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Ма.:·истерская диссертация вьшолнена объемом 68 страниц и содержит 2 
та(i,лицы и 14 рисунков. 

J\1агистерс:кая диссертация W[ишина В.А. объемом 68 страницы состоит из 
с:лсду1ощих разделов: 

····· список опреде.:1ений, обозначений и сокращений;
····· введение, кратко описывающее суть проблемы, содержащее описание

це.1[еЙ (·[ основных задач исследования, а так же теоретическую значимость, 
нови3ну исследования и ожидаемые рез:ультаты; 

······ аюшиз проблем: внедрения дистанционного образования;
······ об:юр и ашшиз технологий и систем управления электронным

об\'Чением; 
······ раз:работка альтернативной универсальной системы дистанционного

образования на основе программного продукта «CN[S+»; 
······ 3акл:ючение, и выводы;

К.гн()чевые ,::лова: дистанционное обучение, информационные технологии, 
информационно - коммуникационнь1е технологии, электронное учебное 
11::дание, самостоятельная работа студентов, средства информационных 
технологий, государственный образовательный стандарт, инструментальные 
nр<)граммные средства, дидактика, методы обучения. 

Объект исследования:: существующий интернет-проект дистанционного 
образювания И:ш-юваr�иочного Евразийского Университета (ИнЕУ) и сайт 
дистанционного обучения Пав:тодарского института повышения квалификации 
педагогических кадров. 

Цел, исследования: разработка альтернативной интернет-системы 
дистанционного обучения для автоматизации и повышения качества процесеа 
обучения. 

Ме-rодь1 ис:след;ования: изу:.�ение технической литературы; анализ 
функциональности альтернативных систем по документации и 
предоставленн:ым демо-версиям прилож:ений. 

По,�1ученнью результаты: разработка интернет системы дистанционного 
обучения. 

Ншнтзна работы заключается в обоснован:ии необходимости изменений 
еущестнующей технологии предоставления образовательных услуг 
факультетом дистанциошшго обучения Инновационного Евразийского 
У1-rиверситета (ИнЕУ). 
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Опрt:�деления., обозначения и ео1�ращf�ния 

В настоящей диссертации применяют следующие термины с 

соответствующим.и определения .ми: 
cr1111s - от англ. c:oпt,:nt Tvlana��eшeпt Systems - Система управления 

согер:жи\1ым ---- компьютерная программа и.1и система, используемая для 
обеспечения и организ.ации совместного процесса создания, редактирования и 
ущравления текстовых и мультимедиа документов (содержимое или контента). 

IT -- от анг:-� .. Iпf:orшation Te:clшolog;ies -- информационные технологии., в том 
ЧИС.lе КО!l.fПЫ{Перные. 

1JИS ·- от англ. Learпing; м:anage:шent System -- система управления 
процессом обучения. Это выс:окоуровневое, стратегическое решение для 
ппанирования, проведения и управления всеми учебными мероприятиями в 
организации, включая онлайновое обучение, виртуальные классы и курсы, 
прс,водимые с прелодавателем. 

1,(:M[S --- от а.нгл" l,ean:ling; Con1:eвl: Maпagemen1: Systems -- системы 
ущравления учебным контентом.. Основная направленность L,Civ1S - это 
учебный контент. Она 1J1редостав.1яет авторам, дизайнера:\.f и экспертам средства 
для более эффективного создания учебных материалов. Главная бизнес-задача, 
ре1нае,лая LCJ'\ilS --· создание требуемого контента за требуемое вре:мя для 
удсшпетворения потребностей отдельных учащихся или групп. 

Ореп So1l1r<�(� -- от а1лл. ореп source soft\vare -- открытое программное 
обеспечение---- это про1раммное обеспечение с открытым исходным кодом. 
viсходн:ый код создаваем:ых программ открыт, то есть доступен для просмотра 
и изменения .. Это позво:'1яет использовать уже созданный код для создания 
новых версий прогр1амN1 для исправления ошибок и, возможно, помочь в 
дог,аботке открь1той прс,граммы. 

):�1н:танц1юншо1е обучение (ДО) - плановое обучение, при котором учение 
отде.;-1ено от преподавания, и, следовательно, требующее специальной методики 
разработки учебных пособий, особой стратегии преподавания, особых средств 
комl\11уникации посредством электронных или иных технологий, равно как и 
специа:1ьны:;,;_ организаци:онных и административных решений. 

Д11111�т:н1цио11J111ьн� обр:азовап�льные технологии образовательные 
технологии, реализуемые в основноJvI с применением информационных и 
тел�коммуникационнь1х технологий при опосредованно:\1 (на расстоянии) или 
не полностью опосредованном 1ваимодействии обучающегося и 
педагогического работника. 

Иl{Т' -- информационно-коммуникационные технологии. 
1V]у.гн),ти11,1едиа -·- компьютерная систе\ш, включающая в себя текстовые, 

аудио (звуковые) и вид:1 .. ::0 (видовые) компоненты. Пользователь может вступать 
с ней в своеобразный контакт, :задавая вопросы, контролируя или принимая 
непосред.ственное участие в том, что происходит на экране. 

Обу•:ншие на расстоs:шии -- реаш-вуется посредством сочетания почтовой, 
радио�. те.1евизионной электронной связи, те.--rефона и газет при ограниченном 
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1-1епосредственном контакте обучаемого с преподавателем или по:1ном 
отсутствии такового. 

ПО -·- программное обеспечение. 
J)еrю:шториii учt�бных объе�.�то:в - это центральная база данных, которая

хранит и управляет учебным контентом. 
Слр1r�t�бное прои:ш,едение -- пр01введение литературы, науки и искусства, 

со:::данное автором в рамках своих с.1ужебных обязанностей по трудовому 
д.Оl'ОВОру. 

Т1ыотор специалист по обучению, который взаимодействует со 
студентюш посредством технологий во время и:зучения контента, который, как 
лравило, разрабатывается командой курса, хотя возможен вариант создания 
контента самим тыотором. Тьютор - метод.ист, преподаватель или консультант
наставник, входящий в профес:сорско--преподавательский состав системы 
дистанционного образования, осуществляющий методическую и 
ор1·ш:шзационную по.мощь обучаем::.IМ в рамках конкретной программы 
дистанционного обучения. 

IOHECKO -- от авт.-т. lJNESCO, tl1e lJnii::ed Nations Edнcational, ScientiГic апd 
Cult1.1гal Огgапi:г:а1:iоп --- ()рганизация Объединенных Наций по вопросам 
образ:ования:, науки и культуры. 

,· 
J 



Введенш:� 

Одним из наиболее эф1фективных v1етодов использования интернета в 
гулшнитарных целях является организация дистанционного обучения. Именно 
ди1.�танционное образование в полюй мере позволяет реализовать такие 

неоспоримые преимушества сети как широта охвата аудитории, оперативность 
обновления материала, высокая степень удобства для пользователя. В 
дистанциою-ю1,-1 обучении эти качества претворяются в возможность 
осушествлять подготовку слушателей независимо от их физического 
1,,1естонахождения (в том числе в удаленных и труднодоступных районах), 
испо;н,зуя высокий потенциал преподавателей ведущих научных центров. 
Отviенные репрезентативнь1е показатели всемирной паутины позволяют 
испол11:,з:овать в учебном процессе практически все средства передачи сведений, 
включая му;1ьтимедиа. Учаrциеся могут самостоятельно выбирать время 
обраrцения к учебным материалам. Важное значение имеет также и 

опюсительная экономичность дистанционного образования, исключающая 
затраты на переезд к месту обучения и про:;кивание там [1]. 

Цели дистанционного образования: 

• создание образовате;-rьного пространства посредством внедрения
в у 11ебный процесс совремеш-�ьrх технологий; 

• саl\юстоятельная поисковая деятельность студентов в образовательном
пространстве, контролируемая и направляе:\,rая вузом; 

• переход от репродуктивного метода обучения к творческому 
(креативному) освоею,по знаний студентами. 

С широким распространением Интернет дистанционное образование 
поJ1учает все б(ыее глубокое развитие. Ньше оно уже является неотъемлемой 
составной частью образовательной систеI\1Ы многих стран. Многие вузы и 
учебные центрь1 не только за рубежом, но и в нашей стране предлагают 

дистанционные курсы в качестве стандартной услуги [3]. Накоплен 
значительный опыт, как в технологической сфере, так и в и области наполнения 

курсов различной тематики. 
В данной работе будут расс,ютрены аспекты работы систем 

дистанционного образования на примерах факультета дистанционного 
обучения Инновационного Евразийского Университета (ИнЕУ) и 
Павлодарского института повышения квалификации педагогических кадров. 

Ан::туальнос:тъ, цели и основньн� :задачи" На текущий момент система 
дистанционного обра'Зования в Инноваuионном Евразийском Университете 
организована в среде "Г\/[оо,i]е. Этот програ 11.1мнь1й продукт используется более 

lreм в 100 странах мира университетами, школами, компаниями и 
Е-rе:зависимыми преподавателями. По своим возможностям Moodle выдерживает 

сравнение с известньп,�и коммерческими системами управления учебным 

процессо�11, в то ж:е время выгодно отличаетея от них тем, что распространяется 
в открытых исходных :кодах - это дает возможность 11заточить11 ее под 

особенности каждого образовательного проекта, дополнить новыми сервисами. 
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Преимущества м:oodle:

• распространяется в открытом исходном коде - возможность "заточки"
r r r 

под осооеннос:ти конкретного ооразовательного проекта, разраоотки 

до11юлнительных модулей, интеграции с другими системами; 
• Ориентирована на коллаборативные технологии обучения - по3воляет

организовать обучение в активной форме, в процессе совместного решения 

учебных з:адач, взаимообмена знаниями: 

• широкие воз:\1ожности для коммуникации: обмен файлами любых

qюрматов, рассылка, форум�, чаг, во3можность рецензировать работы 
обучаю1цихся, внутренняя почта и др. 

• во·п,южность .использовать любую систему оценивания (балльную,
с,�овесную) 

• полная информация о работе обучающихся (активность, время и
содерж:ание учебной работы, портфолио) 

• соответствует разработаннь1м стандартам и предоставляет возможность

ВfIОсить из:\rенения бе3 тотального перепрограммирования; 

• программные интерфейсы обеспечивают возможность работы людям
разного образовательного уровня, разных физических возможностей (включая 
инвалидов)., разных культур; 

ВУ1есте с те:\1, l\1ooclle им:еет значительный недостаток: в систе:'v!е не 
предусмотрены группы уровня сайта, что делает очень сложным учет студентов 
разных специальностей. Группы в T,1oocille существуют не для упраБления 
правами доступа к курсам:, а для разделения групп слушателей в одном курсе. 
Чтобы одни слу:шатели не видели активность других. Группы создаются внутри 
курса и не могут быть перенесены в другие. 

Кроме этого:, оценками слушателя можно оперировать только внутри курса. 
Не·т возможности составить итоговую ведомость, например, по всем 
дисциплинам семlестра, да и само понятие семестра в базовой версии системы 

отс утетвует. 
Из: сказанного .\1ожно сделать вывод, что Moodle является системой, 

ор11ентированной на западную модель обучения: изучение одного курса 

несколькими группа.:1ш слушателей, в то время как для организации и 

управления учебным процессом отечественного ВУЗа, система дистанционного 
обучения долж:на быть ориентированной на приоритетное использование 

учебньrх групп. 
Так ж:е требуют J\юдернизации: 

• система публикации учебных материалов, с возможностью публикации
материала для просмотра учшдимся в определенное время в зависимости от 
группы в которой состоит даншый учащийся; 

• система организации общения преподавателей и студентов;

• административнь1й раздел необходимо разделить по уровням доступа для

ад.v11инистраторок, преподавателей и деканата. 
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Возникла потребность доработать систему до состояния целостной, 
ун::шерсю1ьной системы организации учебного процесса, которая охватывала 
бы все (или почти все) сторонь1 учебной работь1 с использованием СДО. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

• изучить проблемь1 внедрения дистанционного образования;

• провести исследование существующих систем дистанционного 
образования; 

• ра·::работать ш1ьтернативную систему для организации дистанционного
образования в Инновационном Евразийско•v1 Университете (ИнЕУ). 

Выбор направления ис(:ледования. Направление научного исследования -
об·юр существующих систем для организации дистанционного обуqения, 
рассмотрение лробле1ч и ограничений связанных с внедрением систем 
дисташционного обучения. 

На основе исследования строится разработка альтернативной системы для 
организации дистанционного обра:зования в Инновационном Евразийском 
)7 в и:верситете (Ин.ЕУ). 

Т(:юретичt�сн:ая лшчимость. Положения, разработанные в диссертации, 
2v1огут служить основой для дальнейших разработок в области 
совершенствования ус;Iуг предос:тавляемь1х ВУЗом в сфере дистанционного 
образования. 

Практическая значи:\1ость исследования заключается в возмо)кности 
пр1·1менения результатов исс;1едования в вузах Республики Казахстан для 
организации обучения в дистанционной форме. 

Новизна. Новизна исследования состоит в разработке альтернативной 
системы для органи:зации дистанционного образования в Инновационном 
ЕЕ1разийск0Jv11 Университете: (Ин:ЕУ) на основе системы «CMS+», применяемой в 
Павлодарском институте повышения квалификации педагогических кадров. 

О,��:идаемыс;� рЕ�З)'льтаты. Предлагаемые изменения в существующей 
системе позволят максимально приблизить к традиционной форме обучения и 
автоматизировать ОJ:)Ганизацию учебного процесса факультета дистанционного 
обучения Иннова:ционного Евразийского Университета (ИнЕУ). 



1 .\.на.nшз проблем вющреюш д1н:та1J1ционного 
обра:ювания 

1.Jl Выде.1ение ОСНОЮ-IЫХ проблt�·м внедрения 

обра:ювания на ос:новс:� имеющ,е1гося опыта 

дистанционного 

Изучение проблег,.1 внедрения дистанционного образования производилось 
на основе име�ощихс:я данных внедрения системы дистанционного образ.ования 
на сайте Павлодарского института повышения квалификации педагогических 
кадров http://\v1.�г1v.ipkpYl.k2:. 

