораторному практикуму  и находятся во вводной части. 

Семинарский практикум предполагает  совокупность практики и 

теории. Его главное назначение – это глубокое изучение теоретического 

материала дисциплины, которое сопровождается планомерной, регулярной  и 

в том числе самостоятельной работой студентов в течении всего курса.   

Семинарский практикум включает детальное содержание семинарских, 

практических занятий, списки практических заданий, если они 

предусмотрены учебным планом дисциплины и вопросы для закрепления 

изученного материала [29]. 

Содержание семинарских занятий включает в себя: 

− цель занятия,  

− план семинарского занятия с последовательным указанием 

рассматриваемых вопросов;  

− перечень практических заданий;  

− вопросы для обсуждения; 

− список дополнительных источников, который необходим для работы 

студентов при подготовке к семинарскому занятию. 

Также практическую часть могут содержать в себе задачники, которые 

предназначены для  закрепления знаний, которые были получены при 

изучении теоретического материала и выработке на их основе навыков, 

умений во время решения типовых задач. При большом объеме задач, 

которые включены в конкретную тему, они могут группироваться зависимо 



от охватываемых вопросов и применяемых методов решения в разделы и 

подразделы.  

Структура задачника содержит: 

− введение с рекомендациями и инструкциями для решения задач; 

− примеры решения подобных задач; 

− задачи для самостоятельного решения. 

Глоссарий представляет ряд определенных терминов и персоналий, 

которые важны для полного осмысления материала. В любой дисциплине 

употребляются особые термины, содержание которых неизвестно и требует 

пояснения. С целью того, чтобы обучающийся имел возможность хорошо 

освоить материал данного курса, ему необходимо верно понимать и 

использовать термины, иметь краткое представление о персоналиях, которые 

имеют отношение к дисциплине. Как вспомогательное средство в этом 

случае важно иметь толковый словарь терминов – глоссарий, в котором даны 

определения всех встречающихся в курсе терминов, относящихся 

непосредственно к данной дисциплине. Все основные понятия, которые 

занесены в глоссарий, выделяются жирным шрифтом и располагаются в 

алфавитном порядке [9].  

Фонд оценочных средств представляет собой набор упорядоченных, 

контрольно-измерительных оценочных материалов, которые необходимы с 

целью выявления уровня достижений обучающихся на разных стадиях 

освоения дисциплины, соответствующие уровню подготовки студентов на 

данной стадии обучения и ожидаемому результату.  

К оценочным средствам, как правило, относятся тестовые задания, 

использующиеся для контроля знаний и самоконтроля студентов. Система 

тестирования позволяет обучающимся не только проверить свои знания, но и 

исправить ошибки, узнать и отработать слабые стороны, дополнить 

промежутки знаний необходимой информацией [27]. 

Еще к одному из элемент структуры электронного учебно-

методического комплекса дисциплины относят дидактические материалы –  



это методические средства и материалы, которые позволяют улучшить 

процесс работы с обучающимися. 

Дидактические материалы могут включать в себя:  

− презентации;  

− учебные видеоматериалы;  

− групповые, индивидуальные проекты или задания; 

− структурно-логические схемы; 

− электронные дидактические материалы. 

Презентация представляет собой последовательность слайдов, которые 

отражают главное положение учебной темы и показывают её содержание. 

Любому слайду необходимо иметь определенную структуру, которая 

отображает текст, любые мультимедийные компоненты, графические 

данные. Благодаря схематическому изображению разработчик электронного 

учебно-методического комплекса дисциплины раскрывает информационный 

материал в логической последовательности, систематизирует и обобщает 

информацию, обеспечивает ясное сравнение объектов. К логико-

структурным моделям или схемам можно отнести: 

− таблицы; 

− схемы; 

− гистограммы; 

− диаграммы; 

− блок-схемы; 

− графики; 

− макеты; 

− карты [26]. 

Учебные видеоматериалы представляют собой актуальную и 

достаточно результативную форму предоставления учебного материала, 

который незаменим при электронном обучении (дистанционном или очном 

образовании). 



Учебные видеоматериалы – подборка  учебных видеозаписей, 

соответствующих практическому и лекционному курсу, которые позволяют 

создавать различные формы учебной деятельности в интерактивной форме. 