Проблема недостаточного уровня кв:шификации педагогических кадров 
яв.тяется одним из вюкных сдерживающих факторов в эффективной работе 
учреждений образования. Современному учителю приходится 
q1ункционировать в непрерывно изIV1[еня1ющихся условиях, что в свою очередь 
требует совершенств(шания его профессиональных ком:петенций -- наиболее 
общих способностей и готовности к действию. Постоянное развитие 
п(:,щгогических теорий, разработка и внедрение в педагогическую практику 
новых технологий обучения и воспитания вызывает необходимость в 
обеспечении систе 1,шой и эффективной подготовке учителя, которую провести 
можно только в системе повышения квалификации. Обучение же всего корпуса 
щк:подавателей потребует огроv1ного по численности преподавательского 
состава, обладшощего 'Знаниями по проф ильным предметам. Любое из этих 
требований -- по количеству преподавательского состава и по качеству 
преподаваемых предметов не может быть соблюдено в текущих условиях. 

Современному обра'Зованию в классической его форме присущи и другие 
нецостатки, среди которых отметим: 

• конс:ервати:1м --- отставание получаемых знаний от уровня раз.вития
информатизации и технологий. I\1ноrие новые механизмы, предполагаемые к 
внедрению, ориентированы на использование еовременных ИКТ, однако мало 
кто из преподавателей готов говорить не только о смысловой стороне предмета, 
но 11 о его информатизированном представлении; 

• инерционность низкая адаптивность программ образ:ования к 
раз.шчнь:rм социально-экономическим и территориальным условиям. Когда 
служащие вне з:ави:симости от своих потребностей, обус;ювленных 

особенностями развития региона, получают единообразные, унифицированные 
з:нания и навыки, которые могут оказаться неприменимыми в конкретных 
ус.:ювиях,. по:1езность от такого обучения практически равна нулю, также как и 
эф1�1ективность государственных расходов на эти це.тrи; 

• ;1окалыюсть ----- специфичность образования, получаемого в отдельном
учебном шведении. Как правило, для программ профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации служащих не разработаны единые 
стандарты, отсутствует какая-либо си(:тема оценки и проверки качества. В 
результате служащиt:\ прослушавшие в разных заведениях курсы, одинаковые 
по 11азванию, могут не найти общего языка. 
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В настоящий ,\юм:ент число учебных заведений, способных организовать 
повышения квалификап.ии педагогиqеских кадров в рамках профессиональной 
лодготовки, ш::регюдготовки и повьш1ею,0J кшшификации на должном уровне, 
1,райне ОГJ)аничено. Их распределение по территории страны неравномерно, что 
приводит к ещt� больш1�й региональной диспропорции в качественном составе 
преподавательского состава .. Наличие филиалов и выездных курсов не в силах 
серьезно исправить ситуацию. Долгосрочные командировки для прохождения 
об:учения по специальнЫl\I програм:мам могут быть использованы лишь в 
ограниченных объеышх из·-за проблем финансового характера, 
невозможности длите.]ьного отсутствия на рабочем месте и исключения 
учителя из деятелы-юсти уqреждения образования на довольно 
продолжительньтй период времени. 

В вышеозначенных условиях использование дистанционного образования 
д:тя программ профессионапьной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров должно рассматриваться как 
приоритетное направление развития системы повышения уровня 
ко1\шетентности преподавателей .. 

Стадии активного и полномасштабного внедрения дистанционных 
технологий для программы переподготовки и повышения квалификации 
должен предшествовать период пилотного тестирования системы 
щн::танционного тестирования. Очеви,[ШО:, что для этого необходимо провести 
анализ потенциальных ограничений и проблем для внедрения и использования 
д f:[стю-шионных технологий. Конечно, предварительный анализ не сможет дать 
ис I 1ерпываюший перечень трудностей, в процессе апробации возможно 
появJ:ение дополнительных сложностей, которые невозможно предусмотреть 
на этапе теоретического исследования. 

Активному использованию дистанционного обучения препятствуют 
раз.:1ичвого рода ограничения. Эти ограничения можно разделить на три 
шшранления:.: правовые,, организационные и технические ограничения. Далее 
мы расс:1-1отрим их более подробно,, особенно останавливаясь на пробле:\шх, 
которые воз.пикают Иl\1енно при обучении [4]. 

Для ан.аJrиза ограюrчений испольэования дистанционного обучения нам 
необходимо опред,елиться в понятиях. 

Для полного представления о том, что такое дистанционное обучение и 
какие существу1от особенности его внедрения, важно отметить, что создание и 
проведение курсов в рамках дистанционного обучения отличается от 
классической ,формь1 обуqения. Дидшстический подход к обучению 
предполагает, что дистанционное обучение - плановое обучение, при котором 
учение отделено от пр1�:подавания, и, следовательно, требующее спецшшьной 
методики разработки учебных пособий, особой стратегии преподавания, 
особых средств юом!v!уникации посредством электронных или иных технологий, 
рав,ю как и специальных организационных и ад\шнистративных решений. 

В данном исследовании рассматриваются три основных типа ограничений и 
проблем на пути внедрения дистанционного обучения в Республике Казахстан. 
К таким проблемам относятся:. правовые., организационные и технические. 
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()тметим, что обзор правовых проблем должен проходить в паре с изучением 
правового регулирования системы дистанционного образования, который 
приведен в правилах «Правила организации обучения по дистанционной форме 
в организациях образования, даю1_цих высшее профессиональное, 
д.0110.пнительное проф,ессиональное образование Республики Казахстан». 

1.2 Правовы:,е проблемы и ограничения внедрения дистанцио11-1ного 

обучения 

Цель анализа состояла в изучении исполнения регулирующей функции 
государства в сфере применения дистанционных технологий в образовании. 
Объектом исследования стали все нор.�.штивные правовые акты и иные 
документы, которые в разное время были приняты в Республике Казахстан. 

Среди базовых документов следует отметить следующие: 
• Закон с:<06 образовании» [5];
• Закон «.О правовой охране програl\1:\1 для электронных вычислителью,1х

ма.шин и баз даНI-lЫЮ> [б]; 
• Закон <<0 правовой охране топологий интегральных микросхем» [7];
• Закон «Об авторском праве и СJ'v1ежных правах» [8];
• Указ <<0 Концепции инфор:1,шционной безопасности Республики

Ка:шхстаю> [9]; 
• 3акон «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»

[]о]; 
• Указ (<0 Государственной программе развития образования в Республике

Кюахстан на 2005-2010 годы:>> [11]; 
• Правгr�та аттестации педагогических работников.
• Анализ регулирующих документов проводился на основе результатов

анализа ме)кдународной практики юридического сопровождения 
дистанционного образования и выявленных направлений регулирования сферы 
дистанционного образования в других странах. Таким образом, вни\lание 
концентрировалось на следу:ющих аспектах:: 

• закреп."1ение стату,са дистанционного образование;
• ограничение предметов и специализаций, изучаемых в дистанционной

форме: 
• требования, предъявляемые к учебны�v1 заведениям и иным органи3ация:\1,

пре цставляющим дистанuионные программь1 обучения; 
• регулирование отношений, возникакш.�:их
• при разработке курса, прогрш,1мы между покупателем (учебное заведение

или иная организация) и рюработчиком (организация или частное лицо) -
регулируются нормами авторского права; 

• при прохождении обучения между учебным заведением или
организацией и обуtrающю1.1ся (компанией, закупившей курс, программу 
обу 11-�ения для своих сотрудников) --- регулируются нормами контрактного 
пра1ш, :1ащиты прав потребителей. 
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Прежде чем переходить к описанию непосредственно правовь1х 
ограничений и потенциальных проблем при внедрении дистанционного 
обучения вы,1,ели:м правовые основания для использования дистанционшых 
техно�тогий. Выд,епи:м те нормативные правовые акты, которые позволят нам 

говорить о правовь1х основаниях использования дистанционных технологий на 
государственной и 1v1униципальной службе. 

Повышение ква.аификации педагогических и научно-педагогических кадров 

организаций образования осуществляется не реже одного раза в пять лет. 

Повышение квалификации осуществляется в организациях образования, 

реали:1у1-ощих соответствующие программы, институтах повышения 
квалификации, ,факультетах повышения квалификации, научных органи:шциях, 
на производстве. 

Правила аттестации педагог:ичес:ких работников (далее -- Правила 
разработаны в соответствии со статьей 233 Трудового кодекса РК и подпункта 
3 71 статьи :S Закона РК <<06 образован аи» определяют порядок аттестации 
пе,:щгогических работни:ков (дапее -- педагогические работники) организаций 
дошкольного воспитания и обучен:ия., начального, основного, среднего и 
общего., технического и профессионального, послес:реднего образования, 
высшего и послевузовского образования, дополнительного образования 
независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности. 

В настоящих Правилах применяются следующие основные термины и 
ол1J:>еделения: 

• аттестация педагогических работников - процедура, проводимая с целью
оп:ределения соответствия уровня ква.тификации педагогического работника 
квалификационнь1м1 требованиям; 

• квалификшдюнная категория -- уровень квалификации, соответствующий
нормативньrм критериям и обеспечивающий работнику возможность решать 
профессиональнь[е задачи определенной степени сложности; 

• квалификационное тестирование один из этапов аттестации 
пt::;шгогических работников, имеющих вь::сшее или послесреднее образование, 
который проводится в целях определения их готовности к педагогической 
деятельности и соответствия заявленному уровню квалификации [12]. 

Закон практически не дает никаких ограничений на формы получения 
дотю.;шительного профессионального образования. Он устанавливает только 
что образование должно получаться: у имеющих государственную 
аккредитацию образовательных учреждений высшего профессионального и 
среднего профессионального образования. Все остальные элементы получения 
образования - вид, форма и продолжительность получения дополнительного 
профессионально го образования устанавпиваются в порядке, определяемом 
Прс:зиценто1v1 Республики Каз:ахстан. 

Итак, можно говорить о том, что в Республике Казахстан существует 
правовое основание для внедрения дистанционных технологий. Далее мо:жно 
говорить о сущс�СТВ)пощих правовых ограничениях, препятствующих их 
вне .. :t,рению. 

12 



Как по.каза��r проведенный анализ правового регулирования Республики 
Казахстан, все проблемы правового ограничения внедрения дистанционного 
обучения вытекают из неопределенности, вызванной неразвитостью правовой 
системы. Вопрос об идентификации дистанционного обучения, как формы 
образования продолжает оставаться открытым. 

l\'[ногие университеты и организ:апии, применяющие дистанционное 
обучение, испош,зуют его практически на свой страх и риск. Выдаваемые И\1И

доку\1енп,J1 об образовании могут быть не приняты работодателями из·-за 
опасения в качестве полученного образ.ования. 

Помимо ограничений в выдаваемых документах, что останавливает 
потенциш1ьных учеников, существует проблема участия разработчиков. Как 
r 

оы.10 отмечено в разделе по правовому регулированию, отношения 
ра:::работчика и заказчика определяются авторским договором, который не 
:\1ожет до конца разрешить пробле�1у разделения личного неимущественного 
права и имущественного права. 

В отношении авторов дистанционного курса и программ обучения стоит 
вы .. а,елить две проблем:ы., вытекающие из неполноты авторского договора, и 
от1юс:ЯJJ_щеся к отношениям <шреподаватель - учебное заведение». 

Пре:,I,:де всего:, существуют ситуации, когда разработка курса для 
дш::танниош-юго обучения не потребует :шключения авторского договора и 
вообше какого-либо договора, оформшяющего передачу самого продукта и прав 
на него" Допо.11-штельные договора не являются необходимыми, более того, они 
излишни, ес.1и подготовленньхй курс может/должен рассматриваться как 
служебное произведение. Служебное произведение произведение 
.1итературы, науки I-'f искусства, созданное автором в рамках своих слу;,кебных 
обязанностей по трудовому договору. В таких случаях преподаватель 
пр,1ктически не е�южет каким-либо способом ограничивать распространение 
материалов�, хотя право на авторство, имя и защиту своей репутации у него 
остается. Обладателем же имущественных прав служебного произведения 
является учебное завед:ение (работодатель) .. 

Как правило, источником споров по поводу того, является ли 
разработанный 1:.сурс служебным прою:ведением, становятся следующие 
ПJЛIЧИНЫ: 

1. неправильно составленные трудовьн:: договоры или отсутствие такового

договора; 
2. неправи.1ьно указанное наименование должности сотрудника в строке

штатного расписания; 
3. отсутствие должностной инструкции;
4. отсутствие приказа на выполнение работ, с которым работник должен

б.ь,ть обязате.:1ьно о:шакомлен. 
Еще одна проблема:, связанна5i: с отношениями «преподаватель -- учебное 

заведение» состоит в сш�шко:\1 широком понимании учебным заведением своих 
прав в отношенш1 курсов, которые чипt:1и нанятые преподаватели. Нередки 
слу 1:ши., когда права Fia курс не были официально переданы учебному 
заведению, однако оно позволяло себе нанимать других преподавателей для 
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чтения курсов по разработанным, но не купленным программам и методикам. К 
счастью, такая проблема не будет стоять перед преподавателями
ра3работчика:ми дистанuионных курсов�, в силу уже указанной необходимости 
<,ф,иксации>> передаваемых знаний. 

Сейчас важно отl\1етить проблему, которая имеет значение не для высшего 
обра:ювания с утвержденньт:1,rи программами, чье наполнение весьма 
кон:сервативно и не особенно подвержено изменениям. Основная масса 
про11Jамм профессиовальной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации учителей ориентируются на по.1учение дополните�1ьных, новых 
зн:сший, которым:и они НЕ: обладают после окончания высших учебных 
заведевий. Таким образом, темы дистанционных курсов для таких программ 
должны регу.тнрно переематриваться. Как правило, такие курсы могут быть 
подготовлены огрш-шченнь1м числом преподавателей. Если мы будем говорить 
о современной ситуаuии, то такие курс:ы могут подготовить только 
ис1,::ледователи. ()днако, когда преподаватель не уверен в том, что его 
материа:1ы будут защищены от незаконного использования и распространения, 
он не заинтересован в разработке дистанционных курсов, поскольку каждый 
об:'{Чюощийся может исполь:ювать материалы в своих целях, в том числе и для 
по. 1учt�ния прибьши. Попытки :шщититься от таких потерь, перенося их на 
заказчика----- учебное :заведение 1через увеJjичение стоимости курса, скорее всего 
не увен 1-1ается успех01,1. 

Сами авторы могут воспользоваться следующими методами защиты cвol--:lx 
авторских прав: 

• обнародование / публикация материалов курса на более традиционном
носителе (например, бумажном). Этот метод не подходит для платных 
образовательных программ, где смысл состоит как раз в ограничении доступа к 

ЗНсlНИЯМ; 

• э;асвидетельствование у нотариуса даты создания работы ( этот способ
за1щить1 осуществляется путем нотариального заверения распечатки 
пщ1.готовленного матери.ша с указанием даты и автора произведения). Этот 
метод факти(rески l\ЮЖr,-ю интерпретир,снзать как заранее подготовленные 
до1::ументы для судебного раз:бирательства; 

• для 3ащиты граq:шческих изображений,
используются .:оюдяные знаки>> и стенография 
инфор·"1ации в другой); 

звуковых и видеофайлов 
( сокрытие одной цифровой 

• ю1ким-.:1ибо иным способом:, удостоверив факт существования
произведения на определенную дату. Этот метод может быть использован в 
дистанционном обучеюiи, если доказана идентичность курсов и необходимо 
определить первоисточвик. Наличие документов о прохождении обучаю1димся 
курса (свидетельство, дипло11.1 и т.п.) может стать инструментом определения 
периода работы дистанционного курса; 

• обращение к провайдерам с просьбой зафиксировать содержание сайтов,
а также предоставить информани:ю о доступе к ним. Такой метод, однако, 
представляется слишком технически сложным. Этот метод может быть 
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исполь3овю-1 для выявления несанкционированных пользователей, однако он не 
с\южет показать ---·-- будет �1и полученная информация далее использована, в 
10-.vi числе для использования в своей работе (например, методические 
рекомендации, расс1vrатриваемые в рамках курса обучения испо:1ьзуются в 
повседневной рабол� служащего) или для прямого получения прибыли 
(.материалы испопь:�уются д:1я последующей перепродажи в ра\1:ках 
образ:ования или кт-1сультирования). 

Тем не l\,reнee, даже такие методы защиты в условиях правового вакуума в
ol:iracти дистанционного образования, которым характеризуется Республика 
l{:лахстан, могут и не сработать. В таких условиях у автора остается толь.ко 
су;:[ебное р,врешение возникшего нарушения его прав. Подводя итоги анализу 
су;::ебной практики� проведенной в разделе правового регулирования, еще раз 

ш:щчеркнеNr те правовые проб:1емы, и которые в наилучшей степени отражают 
соотвс�тствуI{)Ш.ие пробелы в нормативной правовой базе .. 

• Практически все судебн.ые споры, связанные с использованием интернета
в Казахстане., сосредоточены вокруг института интеллектуальной 
собственности и бо:1ьшинство из них рассматривается в арбитражных судах. 

• Судебная практика во всем мире подтвердила наличие в интернете
тнпичных классических юрI!:дических проблем, присущих западному 

интернету, спепи,нrьной отрасли права праву киберпространства и 
пред�vrетной залад:ной судебной практике: 

• Сложности: с необходи\1ЫМ для судебного процесса 
обеспечением доказате:rьств и индивидуализацией объектов спора ·- в 
интернете все существует в электронной форме, подавляющая часть 
ш1фор.\1ации пред:ставляется в форме комплексных и объемных 

щ:юграм·vr для ЭBJ\;f и баз данных, достоверно оперировать с которыми в 
су де довольно непросто; 

• ,:<Неготоввосты> судей к всестороннему и полному пони:,1:анию
лропессов., происходящих в интернете; 

• Потребность в привлечении к рассмотрению дел профи.1ьных
специалистов; 

• Отсутствие методик проведения экспертиз и дачи экспертных

:ш:ключени й .. 

1.3 Органю:ационю:>1 11� проблемы и ограничения внедрения 
щ11сганционного обучения 

Организационные лроб�-rемъI и ограничения внедрения дистанционного 
обу�ения можно рассматривать в двух аспектах -- на уровне системы в целом и 
д:1я конкретного учебного заведения" На уровне системы стоит вопрос о 
со:щании системы дистанционного обучения преподавателей, которая бы 

отвечала всем. стандартам: :{ачества (компетентность преподавателей., 
актую1ыюсть, и значимость курсов и т.п.}, которыми сейчас характеризуются 
программы очного обучения. Вопрось1 создания дистанционных курсов для 
учебного заведения носят более локальнь1й характер и скорее могут быть 
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оплсаны как создание нового модуля в суrцествующей системе образования при 
за;lюн�ых внешних условиях. 

Органи3ационные проблемы и ограничения определяются этапами развития 
системы дистанционного образования. Nlировая практика выделяет 3 таких 
этапа: 

• 1 поколение -- исполь3ование преимущественно печатных материалов;
• 2 поколение --- появление мульти:\1едийных материалов;
• 3 поколение --- применение компьютерной техники и интернета.
J'vlногие учебные заведения уже на протяжении многих лет используют

печатные материалы ;щя своих дистанционных программ (ранее они 
отtюсились к ·.шоч ны1м курсам, хотя имели свои особенности). Более 
соР,ре1,1енные и активные учебные заведения начинают использовать 
1v11у.1ыимедийные материа:1ы. И совсем ограниченное число учебных заведений 
начивают внедрять интернет-технологии, как правило, для них это является 
вынужденным решением, как ответ на территориальную разобщенность своих 
q11-1 .. 1иалов. 

На уровне системы дистанционное обучение в рамках программ 
профессиональ.ной r:юдготовки� переподготовки и повышения квалификации 
Шt).одится пока еrце в зачаточном состоянии. Неопределенность в правовом 
регулировав:ии препятс:тнует созданию активной позиции со стороны учебнь1х 
зав�дений, которая бы лоббировала идеи развития дистанционного обучения в 
Республике Казахстан.. Важным ограничивающим фактором применения 

r � 

дистанционного оора:ювания для преподавателеи является отсутствие 
соответству1-ощего документа о прохождении обучения. Этот документ играет 
важную роль для ф1тансовой отчетности (как подтверждение целевого 
ислользования средств)., а также подтверждает факт прохождения обучения по 
опреде.lенной програм.ме (важно количество часов обучения и его тема). 

Таким обраю�1: истоки организационю:,JХ ограничений внедрения 
дистанционного обучения в программы профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации лежат в отсутствии минимально 
необходимь1.х: регламентирующих норм законодательства. 

При условии разработки всех требуемых нормативных правовых актов для 
пол но ценного функционирования дистанционного обучения (включая 
критерии, которые должны бьпь соблюдены для признания документов о 
прохождении обучения в дистанционной форме) потребуется дополнительная 
це:нтрали:юванная работа по организации системы дистанционного обучения 
повыш1ения квалисj)ИКiJЦИИ педагогического состава. В силу того" что 
рас ,содование государственных находится под строгим контролем, должны 
бьлъ разработань1 критерии оценки качества дистанционных курсов, которые 
сей 1-1ас пусть 3ачастую и неформально :�1споль:зуются для очного обучения. 
Часть тр1;�бований1, которые сейчас предъявляются к очному обучению, могут 
бьпь переложены на дистанционное обучение. Часть требований нуждается в 
серJ,е:шой переработке. ]!�а.пример, как рассчитать продолжительность обуqения 
по дистанциоюЮ;'l1У курсу ---- какой объем будет соответствовать 72-часовому 
кур1.�у очного обучения. 
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Органи:шционные ограничения использ:ования дистанционного образ:ования 
для конкретного учебного заведения могут быть выделены из его 
от�1ичителы-1ых осо(iенн:остей: 

• ра:щепение обучающегос:я и преподавателя в пространстве: и/или во
времени, 

• наличие средств коммуникации (синхронных или асинхронных) для
субъектов обучения (преподавателей, обучающихся, администраторов), 

• акцент на самостоятельную работу обучающихся,
• изм:енение среды обучения,
• ра:щеление труда персонала дистанционного обучения,
• необходимость четкого планированин и организации обучения,
• необходимость наличия комплекта учебно-методических средств до

на•1ала обучения. 
Конечно,, этот перечень не закрытый и он может быть расширен с учетом 

ко1кретны:;,< условий. 
Рассмотрим влияние этих особенностей на каждом из этапов внедрения 

дистанционного обучения. Эти этапы не последовательны, они могут 
перекрьшаться, их конкретное располож,:�ние друг относительно друга будет 
зависел) от степени готовности учебного заведения к внедрению 
дистанционнь1х программ и опыта использования информационных 
техно .. к,гий .. 

1. Формирование структуры, ответственной за внедрение интернет
те:.;.но.:-.югий .. На данном этапе учебное 3аведение должно иметь концепцию 
программы дистанционного обучения ---- предполагаемая тематика курсов, 
аудитория обучаю11..(ихся, перспективы ра:шития программы и т.п. Разработка 
концепции возможна только при полном понимании учебного заведения 
внешних условий" 

2. Разра.ботка (приобретение) учебно-методического обеспечения. На
да1--шо\1 этапе пр и:нимается решение о наполнении информационной 
програм.мы. Вюкным ограничивающим фактором является наличие у учебного 
зав1�дения: собственных преподавателей имеющих навыки или :знания по 
формирования дистанционных курсов. Прямое переложение текстов учебников 
в э.:rекгронную форму противоречит и практически полностью убивает смысл 
дистанцион1ного обучен11я. Таким· образом, первое из важных организационных 
ограничений, стоящих перед учебным заведением это отсутствие 
специалЕстов, име1ощих опыт разработки дистанционных курсов. 

3. Подготовка персонала дистанционной программы. Как уже отмечалось
выше., дистанпионный курс требует n остоянной поддержки. Собственно 

�·пре rюдаватель-разраоотчик 11.южет даже и не относиться к числу персонала, 
работаклцего по дистанц�юнному курсу. Персонал программы состоит из: 

·• преподавателей, обеспечивающих учебный процесс: (тьюторов),
в а которых возложены функции проверки письменных заданий, 
индивидуальные консультации, функции модератора форумов и другие 
виды 1rюддержки., предусмотренные дистанционным курсом; 
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• IТ-специалистов, ответственных за техническую поддержку курса, их
задача состоит в обеспечении бесперебойной работы курса, гарантировании 
д.оступа к материалам курса при действующем пароле, контроль за доступом, 
ответ на п:хнические вопросы по работе сайта, форума и т.п. 

• административнь:�х работников, обеспечивающих функuии, которые
ис.1юлняются деканатом, учебной частью учебного заведения, к таким 
сJ:>ункциям относятсн :заключение договоров на обучение, оформление и выдача 
документов об обучении, контроль за графиком обучения и иные функции, 
прю-�ятые учебвым: :шведением. 

4. Предварительная подготовка обучающихся. Одна из главных проблем в
этой области, стоящих перед учебным 3аведением, заключается в том, что 
пе:[евая аудитория ( особенно государственные и муниципальные служащие) не 
владеет в необкоди,\юЙ степени навыками работы с компьютероN[ и в 
интернете, в частности. По опросам около 40% взрослого населения 
использует интернет ежемесячно или [iаще (причем половина из них -
ежемес:я [-пю). Такая цифра говорит о ни:зкой подготовленности аудитории к 
восприятию обучения в дистанционно!?: форме. Соответственно, во:з1-шкает 
необходимость проведения специальных «подготовительных курсов» по 
основам компьютерной граl\ютности и работе в интернете. Такой курс может 
быть как самостоятельным, так и являться составной частью курса в рамках 
прог_рю,олы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации с:1ужащих, если была достигнута такая договоренность с 
органоJ\I власти. 

5. Организация материально-технического и финансового обеспечения. На
данно:v11 этапе принимается решение о закупке необходимого для обеспечения 
работ:ы дистанционной программы оборудования, расчет оплаты труда и др. 

вопросы. Влияние особенностей дистанционного обучения здесь практически 

нет. Важно только наличие у учебного заведения четкого понимания, какое 

оборудование (в то:м 'lшсле программы и т.п.) ему нужны. 
6. Адаптация системы документооборота и выдачи документов об

образовании. Как правило, очень немногие учебные :заведения используют в 
своем документообороте электронные версии документов, ведут электроннь1е 
базы данных и т. [1. при этом основная часть документов все равно дублируется 
на бумажном носителе. Система документооборота при дистанционной 
програJ\п,1е должна быть :гора:здо более тесно увя:зана с электронными версиями 
доку�11ентов для минимизации :зг.трат ресурсов. Внедрение электронных баз, 
связанных с дистанционным курсом позволит в более короткие сроки получать 
инфор�1ацию по обучающимся методом автоматического генерирования 
отчетов по заданным формаl\,1r, а также позволит свести до минимума проблемы, 
свюанные с :задержкой в поступлении данных в систему (например, задержка в 
занесении :в б,ву данных информации об оплате по договору приведет к 
неоправданному ограничению доступа обучающегося к материалам курса). 
Рэзработка документооборота по дистан:ционной программе должна стать 
вшкным моv:rентом принятия реrш�ния о программном обеспечении, оболочке. 
Просчеты могут принять катастрофическую, неисправимую форму. Например, 
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если пр!1 разработке модуля «Электронного деканата» не была учтена какая
либо функuия, которая не была :рассмотрена на этапе начального 
проектирования, возможно, что е:е уже нельзя будет внедрить в ходе обучения 
бе3 значительных дополнительных усилий и вложений. Таким образом, 

эффективность функционирования прогршv1мы будет ниже потенциальной. 
7. .\!fотивация коллектива. Любо,� новшество будет с большей

вероятностью работать, если оно будет поддержано коллективом. Однако 
l\шогие организации:, как относящиеся к государственной и муниципальной 
в.тасти, так и к частному сектору, не обращают на это внимание. В результате в 
лу 11rшем случае можно получить отсутствие энтузиазма в применении новых 
технологий, в худшем позицию скрытого или даже открытого 
противодей.ствия. Для учебных заведени:�i проблема мотивации связана еще с 
тем, что существует опасность, что учебное заведение попытается организовать 
всю работу по разработке и внедрению дистанционных программ в рамках 
щ:::ту:жебных обя3анностей». При полном отсутствии хотя бы минимальных 
премий за участие в такой работе не следует ожидать, что работа над 
програ:\1:\1.ой будет быстро 3акончена, или вообще будет подготовлена в 
достойном виде. Целесообразней сделать разработку и внедрение програ'vfмы 
дистанционного обучения отдельным внутренним проектом, работа по 
которо:\1у дополюпельно оплачивается. Естественно, что эта работа 
оформляется контрактом, подтверждающиrм факт передачи разрабатываемых 
матершu1ов учебному заведению. 