Видеоматериалы содействуют лучшему осмыслению  и освоению 

учебным материалом, благодаря увеличению информационной плотности, 

восприятия, степени, эмоциональной насыщенности.  

Видеоматериалы используются  при:  

− презентации  того, что недоступно глазу; 

− объяснении непростых тем и вопросов; 

− придании максимальной реалистичности и усилении эмоционального 

влияния. 

Электронные дидактические материалы содержат в себе, как правило, 

электронные публикации ученых материала определенной дисциплины, 

представление классических исследований, описание отличных от 

общепринятых взглядов о проблеме дисциплины отдельными авторами, 

новые публикации в таких форматах, как: HTML, MS Word, PDF [18]. 

 

  



3 РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКСПЕРТНЫЕ 

СИСТЕМЫ» 

 

3.1 Методические указания к разработке ЭУМКД «Экспертные 

системы» 
 

Чтобы создать элементы электронного учебно-методического 

комплекса дисциплины следует пользоваться шаблонами организационно-

методического комплекта. Чтобы сохранить этот комплект на свой 

компьютер, необходимо использовать специальную ссылку в системе 

дистанционного обучения «Пегас». Выбираем блок «Горячие ссылки», затем 

пункт «Разработчику ЭУМКД» и в открывшемся окне кликаем по ссылке 

«Загрузить организационно-методический комплект». 

Данный организационно-методический комплект хранит в себе 

следующие папки:  

− методические указания;  

− инструкции; 

− шаблоны УМК; 

− Пегас просмотр. 

Папка «Шаблоны УМК» содержит шаблоны для создания учебно-

методических материалов и шаблоны создания рабочей программы. Папка 

«Учебно-методический блок» хранит в себе следующие папки с шаблонами: 

«Практикум», «Теоретические материалы», «Тестовые задания», 

«Дидактические материалы» и «Глоссарий». 

Правила и порядок оформления рабочей программы дисциплины (РПД) 

согласно основной образовательной программе высшего образования 

детально рассмотрены в методических рекомендациях к разработке РПД на 

официальном сайте БелГУ.  Образец следует скачать с сайта и заполнить 



согласно требованиям к оформлению, структуре и содержанию рабочих 

программ учебных дисциплин.  

Чтобы разработать теоретический материал следует открыть файл 

шаблона, который находится в папке «Шаблоны УМК» - «Теоретические 

материалы» и наполнить его необходимой информацией. При вводе 

теоретического материала необходимо убедиться, что стиль абзацев и 

заголовки разделов соответствуют образцу. 

 

 
Рисунок 2 -  Шаблон «Конспект лекций» 

 

Практическая часть ЭУМКД может содержать в себе один или 

нескольких компонентов – Лабораторный практикум и/или Задачник и/или 

Семинарский практикум.  

При разработке лабораторного практикума следует открыть файл 

шаблона, который находится в папке «Шаблоны УМК» - «Практикум 

лабораторный» и наполнить его необходимой информацией. Вводя текст, 

необходимо убедиться, что стиль абзацев и заголовки разделов 

соответствуют образцу. 



 
Рисунок 3 – Шаблон «Практикум лабораторный» 

 

Чтобы разработать задачник следует открыть файл шаблона, который 

находится в папке «Шаблоны УМК» - «Задачник» и наполнить необходимым 

материалом согласно образцу.  

 

 
Рисунок 4 – Шаблон «Задачник» 



При разработке  семинарского практикума следует открыть файл 

шаблона, который находится в папке «Шаблоны УМК» - «Практикум 

семинарский» и наполнить его необходимой информацией. Вводя текст, 

необходимо убедиться, что стиль абзацев и заголовки разделов 

соответствуют образцу. 

 

 
Рисунок 5 – Шаблон «Практикум семинарский» 

 

Чтобы разработать глоссарий следует открыть файл, который 

находится в папке «Шаблоны УМК» - «Глоссарий». Первый столбец должен 

содержать термины, а второй - их определения. Глоссарий необходимо 

оформить согласно образцу. Необходимо учесть, что новая строка добавится, 

если установить курсор в крайнюю правую ячейку последней строки и 

нажать клавишу Tab на клавиатуре. 

 



 

Рисунок 6 – Глоссарий 

 

Банк тестовых заданий необходимо оформить в виде текстовых 

документов  OpenOffice или MicrosoftWord. Все задания должны быть 

разделены по темам и соответствовать паспорту ФТЗ.  