В завершение отметим, что учебное заведение образуется не только 
перечнем изучае\1ЫХ ,цисциплин�, но и сопутствующими «возможностями». 
Од::rой из важнейших из них яв:1ж�тся доступ к библиотечному фонду учебного 
заведения, который обучаюrцийся использует не только для подготовки 
заданий, изучения 1\Штериалов курсов, но и для собственного развития, 
углуб:;�ения своих знаний по отдельным специфическим отраслям изучаемых 
дисциплин. Логично предположить, что дистанционный курс не должен 
ограничиваться простым: представлением материалов для изучения и перечнем 
испош,,:юванной литературы, но и по возможности (с учетом авторских прав), 
давать доступ к дополните;::ьныN1 источникам. Один из наиболее 
распространенных случаев оргш-r�1зации такого допуска, который практикуется 
уже сейчас,---- это оформ.:�ение подлиски на электронные версии журналов. 

1.4 Техю,1чс.:�с�1,:1н� пр,обJ][емы и ограничения внедрения дистанционнюго 

об:учения 

При разработке дистанционного курса учебное заведение должно поставить 

перед сооои вопрос о том, в какой форме будет реализовано программное 

обеспечение. Есть три во3можности, каждый из этих вариантов имеет свои 

недостатки и достоинства: 
1. использование готового программного обеспечения ( оболочки, 1..,MS ).

Этот вариант самый дорогой по реализации. С одной стороны, он позволяет 
максимально точно отразить любое пожелание заказчика -- учебного 
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заведения. Но при этш,1 заказчик должен сам четко понимать, что именно ему 
нужно, в противном случае апробационно-коррекционный период может 
r1ринять угрожа1ощие размеры. Этот вариант оптимален для учебных заведений 
имеюш.их опят работы в дистанционном образовании, которые хотят перейти 
на новый уровеf-IЬ оказания своих услуг (например, резко уве�1ичить число 
своих обучающихся), и.Jи поняли, что они «вырослю> по потребностям из 

своего программного обеспечения; 
2.. прямое лрограМl\Пiрование. Этот вариант можно посоветовать тем 

учебны!\r заведеюнr:1v1, кто ИJ'vleeт Е: своем штате высоко квалифицированных IТ
специалистов, vши кто может сделать разработку такого програNrмного 
обеспечения производственной ::трактикой для собственных студентов. При 
определенных условиях разработка и Вfiедрение программного обеспечения 
тогда будс:т бесплатной. При этом учебное заведение не ограничивается свои:\1И 
пожеланиями. Естественное ограничение --- качество подготовки и отсутствие 
ан:ыогичного опыта у исполнителей. 

Данный вариант использовался при написании системы дистанционного 
обучения для Павлодарского института повышения квалификации 
nе,щгогически:х кадров. На основе системы «CMS+» была разработана система 
под конкретные задачи, предъявляемые з:аказчиком. 

3. использование конструкторов. Этот вариант справедливо было бы
отнести к коrvшро:\Jис:сному. Он не предполагает чрезмерных затрат средств, 
хотя они и понадобятся" Пожелания учебного заведения ограничены 
определенным набором команд, которые образованы на основе опыта работы 
разработчика с близкими по 3адачам программным обеспечением. 

Вне зависимости от разработки, .должны соблюдаться базовые свойства 
оболочек, обеспе�:гивюощих сетевой учебный процесс: 

1. разработка и публикаuия учебно-методической информации в
различных формах от текста до гипер�едийного варианта; 

2. организацr1я доступа к учебно-методическим материалам;

3. педагогическое общение в реальном и отложенном времени между

участниками образоватЕ:льного процесса; 
4. организацио:ш-ю-административнь1е функции;
5. система тестирования ..
Невозможно отрицать факт низкой компьютерной обеспеченности

ооразовательных учреждений Казахстана. Значительная часть этих 
компьютеров не удовлетворяет требованиям, которые предъявляются 
современным:и программами .. В результате многие из современных изысков -
му.-rьтимедийные презентации, ·�едиакомпоненты, могут быть просто не 
восприняты компьютеро:\1 обуча�ощегося .. Хотя ситуация на данный момент 
меняется в положительную сторону. В соответствии с государственной 
программой ин форм апвации системы среднего образования завершена 100-
процентная ко\шьютеризация общеобразовательных школ. Создан 
uентральный ко.\1муникационный у:зел,, к которому подключены узел 
центрального аппарата J\Линистерства образования и науки и 
телеко,\{v1уникационные узлы департаментов образования областей .. 
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Второй важнь1й фактор -- возможность получения доступа в интернет в 
режиl\1е и по графику" удобном дпя обучающегося и предусмотренного 
режимом обучения. Например, какой-то курс может быть изучен с помощью 
раювого или регулярного закачивания материалов с сайта на компьютер 
обучающегося, а другие: курсы могут требовать продолжительной работы в 
виртуапьноti лаборатории или участия в общем обсуждении в форуме. В 
болынинстве образовательных учреждениях доступ в интернет имеет 
ограниченное число лиц. Объясняется это двумя причинами - финансовые 
ограничения и требования секретности (особенно, если компьютер подклюt.Jен 
к внутренней системе). 

1.S Вывод

В рамках данного исследования были выделены три типа пробле\1, с 
которыми мы столкнулись при внедрении системы дистанционного 
образования для повышения кшшификации педагогических кадров. Часть этих 
пр1.:>бJ11;::м свойственна исключитепьно государственным учреждениям, другая 
:ж:е является общс:сисп�!\п-юй. 

Ре:�ультатьт данного исследования могут быть использованы при разработке 
концепци:и системы дистанционного образования для Инновационного 
Еврю.ийского Университета (J1нЕУ), которая должна включать как 
нормативную правовую базу, необходимую для обеспечения 
функционирования системы, так и план ее внедрения, который будет основан, в 
частности, на поэтапном разрешении проблем организационного и 
технического характера. 

Выщеленные проб.;1емы препятствуют активному и успешному внедрению 
с11стеlvты дистанционного образования" Лрежде всего, необходимо разрешить 
проблемы, связанные с правовым статусом дистанционного обучения. 
Неопреде.1енность в этой сфере на данный момент является основным 
препятствием дшr рювития дистанционных курсов на частном рынке. При 
наличии большого спроса со стороны потенциальных учеников 
образовательные учреждения не могут ответить адекватным предложением. 
Основным сдерживаюшим фактором является рисковость значительных 
финансовых вложений в ди:станционное образование в условиях 
неопределенности правового статуса. 
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2 i�натп п�х1tю.11огий и с::исlГ'ем управления 

ЭJНЖТl[)ОННЫМ обучен1111�м 

2.1 Требования., пр,1�дъявля,емые 11: (:редствам организации эле1�тронноrо 

обучевия 

К основньпv�[ критериям выбора средств организации электронного обучения 
можно отнести следуюн.1:ие: 

• Функционал,ность" Обозначает наличие в системе набора функций
различного уровня,, таких как форумы, чаты, анализ активности обучаемых, 
упJJавл,�ние курсами и обучаемыми, а также другие; 

• ]]адежность. Этот параметр характеризует удобство администрирования
и простоту обновления контента на базе существующих шаблонов. Удобство 
управление и защита от внешних воздействий существенно влияют на 
отношение пользователей к систе�.,�е и эффективности ее использования; 

• с:табильность. Означает степень устойчивости работы системы по
отношению к раз.гшчньн.1 режимаrv1 работь1 и степени активности пользователей; 

• Стоимость. Складывается из стоимости самой системы, а также из затрат
на ее внtщрение, разработку курсов и сопровождение, наличие или отсутствие 
ограничений по количеству лицен:ш:й на с.-rушателей (студентов); 

• Наличие средств рюработки контента. Встроенный редактор учебного
контента не только облегчает разработку :курсов, но и позволяет интегрировать 
в едином представлении образовательные материалы различного назначения; 

• Гiоддер:жка SCORM[. Стандарт SCOJ{J\.1 является международной основой
обмена электронными курсами и отсутствие в системе его поддержки снижает 
мобил1с,ность и не позволяет создавать переносимые курсы; 

• Система проверки знаний. Позволяет в режиме online оценить знания
учеников. Обычно такая система включает в себя тесты, задания и контроль 
активности обучаемых на форумах; 

• 'Удобство 11спользования. При выборе новой системы необходимо
обеспечить удобство се использования. Это важный параметр, поскольку 
потенциальные у[rеники никогда не станут исполь:ювать технологию, которая 
кш·кетс:я громозд.кой или создш�т трудности при навигации. Технология 
обучения до:тжна быть интуитивно поюг:1юй. В учебном курсе должно быть 
просто найти меню пом01ци, должно быть легко переходить от одного раздела к 
другоl\rу и общаться с инструктором. 

• r,Лодульность. В современных системах ЭО курс может представлять
собой набор микромодулей или блоков учебного материала, которые могут 
быть ИСПОЛЬЗОВШ-IЬI в других курсах. 

• Обеспечение доступа. Обучаемые не должны иметь препятствий для
,-· � 

доступа к учеонои программе, связанных их расположением во времени и 
пространстве, а такж:е с во:1:можными факторами, ограничивающими 
ВО3\ЮЖн.ости обучаемых ( ограниченные функции организма, ослабленное 
зрение). Та1окЕ� использование технологий «завтрашнего дня», которые 
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поддерживаются ограниченным: кругом программного обеспечения, 
существенное снижает круг потенциальных пользователей. 

• 100% мультимедийность. Возможность использования в качестве
контента не тош>ко текстовых, гиперте::кстовых и графических файлов, но и 
аудио, видео, !si{.. и f1аsh-анимации, ЗD-графики различных файловых 
форматов. 

• Масштабируемос:ть и расширяемость. Возможность расширения как
круга слушателей обучаемых по СДО, так и добавления программ и курсов 
обучения и образованияr. 

• Перспективы развития платформы. СДО должна быть разви.вающе:йся
средой, должны выходить новые, улучшенные версии системы с: поддержкой 
новых технологий, стандартов и средств. 

• Кросе-платформенность СДО. В идеале система диетанционного
обучения не должна б.ыть привязана к какой-либо операционной си:сте:\1е или 
среде, как на сервернш,1 уровне, так и на уровне клиентских машин. 
Полиователи должны использовать стандартные средства без загрузки 
допол-ште:льн:ых модулей, прогрю1м и т.д. 

• Качt�ство технической поддержки. Возможность поддержки 
работоспособности, стабильности СДО, устранения ошибок и уязвимос:тей как 
с: привлечениеJ\1( спецшшистов компании разработчика СДО, так и 
с rтециалиста:ми собственной службы поддержки организации. 

• Наличие (отсутствие) русской локализации продукта. Локализованная
версия продукта более дружественная как для администрирования, разработки 
курсов, так и для конечных потребителей образовательных услуг [13]. 

2.2. Классификация� и 1крат1i:о,е описание средств организации 
э.:н�ктронного обуч��ния 

Во всем многообразии средств организации электронного обучения можно 
выделить следующие группы: 

• авторские программные продукт:ь1 (Aнthoring Packages),
• системы управления конте:нтом (Coп·tent �vfanagement Systems - CMS),
• системы управления обучением (Lea11t1ing Management Systems ·- LN[S),
• системы управления учебн:ым контентом (Leaming Content :tvfaш:1.��ement

Syste:шs - 1"C!v1S) 

2.2..1 Авторские про1грамl\,шые продукты (Aнthoring Packages) 
Авторские продую1ът спецшшьно разработаны для преодоления тех 

затруднений, с которьтми еталкиваютс:я преподаватели при использовании 
язьтков программирования .. Эти програмIVIЬI обычно позволяют преподавателю 
самостоятельно разрабатывать учебный контент на основе визуального 
программирования .. Кодирование производится, как говорится, <<за сценой». 
Преподаватель дошкен 3аботиться только о том, чтобы поместить необходимую 



информацию в нужное �,11есто. Эта информация в виде фрагмента текста, 
и:т:лострации или видеофрагмента помещается на экран с помощью мыши. 

Недостатком таких продуктов является невозможность отслеживать и 
контролировать во времени процесс обучения и успеваемость большого 
количества обучаемых. Как правило, они разработаны для создания уроков с 
ве\1едленной обратной связью с обучаемым, а не для хранения информации об 
у 1 I1:�бном пронессе за длительное время. 

Кроме того:, большая часть таких программ не располагает средствами 
об1:�спечения контакта \,�ежду обучаемыми в реальном времени. Обычно там 
невоз;,,южно организовать чаты, дискуссии или двусторонний аудиообмен. 
Интерактивность также обьгчно ограничена. 

Таким образюм, мо-;,ю-ю с.делать вывод что, такие системы не представляют 
н 1пер;::са для организаций, из за лока.:п,ности своих возможностей и лишь 
частично ре1пают проблемы оргавизации электронного обучения. 

2.2.2 Системы управления контентом (CMS) 
Систеr-.rы управления контентом позво.сrяют создавать каталоги графических, 

з11�уковых, аудио- видео··, текстовых и др. файлов и манипулировать ими" Такая 
с 1/11.::теr,.,ш представляет собой базу данных, снабженную механизмом поиска rю 
к. 11:очевьrм слова\1, позволяющим преподавателю или разработчику курсов 
быстро найти то, что ему нужно. 

Системы улравления контентшл особенно эффективны в тех случаях, когда 
на.� с<пданием курсов ра.ботает большое число преподавателей, которым 
f[, •. :обходи:чо использовать одни и те же фрагменты учебных материалах в 
рi.лличных курсах .. Это сокращает время на разработку курсов, поскольку, 
например, Bl\lecтo создания нового изображения бизнесмена, преподаватель 
может просто найти и использовать одно из готовых. 

Подомные системы скорее подходят д;rя создания �1еЬ-сайтов, порталов с 
разме1ценны:-,,,1и на них обра:ювательными материалами, однако для 
по.rноценной организации дистанционной системы обучения они не подходят. 

2.2.3 Системы управления обучением (I�MS) 
:Электрошюе обучение, как и любой учебный процесс., помимо 

с:одержателыюй части обязательно включает организационный компонент. 
Э:1е_менты управления процессом прохождения курсов присутствукп в 
р:1звитых э.ш�ктронных библиотеках, но для реализации большой системы e
Ceaшir1g этой функциональности будет недостаточно. Понадобится 
автоматизация таких задач:, как предоставление учебного контента нужным 
людям� в ну)кное время, контроль использования учебных ресурсов, 
администрирование отдельных слушателей и групп, организация 
Епаимодействия с препо,давателем, отчетность и т.д. Эти функции реализуют 
с11с.:те1чы управ;1ения обуqением L��1s (в русскоязычной терминологии 
исrюльзуется: аббревиатура СДО - «система дистанционного обучению>), 
которь1е представляют собой п;сштфор\1у для развертывания e-Learniщ5, но в 
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рнде случаев J\югут и:спользоваться и для администрирования традиционного 

у 1-rебного процесса. 
Система l,�J:S, в иде::ше, должна предоставлять каждому студенту 

персональные во3МО)!Шости для наибо:1ее эффективного изучения матершша, а 
т,1,енеджеру учебного процесса---- необходимые инструменты для формирования 
у�:н�бных програм:м, контроля их прох.ождения, составления отчетов о 
результативности обучения, организации коммуникаций между студентами и 
11 релодавателями. Студент получает от JL�/[S возможности доступа к учебному 
порта.1у, которь1й является отправной точкой для доставки всего учебного 
Еонтента, выбора подходящих учебных тр,еков на основе предварительного и 
п роl\1е:>куточвых тестирований, использования дополнительных материалов с 

ПОМОЩЬЮ СПСЦУJа:П,НЫХ ССЫЛОК. 

Администрапшные функции CMS охватывают неско:1ько базовых областей. 
\' правление студентами включает в себя задачи регистрации и контроля 
доступа по:1ьзшштелей к системе и J{ учебному контенту, организацию 
с.rушателей в группы для предоставления им общих курсов и составления 
отчетности, управление аудиторными и r1реподавательскими ресурсами. IJ\1S 
отвечает также' за интеграцию дополнительных элементов учебного процесса 
(практические занятия, лабораторные работы, тесты, средства совместной 
работы

1 
ссылки на внешние материалы и др.). 

Кро-..1е того: C�v1S отвечает за распределение и использование учебного 
ю:>1пента. В ч и еле таких задач ----- организация удобных для поиска каталогов 
курсов, выделение групп курсов для обязательного изучения и изучения «по 
желанию», разработка ин.дивидуа.:1ьных учебных треков (наприv1ер, на базе 
заданных функщюна.1ьных ро:�!еЙ. слушателей), другие механизмы целевого 
прi�достав.:-тения учебного контента, поддержка синхронных и асинхронных 
режимов взаимодействия с преподавателем. Важнейшим элементом I��1S 
я нляется отчетность ио учебному процессу, которая позволяет, в частности, 
де:тать выводы об эффективности вложений в электронное обучение. В I��1S 
до.:rжны быть \rеханизмы контроля и составления отчетов о том, насколько 
ут:пешно продвигается елушате;-11ь (или группа --- модель <<коллективный ученик 
(обучаеl\1ый)>:·) в изучении определенных тем, соответствует ли повьппение 
уровня проф�:сс:ионалыю:й квалификации в ре'3улыате обучения заданным в 
начале обучения целям, насколько полученные знания находят применение в 
практической работе и влияют на ее результативность. 

2 .. 2.3' 1 Во:З:lVЮЖНОСТИ IJ1,;1s 
Поддержка сl\1е1панноrо обучения. IJ\;JS должна предоставлять возможности 

простым образом объединять традиционное (аудиторное) обучение в учебных 
I<.:тассах и виртуальное обучение на основе сетевых учебных курсов. В 

:комбинации ЭТ[1 воз1vюжности активизируют как обычное: так и 
персонализированное (персонифип,ированяое) обучение [14]. 

Интеграция с HFC Рейтинг L:MS
1 
которая не может быть синхронизирована с 

НЯ. систе_l\юй, снижается: в случае интеграции систем, администратор и/или 
представитель кадровой службы (для любого фирменного обучения) вводит 



ин формаuию в 1-11;:_ систему, и сотрудник автоматически подписывается на 
тренинпr, специалъно предназначенные для его профессионального роста в 
ЮJ\11шнии" Примените�-rьно к вузу, L,M[S:, должна быть синхронизирована с

е.'�иноtт информшцио�-шой системой вуза:, что позволит облегчить процедуру 

подключения к системе ДО всех категорий обучаемых, включая студентов, 
профессорско--прегюдавательский состав (дистанционное повышение 
кв:.шш�=шкацин), аспирантов и т.д. 

Инструменты администрирования. I,MS должна давать возможность 
адi\1инистраторам управлять регистраuией пользователей и профилями, 
определять роли, определять сертификационные диаграммы, назначать 
т1,1оторов, авторов курсов, у:1равлять контентом и администрировать 
внутренние бюджеты, платежи пользователей и убытки. Администраторам 
111.�<)бходиr,.1 полный ,доступ к ба::�:е данных обучения, возможность создавать
стш1дартные и настраивае�11ые отчеты по индивиду,шьным и групповьrм
rюказателям. Отчеты до:тжны масштабироваться вплоть до возможности
вк.тючевия всего персона:та кшv1пании. Система должна давать возможность
составлять расписа1п11е ,цля учащихся, инструкторов и учебных классов. По
вснможности: все функции должны обладать способностью к управлению через
антоматизированный ,.r:�:ружелюбный интерфейс.

:интеграция контента. Очень важно для LMS обеспечивать активную 
поддержку широкого круга курсов от сторонних производителей. Некоторые 
I" \'[S совместимы с: инструменто'vl разработки только собственного 
производства, а другие очею:, ограниченно совместимы со стандарта·ми 
У'lсбного контента. Поставщик LNIS дошкен сертифицировать контент 
производства третьих фирl'11, и доступ к курсам должен быть так же прост, как 
ис1rользоваю1е вьтпадшощего меню, 

Соблюдение стандартов. LMS должна поддерживать стандарты, такие как 
SC CH{Jv[ и AJCC. Г[одд;ержка стандартов означает, что I,i\1S \южет 
и:-л:портировать и управлять контентом и курсами, которые скомпилированы в 
соответствии со стандарта\11,�, вне зависимости от средств разработки, которые 
бьши использованы, Если постшЕ11цик не сертифицирует контент, то неизбежны 
дополнительные расходы на его сертификацию. 

Возможности тестирования. Обязательное наличие :модулей оц,енки и 
тестирования, при этом наиболее сервисный подход, когда: 

а) предоставляется возможность вк;rючения теста (:модуля оценки) как части 
ка:ж:дого разде.1а курса (сетевого урока); 

б) имеется сам:остоятельный модуль тестирования (и модуль оценки), 
н::1лри\1ер, по результатам изучения отдельного раздела и/или курса в целоi:1,1. 

)7 правление знания�ш. J\,1оду:п, управ:тения знаниями позволяет оргюпвации 
определить н1,�обходимость в обучении и идентифицировать об;шсгь 
л рн;1ожения усилий, бази:руюсь на компетенции рабочего коллектива в 
конкретной области. Оценка знаний может быть получена из различных 
исто11�шшов, шшюч[ая собеседования и метод 360 градусов. l'vlенеджеры 
определяют: уравновешивать, усреднять или сравнивать результаты д;тя 
определения уровня знаний. Бизнес также :может использовать этот 
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<[)ующионал для поиска сотрудников, которые соответствуют специфическим 
тр1.:�бованиям по знан:иям (по данным зарубежнь1х источников). 

i,MS обеспечивает и механи3мы защит:ы, необходимые для сетевой среды е-
1_.ештiпg�, а та1к)I1е., в случае мiасштабных учебных проектов, поддерживает 
и.ттеграцию с систеrv:шми планирования ресурсов предприятия и управления 
персон�юм. LMS� являясь решениеJ\J[ для управления учебным процессом, 
поддерживает, как минимум�. использоваЕие электронных курсов из различных 
источников;. наиболее развитые системы предлагают специальные модули для 
ра:1работки собственного у 1qебного контента. 

Для того rпо15ы 1Jv1S-[1латформ:ы имели возможность «проигрывать» разнь1е 
готовьте курсы., созданы стандарты интероперабельности. Так, Airline Iшiнs1:ry 
('ВТ Corшлi1tt1.;�e описывает взаимодействие компьютерных тренингов с 
с: 11сте:11.шми уг1равления и служит основой для развития аналогичных стандартов 
интероперабелыюс:ти для \\/еЬ--курсов. 1Пироко известны стандарты ISiv1 для 
п . .татформ обучения, а таюке SharaЫe Content: Object Reference Mode1 (SCOR1v1) 
-- совокупность технических спецификаций для создания учебного \VеЬ
контента, ра3работаннь1х в рамках програмvIЬI Advanced Distribнted l,eaшiпg 
Г1/!1:нистерства обороны CLIJA,. 

Традициош-lЬIJv1и лидерами западного рынка LMS являются ре1пения 
ком:паний SаЬа Soft·ware, Посепt, \,УВТ Systems, Click2Leaгn, 1:ВМ. Свои
ПJJl::дложения есть и на отечественном рьшке, среди них -- систе:11а 
днстsJщионного тренинга Redciass ( совместная разработка компании R.e,dlab и 
) чсбного центра Redceпtei:) <<Прометей» производства НИЦ АСКБ, e-l.earniпg 
компании ·(<Г:илер�111етод»�, распространяемая в открьпых кодах система 
1\la11CeaiтLing, от компании Nанmеп и др. 

2.2.4 Систе11.1ы управления учебным коf-пентом ( CCMS) 
ГI0с.1едние два года развивается новый класс систем, реализующих 

у 11равление У"Iебным: контентом (]�earпing Content Mana§;emeпt Systeш, JLC�v1S). 
В от.:тичие от I�.�ЛS, подобные системы концентрируются на задачах управш:�ния 
со,1:ержанием учебных программ:, а не процессоJ\.I обучения, и ориентированы не 
на менеджеров п сту·дентов, а на разработчиков контента, специалистов по 
r-.rетодологичсско й компоновке курсов и руководителей проектов обучения. В 
основе CC�fS лежит концепция представления содержания обучения как 
соьокупности многократно используемых учебных объектов со своей целевой 
аудиторией и опреде .. 1енным контекстом использования.. Как отмечают 
аналитики, гран�ш,у _межд:у двумя классами систем со столь похожими 
I-1азваниями провести все труднее: большинство производите:тей систем [C:MS
в1<.11ючшот в них функциональность общего управления обучением, а ведущие
решения категории J[ _JЛS теперь реализуют и возможности управления учебным
контентом [15].

Несмотря на многочистенные вариации возможностей LCMS, она должна 
вкшочать следующие ключевые компоненты. 

Репозиторий учебных объектов. Репозиторий учебных объектов -- это 
цснтрапьная база данных., которая хранит и управляет учебным контентом .. Из 
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этой точки отдельнь1е учебные объекты доступны пользователям или как 
от:rельные э.пеJ1ленты или как часть в составе более большого учебного модуля, 
которьтй в с всно очередь 1vюж1;:т быть частью полного курса, этот процесс 
определяется в зависи:rvюсти от индивидуальных требований к обучению. 
I{(}нечный продукт :1,1ожет быть доступен через Web, CD-·ROl\1, или в бу:v.[ажном 
виде. Каждый объект, в зависи:мости от требований, может быть исполь:юван 
неско:тько раз и с различными це:н1ми. Интегрированность контента 
об;:спечивается вне зависимости от метода доставки. Для отдельных элементов 
эго обеспечивается :1огикой программного кода с использованием X�v1L. 

ГiрограМl\,ШОе обеспечение автомапвированного ауторинга. Это ПО 
ис11ол,зуется для создания многократно используемых учебных объектов, 
которые пoтorv1l будут доступны в репозитории. Приложение автоматизирует 
ра:·:работку, пр1едоставляя авторам шаблоны и архивные образцы�, содер:�:ащие 

основные принципы дизайна учебного контента. Используя эти шаблоны, 
авторы могут разрабатывать курсы, применяя имеющиеся объекты из 
ре1:ю3итория, C(Ji3iJ,aвaя новые объекты:, или используя комбинацию из новых и 
с ',Jрьп� объектов. Авторами могут быть эксперты по тематике, ди:шйнеры 
учебных курсов, создатели медиа-продуюции, лидеры сообществ практиков и 
так далее. �)тот инструмент также �шкет быть использован для быстрой 
юншертации сушествующих в организации библиотек учебного контента� таких 
как дополнительные аудиовизуальные материалы, специальные интерфейсы и 
методики обучения. Автор мо:жет работать в организации или осуществлять 
аутсорсинговую разработку. 

Интерфейс отображения (проигрывания контента). Для представления 
учебных объектов в соответствю1: с профи::1ем обучения., для предварите:1ьного 
тестv::рования и:/или в соответствии с запросами пользователей, необходим 
и 1-перфейс отображения материалов. Этот компонент также обеспечивает 
трекинг результатов, ссылки на соответствующие источники информации и 
ра:шичные варианты оценки и обратной связи от пользователей" Этот 
и 1-перфейс может быть настроен для конкретной организации, использующую 
J_.(Jv'IS. Для примера, контент может быть представлен на веб--страницах, 
содер;кащих эмбщ�му органи:шции и элементы оформления принятые в 
текущем корпоративном стиле. Кроме этого, элементы управления и 

офор:мления могут быть локш1и3ованы под требуемый регион. 
Средства адмивистрирования. Это приложение используется для 

у1равления учетны1vш записями учеников, запуском курсов из каталога, 
отслеживания ре:зу льтатов, составления отчетов о процессе обучения и других 
п рост:ых адмивистративныrх функций. Эта информация может быть передана в 
J_.\{S, предназначенной для осуществления более продвинутой 
ад\1инистративной функциональности. 

Теневая сторона применения CCMS в том, что она позволяет дать большой 
то.1чок планировани�о и получении навь1ков дизайна эффективных учебных 
объектов ·- поскольку предоставляет для использования шаблоны и примеры. 
Дюайнеры дошкнь,1 :-.1:ыс:лить нелинейно и хорошо понимать все различные 
варианты кот1тента:, для которого объект будет необходим или может быть 
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и ;:пользован. Например, если учебный объект выходит за рамки контента или 
л редставляет недостаточно средств помощи, то он принесет скорее вред, чем 
1ю.1ьзу. Н:екоторьте курсы должны содержать определенный набор разделов в

определенно�.1L порядке и ш� могут быть разделены на отдельные части. 
Рынок l,(::J\1IS пока е1це достаточно фрагментирован, что свидетельствует о 

его незрелости .. однако он быстро развивается; системы этого класса становятся 
�· ,.. б вес оолее востреоован ными и рассматриваются не просто как нео ходимая

инфраструктура для eLearпiпg, но -- по крайней мере, западными компаниями 
--- и как часть обн.1;ей корпоратавной ИТ-инфраструктуры. Подтверждением 
тому является интерес, который проявляют к решениям по управлению 
обучением производители систе1v1 общего управления, в том числе�, компании 
SAP (SAP Cearпiпg Solнtioп), Отасlе (iLearпiпg), PeopleSoft (Eпterprise l_eaшiпg 
Г1/laпaf!;eшent) .. 