Фонд тестовых заданий следует оформить согласно следующей 

структуре: 

 

 
Рисунок 7 – Структура банка тестовых заданий 

 

где файлы T1.doc, T2.doc и т.д. содержат задания следующих категорий 

вопросов: 

T1.doc – выбор одного верного варианта ответа из предложенного 

множества; 



T2.doc – выбор нескольких верных вариантов ответа из  предложенного 

множества; 

T3.doc – установление соответствия;  

T4.doc – установление правильной  последовательности;  

T5.doc – заполнение пропущенного ключевого слова, ввод правильного 

ответа, числовой тип. 

 

 

3.2 Реализация электронного учебно-методического комплекса 

дисциплины  «Экспертные системы» 
 

Соответственно требованиям Федерального Государственного  

Образовательного Стандарта (ФГОС) высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование профиль информатика и 

иностранный язык (английский), был разработан ЭУМКД «Экспертные 

системы», который представляет собой средство обучения и ориентирован на 

повышение эффективности регулирования образовательным процессом и 

самостоятельной работой студентов в изучении данной дисциплины. 

Областью применения данного ЭУМКД является дистанционное 

обучение по дисциплине «Экспертные системы». В то же время данный 

ЭУМКД используется на  лабораторных занятиях и для оценки знаний, 

которые получены в процессе  освоения дисциплины «Экспертные системы». 

Согласно учебному плану, объем дисциплины составляет  144  часа, из 

которых 72 часа отводится на самостоятельную работу. 

Рабочая программа, составленная по дисциплине «Экспертные 

системы», соответствует требованиям образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование профиль информатика и иностранный язык (английский). На 

рисунке 8 можно увидеть фрагмент рабочей программы дисциплины 

«Экспертные системы». 



 
Рисунок 8 – Рабочая программа дисциплины «Экспертные системы» 

 

Элемент курса «Лекция» дает возможность организовать пошаговое 

овладение учебным материалом. Теоретический блок ЭУМКД «Экспертные 

системы» содержит 3 темы: 

−  тема 1. Программирование на языке Prolog;  

−  тема 2. Теоретические основы управления знаниями; 

−  тема 3. Экспертные системы. 

На рисунках 9-12 приведены фрагменты теоретического блока ЭУМКД 

«Экспертные системы». 



 
Рисунок 9 – Теоретический блок ЭУМКД «Экспертные системы» 

 

 
Рисунок 10 – Теоретический блок по теме: «История развития и современное 

состояние языка Prolog» 



 
Рисунок 11 – Теоретический блок по теме: «Основные направления 

исследований и разработок в области искусственного интеллекта» 

 

 
Рисунок 12 – Вопросы для повторения и закрепления материала 



Практикум лабораторный ЭУМКД «Экспертные системы» 

ориентирован на овладение студентами определенных навыков,  которые 

связаны с решением конкретных практических задач. Ключевая функция 

лабораторного практикума - поддержка самостоятельной научно-

исследовательской работы, формирование связанных с ней умений и 

профессиональных компетенций. Лабораторные задания дают возможность 

обучающимся лучше осваивать материал дисциплины, происходит контакт 

теории с практикой, который позволяет понять трудные для студентов 

вопросы [9]. 

Лабораторный практикум состоит из следующих компонентов:  

− теоретическая часть; 

− общая постановка задачи; 

− список индивидуальных данных; 

− контрольные вопросы. 

На рисунке 13 представлен фрагмент лабораторного практикума, где 

указано содержание лабораторных работ, которые необходимо выполнить 

студентам для закрепления изученного материала. 

 

 
Рисунок 13 – Лабораторный практикум ЭУМКД «Экспертные системы» 



На рисунке 14 можно увидеть пример теоретической части 

лабораторного практикума электронного учебно-методического комлпеса 

дисциплины «Экспертные системы». 

 

 
Рисунок 14 – Теоретическая часть лабораторного практикума по теме 

«Создание экспертной системы на базе оболочки Малая экспертная система 

2.0» 

 

На рисунке 15 продемонстрирован пример общей постановки задачи 

электронного учебно-методического комлпеса дисциплины «Экспертные 

системы». 