2.3 Отличии LCJ.\i(S и 11Ll\1S 
1 .. earпiпg I\Лапаgешелt Systeшs (l"MS) и JL.earпiпg Сопtепt Maпagemeпt Systems 

([_.C:MS) име�от раз:личных цели. Главная задача LMS - автоматизировать 
админ:истрапшвые аспекты обучения, а I"CMS сосредоточена на управлении 
:конте:нтом "обучающих объектов". 

Обе системы, Lt1.1s и LC�v1S управляют содержанием курсов и отсле:живают 
р1;:зультаты обучения. Оба инструмента могут управлять и отслеживать 
контент, вплоть до уровня учебных объектов. Но LMS, в то же время" \11Ожет 
управлять и отслеживать смешанное обучение, составленное из онлайнового 
коЕтента., мероприятий в учебных классах, встреч в виртуальных учебных 
к:1ассах и различных ,друtгих источников. В противовес этому, LCI\.1S не может 
управлять смешш-Iным обучением, зато может управлять контентом на уровне 
гршуляции I-плке учебного объекта, что позволяет организации более просто 
осуществлять реструктуризацию и перенацеливание онлайн-контента. 
Допо.1нительно, продвинутые CCMS )'l\Н�ют динамически строить учебные 
обы::кты в соответствии с профилями пользователей или стилями обучения. 
f(сли обе систе:vrь1 придерживаются стандартов XML, информация может быть 
просто перемещена в L�JS на уровне учебных объектов. 

В таблице 2 .1 пред:ставлены в обобщенной форме возможности и ра:шичия 

'v1ежду двумя системами I ... MIS и 1"CMS (данные исследования Брендона Хала 
(ЕJ,ган1jо11 Ha1l). 

Хотя некоторые l.l\J1S име�от авторские приложения и во:зможности 
угравления кш-пенто.\1, а I.CMS предлагают минимальные функции I"MS, 
полытки исполь3овэшия одной си::темы для выполнения обеих задач могут не 
все::--да быть оптимальными. Поскольку I"CM:S сосредоточены на авторских 
задачах и достав1:<е контента, то их инструментальные средства для решения 
эт11х �:адач более разюпь1., чем: те, которые доступны в L�JS. С другой стороны, 
I�MS предлагает бопьшrее количество возможностей, которые являются 
важны,,ш для администраторов курсов с большим количеством студентов, чем 
те ба.з.овьте функции., которые доступнь1 в LC.l\1S [ 16]. Основание для выбора 
решений представлено в таблице 2.2. 
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Таблица 2.1 ·- возмож:ности и различия между двумя системами Cj\1S и 
J_.C�v1S f-·-·· -_·-----------------·-. _---._-------·---------�-м_s _________ 
----·-···------·------·-------------------------·--- ------------

Дш[ кого пре;�на-значена? Все учащиесн:; 
1 организация 11 -·--·-··--·--·- ---------·--------------·-----·--· ------------

в осншз,во:\1 обеслеt.:1ивает Уче:?ный процесс; 
) 11тавл,ение: тре(ювания к 

; обу 1-Iению; учебные 

У_11_равляст е-lеашlщ.;-ом __________
У 11равляст традиционными 

программы и 
пла1шрование 
Да-------
Да 

формами обучения 
f--·--·-··-----·---------·----·----------·-----·--· ------------

� Отсле)кивает ре3ультаты _________
: IJ,J,'{держивает сою1естную 

Да-------
Да 

р::.боту учащихся 
1:1;:�: �;:;��1�r-упр::�;;;����

1 е ------
---------rд�;�---

-----·--

л рофиля;\1И обучения 1 . - -
-·-···

---
·
--·--

----
-

--
·
--- -·----

---
---

·
-------

·--t-:;:;·-
-
-

---
-

------

1 I1[}Щгl�C�[aJ�ШICT :3,(Н�О�ОЮС�Ь HJt I 
Да

, :и Е RJ сие гема:-..1 испо.rыовать 
1 дишые обучения
ГР,1сш[,:ание мероприятий. 
г:�,;-;·;�� -�;-:;r�офи:;�;;i __________________ _ Да---------

Да 

-

-

u/ u компетенции, карты ·зшшии_______ _ ________________ _ -
У1сдоl'v11Ления о регистрации на 
курс, требованиях дпя просмотра 
и уведомления об аннулировании 
курса _____________________________________
Создание вопросов и управ:1ение 
тестами 
-- --·----------·--------------·----------·------·---

Г! ,), lде ржка динамис:еского 
предварительного тестирования 
и а,щлтивного обучения 
----·-·

··
------·------------- ... -·---------------·--·

ГJо.Lдержка создания контента ___ _ 
0Jганизация Мfюгш;ратно 

��1з:!О����х��\1ОГО __ 1��0�1���н:1:!!_ _______ _
Средства докуыентооборота для 
управ:1ения процессом созданием 
контента 

Да 

Да 

Нет 

Нет 
------------

Да 

Нет 

-------··--
-
·--·---------------·-----------·----- ·--- --------------

Р атJ а бот к а средств навигации по Нет 
ктпенту л пользовательского 
И }1 тер фей са---·-------------·-----·--·
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--

--

--

LCM 

Разра �отчики контента; 

_

__

__

_ j 
Учащ 
персо 

иеся, которым нужен 1 

налюованный контент 
Учебн ый контент 

Да 
Нет 

Да 
Да 

Нет 

Нет 

Нет 
Нет 

Нет 

Да 

Да 

Да 
Да 

Да 

Да 

1 

1 

------1 



Таблица 2.2 ()снования для выбора LM:S или LCMS решений 

_____ Если Вы пре)l:де всего беепокоитесь о ... ___ _ Тогда Вы ... 
У 1равт:нии доступом студентов и списке Вероятно, нуждаетесь только в Ll\1S 
у 1,ебных курсов,. которые уже были 
разработань1. --------------------------------
У правлении записяJ\ш студентов на курсах, Вероятно, можете использовать функции 
разработанных с помощью вашей LCMS LMS вашей LCMS и, скорее всего, не 
-·--·--·------- ---------------------------------------- нужно покупать отдельную LMS.
Потребности разрабатывать J\лногочис.rн:нные Видимо, нуждаетесь и в LMS, и в L.CMS, 
к:,р:ы, ис:110.1иующ1сrе ра:зрабатывае�ые чтобы получить оптимальную систему для 
"обучающие объекть1" и необ1<:одиJ\юсти управление авторским контентом и 
улравлять и он:тайновым и офф-лановы•.:1 курсами. 
обу_чениеl\1. -------------------------------------- ________ _ 

2.4 Спо,�обыr 11rю1етjроен111я кур,::ов ДО 

Наиболее распространенный <<способ>> создания системы дистанционного 
обучения до.шгое вреl\IЯ состоял в том, чтобы перевести учебные материалы в 
НТl\1L.--форму и разJ\1естить их на сайтах учебных заведений. Сейчас все 
участники рынка согласны с тем, что одного только доступа к учебному 
материалу через интернет не достаточно для того, чтобы говорить о 
полноценной обучающ1�й системе. Очевидно, что обучение предполагает не 
просто чтение учебного матершша, но также активное его осм:ысление и 
при:ю;,кение по.1ученных знаний на практике. 

Как :известно, «активность» осмысления подразумевает возможность задать 
доголнительные 11 уточняющие вопросы преподавателю�, следовательно, такую 
возможность должна обеспечивать и СДО, в том числе и за счет формы 
построения \.Нпериапа, который должен как бы <<Провоцировать» вопросы. При 
этоv1 синхронный учебный курс должен быть рассчитан на предоставление 
отв�тов в режиме реального времени, а асинхронный - на максимальную 
оперативность преподавателя [ 17]. 

<<Гiрактuческое приложение>> знаний может быть реализовано в виде 
прс:хождения тестов или выполнения более сложных заданий. В обоих случаях 
ре:з/льтаты выполнения геста иш� задания должны быть проверены --- либо 
шп,)матически, �1ибо непосредственно преrюдавателем. 

Онлайновый учебный курс, в отличие от презентации или сайта, не просто 
оi:Sе:::печивает доступ к информации, но также предусматривает интерактивное 

вз:111:модействие слушателя с преподавателем, контроль получаемых знаний и 
нак:)пление инфорJ\шции о процессе обучения. Статистика по результатам 
процесса обучения является важной составляющей СДО, поскольку позволяет 
препrодавателям и кураторам контролировать активность обучаемых и сам 
уче15н1ый процесс. 

�:оманда по разработке учебного курса, как правило, включает три группы 
сле1�иалистов: 
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18 специалисты в предметной области - носители знаний по учебному 
курсу, который переводигся в онлайнову10 форJ\1у; 

18 специалисты по переводу материалов учебного курса в онлайновую 
ф10J)"t-.Iy; 

18 специалисты по поддержке СДО. 

2"5 Пробш�rю;1t выбора коммерческой платформы или Open Soнrct\ 

Проблем:а выбора платформь1, на которой будет построена виртуальная 
обучающая среда, является ключевой и этот выбор зависит от целого ряда 
ф,шсторов: какие требования предъявляются к среде, какие функциональные 
хг,rактеристики должны присутствовать, на каких пользователей 
ор1,1ентирована среда, и:, что немаловажно, какими средствами вы обладаете для 
приобретения и поддержки требуемой платформы. 

ГI:тюсы ко1-v1мерческого програм�ного обеспечения широко известны: в 
боsъшинстве с1юем это надежные продукты ( особенно те, которые утвердились 
на рьшке), с надлежащим уровнем поддержки пользователей, регулярными 
апгрэйдами и новы\ш версиями. 

Однако, есть и минусы. Так, например, существует проблема «закрытых 
дверей>> при исполиовании СДО на закрытых платформах. Во-первыrх, код 
источника недоступен те·хнической поддержке организации, поэтому даже 
нее олыпие из11.1енения на уровне пользователя не представляются возможными. 
()р ·,анизация ,южет попытаться выйти на контакт с компанией
щ:юи:шодителе:1,1, если у него появились предложения об усовершенствовании, 
но :J1чень м.:1ловероятно, что его идеи будут воплощены в короткий промежуток 
времени, если вообще будут. Помимо этого к минусам можно отнести высокую 
стоимость любого коммерческого продукта, регулярные выплаты за лицензию, 
за /Велич:ившееся количество по:1ьзователей (что в общем-то является uелью 
Лll{>i5oгo сетевого сообщества) и проч. 

Другой путь --- реализация СДО на базе Open Source (OS) решений. 
I-Iесомненные достоинства продукта заключаются в том, что OS яв.тяется 
на[,:более естественным выбором для образовательных проектов, поскольку его 
корп� лежат в ид:ее сотрудничества, и сама идеология позволяет объединить 
талзнты и опыт большого количества преподавателей, студентов, волонтеров
прс: граммистов в развитии и совершенствовании образовательных 
прс: граrv1мнь1х продуктов. Более того, такое обучающее программное 
обеспечение мож:ет функционировать как инструмент, ориентированный на 
обучающегося, как основа для гибкого, допускающего изменения обучения, 
ад.апrтированного для той или иной учебной программы. 

К минусам OS относят так называемый «БНС» фактор - боязнь, 
неуверенность и сомнение пользователей в качестве и надежности программ, 
им вменяется невнимю-Iие к стандартам доступа (accessiЬility staпclards), 
суп:ествует боязнь пиратства (когда могут незаконно присвоить то, что 
организация созщш на основе OS) и т.д ... 



I-Iесмотря на практиqеское отсутствие того, что называется агрессивной 
ре1:ламой, в сети :\ЮЖНО найти достаточно исчерпывающие таблицы рейтингов 

()S, которые отража:ют педагогическую философию, аспекты 
(:j)y '1кциональности, простоты использования, технической надежности, рюмера 
сообщества пользователей и пр,едполагаемого срока жизни того или иного 
пр1)екта (например, http:/1

,1Nv'Vv'.sfн.ca/lidc/CMSSC/open.htш). 

2.6 Проб.гн�·�1ы внедр,ения: СДО 

Наиболее распространенный способ приобретения СДО - это покупка 
готового решения с документированными возможностями, на базе которого 
орп�низация-·заказчик решает задачу развертывания дистанционного обучения. 
I3 стоимость программного обеспечения обычно входит подробная 
до1сументация, 1v1етодическая и техническая поддержка. При этом, организация
за1' аэ:чик Саt\юстоятельно вводит систему в эксплуатацию. 

Ввод С,ДО в эксплуатацию силами разработчика осуществляется в рамках 
проекта по внед:рению, что значительно дороже и, как следствие, менее 
распростршнено в орган:изациях. Тем не менее, по завершению проекта 
:ко:лпания-зака3чик получает униюшьную систему, способную решать 
практически все поставленные задачи. 

I-Iюп,![енее рискованная с точки зрения финансовых затрат схема-
111с1юль:ювание 1\SР-с:ервис. Суть услуп:: сводится к тому, что пользователь 
по"тучает доступ к уже существующей функциональной СДО, созданной на базе 
тот·о или иного продукта. 

t{етвертый путь -- ра:шертывание свободно-распространяемой СДО си.тами 
орпш:изации" Такой путь позволяет значительно снизить затраты на реализацию 
проекта развертывания СДО, <<заточить» систему под свои нужды и требования, 
однако почти вся тяжесть внедрения системы ложиться на ИТ-службу 
орпнппации .. Проект по внедрению может затянуться по времени, в следствии 
отсутствия оперативной технической поддержки Open Source сообщества. 

Таблица 2.3 - Достоинства и недостатки при внедрении СДО 

---------------------------·---------- ----------------------------,----- --------------

_ с:пособы приобр,.:�п:ния СДО ___________ ,Достои��у_в_а _ ____ _  --+- Недостатки 
Гоl1 овое решение Относительно невысокая 

стоимость 
Самостоятельное внедрение; 
СДО возможно 
не удовлетворяе�� все1.1 
требованиям з:аказчика пр.и 
использовании закрытых 
систем ДО 

-- ···--------···--·------·-·----·-·-···-·--··--------------------------- ---t -------·-----------

Высокая стоимость Проект ло внедрению СДО СДО удовлетворяет всем 
1------- _____________________________ __:Q�����ва!:!_ иям зак::�� __ :_ч __ и_к _а ______+----------- ----- -----

А. S J )-сервис Невысокая стоимость; 
Отсутствие затрат на ввод 
системы в эксплуатацию. 

--······--· --···----·----·-·-----·-·-··-·--··-----L-----------------

..,.., 

_)_) 

Невысокая скорость работы 
вследствие 60;1ьшого кол-ва 
пользователей; СДО 
возможно не удовлетворяет 
всем требованиям зак:���ика. 



I 011 о вое Ореп Sot:1Jc1.;:: 
ре [IIeHI[e 

Невысокая стоимость 
внедрения, возмс:жность 
заточки под свои нужды 

Самостоятельное внедрение 
и тех. поддержка; 

Ншшчие вероятности 
затягивания проекта во 
времени 

--�. 

2.7 Комrшни:и:-разработчики и провайдеры услуг в области ДО 

Еще неско;�:ько лет назад на рынке преимущественно были представлены 
заг адные системы дистанционного обучения. На данный же момент число 
от(чественных компаний, разрабатывающих собственную продукцию 
ан,шогичного ь::ласса, насчитывает более десятка. В основно� они предлагают 
го1овые онлайн-куреы или уелуги по их созданию, а не решения, 
прсдна:шаченшые для самостоятельной разработки, создания и 
адг,1и1-н1стрирования курс,J:в [18]. 

2.7.1 IB]\,f I"otl1s \,Ушkр1асе Collaborativ·e Learпing (LWCL) 
П3М I,otL1s '\\гогkрlасе CollaЬorative Learniпg (L WCL,) - это универса:·rьная 

систеl\,Ш представляющая собой гибкую, шщежную и масштабируемую систе1v1у 
управ.1ения традиционным и электронным обучением, ресурсами и учебными 
?11а··ериа:шми. с:исте1vш �ложет применяться как в крупных предприятиях и 
:хо;щингах, так и учебных заведениях. 

1., 1vVCL основана на технологии J2EE и J'-ЮЖет устанавливаться на различных 
л:1"1тфор�11дх,. также иыеет встроенный сервер приложений WebSpЬ,er1= де:1ает ее 
вы1:окоv1асштаС:,ируемой п надежной. 

IP,\1I Lo1:1L1s 'Noгkp lace Collaboгative l_,eaшing поддерживает отраслевь1е 
стандарты, таких как Sl1areaЫe Coпtent Object Refeгence Model (SCOKM) и 
Лvia!:iloп Iпcllнs1тy с::вт СошшiНее (AICC). 

(f),YHKlIИOI-JдIЬIO,IC ВОЗ:МОЖНОСТИ: 

1• 1зо]можность управлять доступо:\1 к курсам для различных групп 
по;1ь:зо:вателей; 

it ВО]МОЖНОСТЪ vпоавлять 
., ·'· 

ди<::танционныN!, сr-.1ешанным;. 
учебЕЫМ процессом: традинионным, 

it во3можность с:ос1авшпь и отслеживать программы обучения и 
проведение занятий:; 

,. во:.�можность управлять календаряN[И и составлять расписание учебных 
заНЯ[ТIJЙ; 

•• возможность создавать, импортировать учебные материалы, управлять
каталогом курсов:; 

•• воз�ожность доставлять курсы и тесты;
•• возможность отел еживать резуJ1ьтаты обучения и тестирования.

(Ikтроенные отчс::ты + во::можность разработки собственных отчетов); 
•1 возможность обеспечить дискуссии и обмен сообщениями; 

•1 воз:можность орган;1.зовать учебный процесс для удаленных/мобильных 
со·грудвнкшv1. 
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Недостатки привязка к решениям IBM, ограниченная русская 
ло1сализация, опьп внедрения в ВУЗах не известен, решение в большей степени 
ораентировано на корпоративных пользователей [19]. 

2.7.2 Oracle" Oracle J_,еагпiпg Мапаgеше:пt 
Oracie 1,earпiпg, ManдJ..�ernent (OLM)- это корпоративная система управления 

об::rчением, представл юющая собой эффективное, интегрированное, 
1,1а�;штабируемое I-Iнтернет-,решение для регулирования процессов обучения и 
повыJl11ения квалификации сотрудников, партнеров и клиентов компании в 
удобное для них время и в удобном месте. OL�1 входит в систему Oracle H[IU-.ifS 
кшчп:�екса приложений дш1 бил1еса Oracle E-Bнsiness Suite. 

OIJM: поддерживает все виды деятельности по обучению (как в рамках 
тр,ди1J:э,юю-1юго:, так и в :::>ежиме он-лайн обучения): проектирование курсов и 
п1югрш.1\1 обучения, планирование и обеспечение ресурсов процесса обучения 
(ауцитории., инструктора, оборудование, дистанционные курсы и т.д.), 
зэчисление на курсы в аудиториях и он"лайн-курсы, ведение всей истории 
oб:: 1чeJ1-IИJI сотрудников, учет финансирования. 

Система управления обучен:ие'vI OLM: 
11 по:�воляет объединить в ,�диншvI информационном сообществе всех 

участников процесса обучения: учащихся, преподавателей, менеджеров 
у 11ебного процесса и поставщиков образовательных программ; 

11 охватывает все ,::тадии процесса обучения: составление 
ш1аниронание учебного процесса, доставку слушателям курсов и 
1-н::об;(оди,1ых м�атериалов, контроль и анализ прохождения обучения; 

курсов, 
других 

11 предлагает новый взгляд на корпоративное обучение, предполагающий 
по.rну11-о попдер№:ку как классич�:ского очного обучения в аудитории, так и 
дистанционного обучения с использованиеl\.1 электронных курсов; 

1t предоставляет обучан:нцимся и администраторам учебных курсов 
возмо:,.кнос1ъ с.а�,1остоятеш,ной работы через WеЬ-интерфейс, что повышает 
э1:lнрективность обучения и помогает 3начительно сократить финансовые 
ИiJ.ержки образовательного процесса в организации; 

1t д�rя крулной организации это наиболее качественный, выгодный и 
эсl>фективный способ оперативного обучения множества сотрудников с 
соблюдением ��дины[х, принятых в организации стандартов и правил; 

1• предоставляет возv1ожность персш--Jализации обучения. Для каждой 
группы слушателей и для каждого отдельного слушателя может быть 
спроектирован индивидуальный план обучения. Слушатель, минуя 
к.лс:1с:сv11ческиi1 процесс обучения и передачи знаний, получает возможность 
олt:'JХtтивноп) общения с: экспертом в нужной области и немедленного 
ЛОj1учения требуемой инфор1\шции. 

I -kдостатки --- «тяже:таю> СДО, требует СУБД Oracle, об опыте внедрения в 
В\13ах и наш1ч:ие локализованной версии информация отсутствует [20]. 



2.7.3 Система дистанционного обучения WebTutor 
Система дистанционного обучения WeЬTutoг состоит из следуюших 

модулей: 
1. t\i[одуль управления дистанциою-1ЫN[ обучением:
• редактор учебных курсов;
• редактор интерактивных упражнений;
• редактор тестов/контрольных вопросов;
2. ]\/{одуль упра:вления учебньг\1[ порталом:
,е редактор информационных материалов портала; 
,е х_рани;шще организационной структуры/ведение пользователей; 
1• управ.пе ние/модерирование форумов; 
3. l[lлюз для обмена с корпоративными:
1• загру31ш данньтх из системы учета персонала; 
•• интеграция с (Active [)ilrectory, ])iшino Directory, LDAP);
1• экспорт данных в хранилище дшншых�, построенное на основе любой

рс�тяционной б,пы данных. 
Поддерж:ивает международные стандарты обмена учебными материалами 

(SC:OflM, AICC}., заявлена возможность построения на основе ПО WeiJTu1:oг 
распределенной системы дистанционного обучения для компаний с 
ф1,1.тиалы-юй сеть10 любого масштаба. 

Есть опьrт внедрения в ВУЗюс (Финансовая Академия при Правите;тьстве 
P(l) и д"р.) [21]. 

2.7 .4 Систе:1,,ш дистанционного обучения "Прометей" 
]{омланин предлагает готовый (коробочный) продукт или разработку 

о'стеыы обучения с учето�\1[ специфических требований предприятия (без 
предостав;1ения АSР-·усrтуг). С демо-версией СДО "Прометей" можно 
о::накомиться по адресу ht1:p://\1./\'{'й1.pгoшet,i:нs .. ru/pгoducts/sdo/enter.asp 

Система 1''Гlрометей' имеет модульную архитектуру, что позволяет 
расширять, 1v1сцернизировать и масштабировать систему по мере 
необходимости .. Система состоит из следу�:оших модулей. 

i• Типовой W'еЬ-узЕ:л 1шбор НТМIJ-страниц, предоставляющих 
и нфор:мацшо об учебном центре, списке курсов и дисциплин, списке тыоторов 
в Интернете или ЛВС (Интранете) организации. 

i• A"PJ\![ 11 1\щ.шнисгратор". 1\1Iодуль обеспечивает выполнение 
а,'Jl\П11-шстратором своих слу)кебных обязш--шостей. К обязанностям относятся: 
управж::ние системой:., разграничение лрав доступа к ее компонентам, 
регн[страция новых тьюторов и органи:шторов. Пользователь может работать с 
шобого клиентского компьютера, подключенного к Сети. 

•• А.Р.М ' 1'Ортанизатор". }�1одуль обеспечивает выполнение организатором
своих Сjтужебных обязанностей. К обязанностям относятся: формирование 
групп учащихся, _регистрация слушателей�, контроль за оплатой обучения и 
рассыл.кой учебных материалов. Пользователь может работать с любого 
к:н1 ентс кого компьютера, подключенного :i� Сети. 
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·• AP:rv1 ''Тьнлор". !•v'J[одуль обеспечивает выполнение тьютором своих
служебных обюанностей. К обязанностям относятся: консультирование 
с.:гушателей, :контроль за их успеваемостью, тестирование, простановка оценок 
в зачетную KНJI)l<:кy, формирование отчетов руководству. Пользователь может 
работать с любого клиентского компьютера, подключенного к Сети. 

• ,'\PJ\I[ ''Слушатель 1
'. Модуль обеспечивает слушателя всеми 

необходимыrми средстваr,,1и для успешного изучения курса. Слушатель может 
об1цаться с тыотором и однокурсниками, изучать электронные версии курсов, 
вь11юлнять, лабораторны(� работы, сдавать тесты, работать над ошибками. 
По.1ьзователь Nюжет работать с любого клиентского компьютера, 
подключенного к Сети. 

• J\,j[одуль 'Трекинг". J\!lодуль фиксирует в базе данных все обращения к
информационным материалам� расположенным на ,;\/еЬ-сервере учебного 
це 1- тра, предоставляя отчетность о том кто, когда и что читал или 
просматривал" 

• 1vlодуль ''Курс". J\lодуль обеспечивает доступ к курсам со стороны
слушателей, тыоторов, организаторов и администратора. Для каждого 
пол ьзовате.пя список курсов формируется динамически на основании его 
ч.]енства в группах. 

•1 Моду.·ть "Регистрация". 1v1одуль регистрирует в системе новых
с.;1ушателей и вносит инфор;v1ацию о них в базу данных. 

•1 r1vloдy:1ь "Тест'1
• J\,lодуль формирует для каждого слушателя уникальное

те1::товое задание. Сохраняет ответы на вопросы в базе данных, анализирует их 
и гюдсчитывает набранный балл. Генерирует подробный отчет о попытке сдачи 
теста и сохраняет его на сервере д.1я пос.1едующего анализа. 

•1 r1vloдy;1ь "Дизайнер тестов 1
'. Модуль позволяет в интерактивном режиме

соз.:�авать 1-ювые тесты, расширять и изменять существующие или 
ИNtiюртировать тест И3 текстового файла. Пользователь может работать с 
л1обого клиентского компьютера, ::юдключенного к Сети. 

1, �1.1одуш, "Учет'''. ТV1одулъ обеспечивает контроль за поступлением 
платежей и рассылкой учебных :\Штериалов. 

•· Модуль "'Отчеты".. �1одуль формирует разнообразные отчеты о
деяте:rыюсти учебного заведения. 

• �,.1одуль "'Ди3айнер курсов". Модуль позволяет в автономном режиме
со:здавать электронные учебные курсы с их последующим размещением на 
сер:зе_ре учебного центра. Представляет собой отдельную программу, 
устанакпшаемую на локальный компьютер. Подключение этого компьютера к 
Сети не обязательно. 

У спешный опыт внедрения СДО "Прометей" в МЭСИ, МГТУ имени Н.Э. 
Бау·v�ана, ОмГГ::{, 1\-IАИ и др. 

1:...Iедостатки привязка к продуктам Mjcrosoft, недостаточная 
масштабируе�vЮСТЬ смэс:и· 13 связи С этим начал переход на СДО Learn eX:act) 

[22]. 
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2.7.:5 Nашr1еп Learnjщ� 
Nашпеп Сеатiп:1;; -· ко1.1плексная система для автоматизации работы учебных 

це1пров., разработки учебных материалов и проведения дистанционного 
об"iчен11я. Благодаря 1.Jашnеп 1.,еагniпв; тысячи пользователей проходят 
обучение в электронной форме в высших и средних спеuиальных учебных 
заьедениях, в корпоративных учебных центрах, в тренинг-центрах и 
ко11rса .. пинговых компаниях. 