 



 
Рисунок 15 – Общая постановка задачи по теме «Создание экспертной 

системы на базе оболочки Малая экспертная система 2.0» 

 

Индивидуальные задания являются неотъемлемым элементом 

практикума лабораторного. На рисунке 16 продемонстрирован фрагмент 

индивидуальных данных лабораторного практикума. 

 

 
Рисунок 16 – Список индивидуальных данных по теме «Создание экспертной 

системы на базе оболочки Малая экспертная система 2.0» 



После изучения любой темы следует подвести итоги, для этого 

необходимы контрольные вопросы. На рисунке 17 приведен фрагмент 

вопросов к защите по теме «Создание экспертной системы на базе оболочки 

Малая экспертная система 2.0». 

 

 
Рисунок 17 – Контрольные вопросы к защите по теме «Создание экспертной 

системы на базе оболочки Малая экспертная система 2.0» 

 

Следующим элементом ЭУМКД «Экспертные системы» является 

глоссарий, который продемонстрирован на рисунках 18-19. Глоссарий -  

электронный список терминов, которые изучаются по дисциплине. Личное 

меню справочника - алфавит. Активизируя кнопку-букву обеспечивается 

доступ к определенному элементу справочника.  

Глоссарий дает возможность студентам в любой момент эффективно и 

компактно получить нужную справочную информацию. 



 
Рисунок 18 – Глоссарий 

 

 
Рисунок 19 – Глоссарий 



Банк оценочных средств электронного учебно-методического 

комплекса дисциплины «Экспертные системы» представлен в виде тестовых 

заданий. Тестовые задания – это эффективное средство контроля итогов 

обучения на уровне теоретических познаний, осмысления и умения 

применять полученные навыки на практике. Они дают возможность получить 

реальную информацию о качестве умений и знаний студентов, выяснить 

недостаточно усвоенные темы, разделы, конкретные вопросы и вовремя 

подкорректировать процесс обучения [27].  Было разработано 300 тестовых 

заданий по темам: «Программирование на языке Prolog»; «Теоретические 

основы управления знаниями» и «Экспертные системы». Банк оценочных 

средств включает в себя четыре вида тестовых заданий.  

Задания на выбор одного правильного варианта ответа из 

предложенного множества. Пример таких тестовых заданий 

продемонстрирован на рисунках 20-21, такой тип заданий включает в себя 

несколько вариантов ответов, только один из которых - верный. 

  

 
Рисунок 20  – Тестовое задание на выбор одного правильного варианта 

ответа из предложенного множества по теме «Программирование на языке 

Prolog» 

 

 



 
Рисунок 21  – Тестовое задание на выбор одного правильного варианта 

ответа из предложенного множества по теме «Экспертные системы» 

 

Тестовое задание  «Множественный выбор» – задание, в котором 

студентам необходимо выбрать одно или несколько верных утверждений из  

предложенного списка вариантов. На рисунках 22 и 23 приведены примеры 

такого задания. 

 

 
Рисунок 22 – Тестовое задание на выбор нескольких верных утверждений из  

предложенного списка вариантов по теме «Экспертные системы» 

 



 
Рисунок 23 – Тестовое задание на выбор нескольких верных утверждений из  

предложенного списка вариантов по теме «Теоретические основы 

управления знаниями» 

 
Тестовое задание «На соответствие» – задание, в котором студентам 

предлагается ряд определений, где нужно установить соответствие. Данный 

вид заданий состоит из основы (ряда вопросов) и определенного количества 

ответов. Для каждого  вопроса лишь один ответ - правильный. 

Обучающемуся необходимо выбрать для каждого вопроса подходящий ответ. 

Число вопросов равно числу верных ответов. На рисунках 24, 25 приведены 

примеры таких тестовых заданий. 

 

 
Рисунок 24 –Тестовое задание на соответствие по теме «Программирование 

на языке Prolog» 



 

 
Рисунок 25 –Тестовое задание на соответствие по теме «Экспертные 

системы» 

 

Тестовое задание на вписывание верного ответа – задание, где студенту 

необходимо вписать соответствующее слово или фразу. Данный вид заданий 

состоит из основы и пустого поля, куда необходимо ввести верный ответ. 

Составляя такой тип тестовых заданий, важно предвидеть все варианты 

верных ответов. На рисунках 26 и 27 приведены примеры такого типа 

заданий. 

 

 
Рисунок 26 – Тестовое задание на вписывание ключевой фразы по теме 

«Программирование на языке Prolog» 

 



 
Рисунок 27 – Тестовое задание на вписывание ключевой фразы по теме 

«Экспертные системы» 

 

Чтобы проверить знания студентов по всем разделам дисциплины 

«Экспертные системы», был разработан итоговый тест, состоящий из сорока 

вопросов. Для прохождения итогового теста студенту предоставляется две 

попытки. Лимит времени – сорок минут. Пример итогового теста по 

дисциплине «Экспертные системы» приведен на рисунке 28. 

 

 
Рисунок 28 – Итоговый тест по дисциплине «Экспертные системы» 

 



Учебно-методические и программные материалы, которые включены в 

электронный учебно-методический комплекс дисциплины «Экспертные 

системы» отображают сегодняшний уровень формирования науки, 

учитывают логический порядок изложения учебного материала, применение 

современных технических средств и методов образовательного процесса, 

которые позволяют студентам  хорошо овладевать изучаемым материалом и 

приобретать умения и навыки по применению его в практической 

деятельности. 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Система дистанционного обучения «Пегас» - обучающая система, 

предназначенная для формирования процесса обучения с применением сети 

интернет. Данная система имеет возможность хранить в себе ряд 

разнообразных учебных материалов, необходимых для освоения конкретной 

дисциплины. Система дистанционного обучения «Пегас» также 

предоставляет следующие возможность:  

− хранение необходимых ресурсов в одном месте; 

− контроль качества; 

− коммуникация. 

Согласно требованиям системы дистанционного обучения «Пегас» был 

разработан  ЭУМКД «Экспертные системы». 

В следствии проведенной работы была изучена значимость 

дисциплины «Экспертные системы» в учебном процессе; выявлены основные 

требования, которые предъявляются к ЭУМКД; была разработана структура 

ЭУМКД  «Экспертные системы»; грамотно подобраны средства для 

разработки ЭУМКД «Экспертные системы»; также были созданы элементы 

ЭУМКД «Экспертные системы». Затем данный электронный учебно-

методический комплекс дисциплины «Экспертные системы» был подключен 

к системе электронного дистанционного обучения «Пегас». 

Также был исследован ряд нормативной и справочной литературы, 

определено понятие  и содержание электронного учебно-методического 

комплекса дисциплины; проанализированы основные функции, цели, 

преимущества ЭУМКД в современной системе образования; была введена 

терминология по данной дисциплине; выявлены аспекты эффективности; 

технология разработки и проектирования  ЭУМКД «Экспертные системы».  

Разработанный ЭУМКД соответствует требованиям системы 

дистанционного обучения «Пегас». 



Данный электронный учебно-методический комплекс дисциплины 

«Экспертные системы» применяется как дополнительный инструмент 

обучения в БелГУ, который в тоже время позволяет осуществлять контроль 

преподавателя за самостоятельной работой студентов.  

Система дистанционного обучения «Пегас» содержит инструмент, 

который позволяет контролировать знания студентов как в процессе 

освоения дисциплины, так и после. Инструмент контроля знаний позволяет 

автоматически и своевременно осуществляет контроль результатов обучения. 

Система дистанционного обучения «Пегас» максимально отвечает задачам 

высшего учебного заведения, содействует улучшению качества знаний 

студентов, реализации творческих возможностей. Благодаря системе 

дистанционного обучения у студентов существенно возрастает интерес к 

процессу обучения, который позволяет студентом лучше усваивать материал 

дисциплины. Было установлено, что внедрение электронного учебно-

методического комплекса дисциплины дает возможность качественно 

организовывать образовательный процесс, предоставляет полноценные 

условия для самостоятельного изучения дисциплины, оперативной и 

объективной оценки результатов работы обучающихся, предоставляет 

возможность для создания актуального комплекта учебно-методического 

материала,  который доступен каждому студенту независимо от формы 

обучения. 

В процессе разработки электронного учебно-методического комплекса 

дисциплины, были учтены ключевые контрольные точки в виде электронных 

тестовых заданий, календарный план освоения материалом дисциплины, что 

в совокупности позволило корректно спланировать и организовать учебную 

деятельностью студентов по освоению дисциплины «Экспертные системы». 

Таким образом, поскольку все поставленные задачи были решены, цель 

выпускной квалификационной работы можно считать достигнутой. 
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