Преимущества и возможности: 

·• возможность прохождения дистаннионного обучения и тестирования
через интернет:, без отрыва от рабочего места и личного компьютера, находясь 
в командировке или в другом городе; 

,. обучение в любое удобное времн, персонализированные програv1мы 
обученJiя:; 

1• удобный персональнь1й кабит-1ет:, содержащий всю необходиv1ую 
информацюо по текущему, прошедшему и планируемому обучению. Фиксация 
обра1п:ений и претензий, об1цение с инструктором, с коллегами (форум, чаг), 
Е·\(2, база знани1 й; 

,а уведоl\•шения о пред:стоящих учебнь1х мероприятиях; 

,а во:�можность дис1шrционно обучать большие группы слушателей, 
находяшихся в разных городах; 

1а снижение средней стоимостл обу[1ения при больших потоках обучаеl\11ых; 

1а во:!можность отслеж:ивать динамику и удаленно управлять процессом 

Об)'ЧеНИЯ. 
Сферой прим1енения Nашnеп Lеагпirч� в учебных заведениях является 

организация дистанционного обучения студентов и управление учебными 
курсами. Система :\южет использоваться на уровне всего учебного заведения 
и;ти в отдельных его подразделениях - филиалах, факультетах и кафедрах" 

Решаемые задачи: 

1t создание электронного архива учебного заведения; 

1t возможность прове,�ения дистанционного обучения студентов; 

1t электронное тестирование студентов на различных этапах обучения; 

1• возможность построение сводt1 ых аналитических отчетов по 
усл евае \юст11 сту;::�:ентов; 

•• создание системы обратной связи и информирования потенциальных и
де{ствую1щих потребителей услуг учебного заведения; 

•t ,:�;истанционное обучение студентов филиалов. 
Успешный опыт внедрения СДО в ВУЗах - ГОУ ВПО "Институт 

пополнительного образования и профессиональной переподготовки УГТУ
\/IJИ": Кемеровский Технологический Институт Пищевой Промышленности, 
РЛJ-[ Институт электрофизики. 

Базируется на платфор:�л:е J2EE, имеет 100-процентный неб-интерфейс, и не 
rт�лшязан к операционной системе [23]. 
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Разработанная компанией «Униар» автоматизированная система 

д�,1,,;танц(юнного обучения <<ДОUЕНТ>:> (Дистанционный Обучающий ЦЕНТр) 
пр1:дсгавляет собой комплекс высокоэффективных программно-методических 
средств дистанционного обучения, перепод:готовки и тестирования слушап::лей, 
основаннь1й на И1-пернет/Интра:'Iет технологиях и современных методиках 
образования на базе компьютерных обучаюпщх программ и тестирующих 
систем. 

В ,,:остав ДОЦЕl:-IТа входят: 
• автоматизированная система дистанционного обучения, переподготовки и

1 ес:тирования слушателей; 
,е инструменталы-�ые средства со3дания обучающих и контролирующих 

пр,:)грамм; 
,. графическая оболочка для создания и генерации индивидуальных тестов 

за1.1 анной СЛО)К!ЮСТИ;

1• средства поддержки центра:п1зованной базы данных учебного центра для 
ве;r,ения учета и статистики, ведения разнообразных форм отчетности; 

1• набор обучакнцих прогршлм; 
1• автоматизированные рабочие м,еста (сокращенно АР11): "АРМ 

Адv1инистратор''', 11 /l�p�i[ Куратор", "APNI Преподаватель", "АРМ Слушатель", 
обсспе1чшзшощие процесс функционирования Виртуального учебного центра. 

В АС <<:Доцент» входят следующие инструментальные средства: 
Ди.заi1нер курсов ;'Униар Продюсер 2002" является графической оболочкой 

шн разработки компьютерных обучающих программ. "Униар Продюсер 2002" 
по:: воняет разрабалывать мультюе1едийные обучающие курсы пользователям, 
ко1 орые не являются прснресс:ионгльными программистами. 

Конструктор курсов и тестов "Униар Билдер 2002"' позволяет 
лрспо,:::�:авате:110 со:щавать индивидуальные и групповые тесты заданной 
еле жности. Инструмента:rьный пакет позволяет строить тесты с 
исго.тьзованш�:;1,1 широкого перечня типовых тестов (16 шаблонов). 

Успешный опыт внедрения СДО в ВУЗах Российский ХИ!\ШКО-

технологич,:�ский университет им. Д.И. :мrенделеева, Московский инженерно
ф1-п11 чес кий ин,с:титут, Ива.новский химико·-технологический университет и др. 

Недостатки -- у пош=>зователей имеются нарекание на интерфейс СДО, 
огr:аниченная маштабируемость и недостаточная функциональность СДО, 
привязка к продуктаr,,,1 J\1icгosoft [24]. 

2.7"7 1__:мs el .. eaгniпg Seгyer 
Коробочный продукт e1,eaгning Se:r11eг позволяет создать собственный 

учебнь1й центр в ИнтернЕ�т/Интранет и организовать полный цикл 
дистанционного обучения. В сервисы учебного центра входит: регистрация 
прЕ:под:з.вателей, курсов и обучаемых в электронном деканате; формирование 
материалов курса., учебвого плана, pacn исания занятий; проведение оп--liпе 
лекций, семинаров., зачетов, тестирования, тренингов; осуществление общения 
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обучаемых и преподавателей, посредством конференций, чатов, досок 
объяв.-1ений, а также создание библиотек и ведение различного рода статистики. 

Блггодаря модульной архитектуре, открытому коду и встроенным 
с:редстзам настройки и интеграц�ш функциональность eLeaming ServeI легко 
paCШil[)Яel\Ia" 

П<цд1��рж:ивает спецификацию SCOR11J 2004 в дополнение к IMS и AICC. 
В(:рсия для ВУЗов, предназначенная для организации дистанционного 

обучения в высших учебных заведениях, помимо функциональности ядра 
системь1 поддерживает следующие основнь1е свойства: 

• фор:\1I-1рование планов специальностей и направлений (в соответствии с
требованиями учебного заведения}; 

• групповой перевод, зачисление, отчисление и т.п. по завершении, к
пр11меру, се\1естра; 

• годдержку кредИ1ной системы (cгedit learning - в соответствии с
Бо.юнс КИ\/1 соглашением). 

Иы�ет рекоменд,аци1,1 J\1инистерства Образования РФ и сертификат 
Лс,,:ош�ации Дистанционного обучения Украины. В 2006 году Учебный центр 
В\IФ:, спроектирова1-шый. в ЗАО Гиперv1етод на базе eLeaгning SeIYeг для 
С:П r1.,,1Б \11\1алахит, быJ: признан лучшим проектом eLearning в ВУЗах и учебных 
центрак (1:lest aca,deшic: е1,еагпiпg iшpleшentation) и был удостоен премии 
I(1J;;siaп еСеагпiл�; A\v'at"ds. 

Им�:ется успешный опыт внедрения С,ЦО в 32 ВУЗах (СПБГУЭФ, ВГПУ, 
МГИМО, НГПУи др.) [25] . 

. .., ,-, 8 I"' l '"l "'· l .l \.ее С ass 
Систе1vш дистанционного тренинга REDCCASS версии - это комплекс 

програч,шо--апларатных средств, учебных материалов и методик обучения, 
которь, е по:шолян:п дистанциошю обучаться, повышать квалификацию, 
ко1лро:1ировать знания в любь1х отраслях деятельности человека, а также 
вырабатыват,, практич�:::ские навыки по эксплуатации и управлению 
програч\шьrми продуктаJ"11И, оборудование.\� и технологиями. 

Для решения задач дистанционного тренинга СДТ REDCLASS обладает 
следую11ЩJ\IИ ср,:�дствами•• 

1. Среда эмlуляоии упражн,�:ний швволяет формировать и проверять
нань1ки работь:r слушате:1ей с системами, обладающими оконным интерфейсом. 
Например, может эмулировать работу м:s Word для обучения пользователей 
этой сrrстемы. Упраж:нения для средь1 эмуляции создаются в Конструкторе 
упралшений.. Конструктор упражнений позволяет создавать упражнения с 
разветвленным сценарием выполнения: и различными системами оценивания 
действий пользователей. 

2. Виртуальные лаборатории предоставляют слушателям возможность
работь1 с ре,шьныNш (не эмулированными) программно-аппаратными 
коыплекса1vти (стендами) в удаленном режиме. Оборудование находится в 
учебном цеюrре,. а слушатели получают доступ к нему со своего рабочего места. 
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Ви ртуал,ные лаборатории позволяют дать практику самостоятельной работы, 
не ограниченной возможностями эмулятора. 

:З .. э�]ектронный учЕ:бник пр,�дна:знаrrен для доставки мультимедийного 
контента на рабочее место слушателя. Разработка курсов ведется в автономной 
среде:, иrv.lенуемой Л"вторс:кой систе\ЮЙ. 

4.. Система тестирования предназначена для контроля успеваемости 
слушателей" В системе прЕ:дусмотрены средства тестирования, позволяющие 
осуш.ествлятъ входной, выходной и промежуточный контроль знаний, а также 
саыоо [,енку. 

5.. Система управления процессом обучения позволяет организовать 
процесс обучения в части управления каталогом курсов, пользователями 
Си :те1.1ы и их права'vш доступа, отчетностью, системными каталогами 
(ре)КИ\ЮВ обучения, внешних ресурсов, 'v!етодик создания курса и т.п.). 

СДТ l{El)CI.ASS сер'шфицирована по международному стандарту SCORM 
1.2. 

Опыт внедрения в ВУЗах -· У1�ебно-исследовательский центр РГУ Нефти и 
газа им. Губкина (УИЦ РГУНГ). 

Не,аостатки -- жесткие, тяже.0 ые требования к серверной части, требует 
тяжЕJ)Ю СУБД Огас1е, русская локализация части комплекта п.о. не полная. 
Ес··ъ пр��§_,!JСМЫ с русской кодировкой при занесении разработанных курсов в

ба:эу дглных СДО [26]1. 

2.7.9 Сошре1:еп1:uш.Маgis1:ег 
Система дистанционного обучения компании ФИЗИК ОН 

Со лpeteпtum.�1a:g.isteт -- по.1 нофункционалы-юе решение для организации 
процесса обучения чере:: Интернет или в локальной сети. Система включает 
удобные средства по.дготовки мультимедийных учебных материалов, 
плав ирования и контроля процесса обучения: развитый механизм анализа 
по1са:::ателей, а также не имеющую аналогов по своим возможностям систему 
тестирования. 

С помощью Com.petet1tшп.J\,1:a15;ist.eг учебное заведение может организовать 
об:)rчение студентов по индивидуальной учебной программе независимо от 
J\Н:�ста их проживания. Для доступа учащихся в систему не требуется 
приобретать дополнительное программное обеспечение - достаточно наличия 
сетевоJ'О соединения и обозревателя In1:егпе1: Ехрlогег или Mozilla. 

Система Дистанционного Обучения реализована на базе платформы 
Со,преtепtшп а техно;югии J2EE (Java 2 Елtегргisе Edition), соответствует 
стандарту SCOHJvf. 

Te.,s нические особенности сист,�мы: 
1. Надежность, легкая расширяемость и масштабируемость.
2. А.втоматически синтезируемый в соответствии с ролью пользователя

интерфейс. 
3 .. Информационная безопасность: использование защищенного протокола 

перепа�и данны:!{ и многоуровневой системы проверки полномочий. 
4. Легкая интеграiшя с .другими информационными системами.
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5. Работоспособность на Wiшlovvs., ТJNIX, Ijnuх-платформах и S11n Solaгis.
6 .. \1одульная структура, упрощающая доработку системы под конкретные

ну:жды учебного заведения. 

()пыт внедрения в ВУЗах - неизвестен, :заявлено о выполнении проектов для 

�.1[1, нистерство образования и науки РФ, Национальный фонд подготовки 

к,:щров (Россия)., Международный институт менеджмента ЛИНК (Россия). 
Нt:лостатки - привязан к базе данных - MaxDB/ SapDB, компания начала 

продвигать другое СДО решение -· Coшpe1.eпtuш.ShareKnowledge [27]. 

2 .. 7.10 Cшпpc1.eпtшп.S11areKnovvle<ige 
Система Competeпtuш.SЬaгeKпowledge ·- система дистанционного обучения, 

основанная на возм:ожностях I\Лicrosoft Ойiсе SЬarePoint Server 2007. 
Д.,:�я разработчиков e--JeaгпiПI:f решения платформа Microsoft Office SЬaгe:Polnt 

Sепrег 2007 п редоставляег: 
1• Sl1aгePoiп1: l,ea111iщ:!:: Ki1: ·- приложение для создания решений в области 

электронного обучения на шш1·форме J\1icгosoft. SharePoint Leamiп�; Kit 
соъм естшv1а с обrцепринятым стандарто1ч интерактивных курсов Shaгeable 
Со 1teпt Object Н.ей:rепсе Model (SCOIW) 2004 и SCORМ 1.2 и обеспечивает 
базовь,е функции для любых ресурсов в библиотеке документов SharePoiпt; 

1• средства \\/i пd:o\vs WoгkИow :Fouпdatioп, позволяющие организовать 
процесс обучени.я, реа:шзовать различную логику прохождения обучения или 
аттес1тций сотрудниками; 

•• lt: oпns Seп/ises" обеспечивающие широкие возможности работы с
формшми Iпfopa1J1 через веб-браузер; 

1• появление новых l\юдулей, таких как Discussions и Wiki, позволяющих 
создавать полнопенные интерактивные форумы и базы знаний. 

CoшpeteпtLш1.SJ�ш1·eK1tю'1Л1lecJge предоставляет средства хранения материалов, 
лрохо:ждения учебных курсов и учета результатов обучения. Разработано и 
Нд( т::ю,;:но �1шожество веб-частей, по:шоляющих максимально упростить 
учебный процесс для пользователJ. Внесены изменения в список пользователей 
сио\:мы - добавлены дополнительные поля, связанные с прохождением 
обуч1.::-ния и аттестаций в информацию о пользователе. Для разделения доступа 
к ра3гичным объектам используется внутренний механизм безопасности 
�/licгosoft ОПiсе Sl·tal'ePoiпt SетУе1.· 2007. Используется интеграция с ExcЬange 
Scп,eI' >I стандартный список задач для уведомления пользователей. 

Система использует средства \Vindo,Ns Wo1·kflow Foнndation для процессов 
разработки и утверждения учебных .материалов, организации аттестации 
сотрудников, планирования обучающих семинаров и многого другого. 

На основе разработанного механиз\1а тестирования поддЕ:рживается 
ко1троль знани.й и аттестации сотрудников. В системе реализованы 
1н�сб)<оцимые отчеты и ,циагра\1ма профиля компетентности для наглядного 
лр(доставления инфор1шции о ходе процесса обучения сотрудников. 



()п:,п внедрения в В''у'Зах ·- неизвестен. Привязан к продукции Microsoft -
r�1[i,:гosof1: Оf'Бсе SЬarePoin1: Seп"er 2007, :ГV1icroso:ft Office� Intemet Explorer 6.0 и 
вы J1e. Ориентирован в первую оч1:.=:редь на корпоративное использование [28]. 

:2 .. 7.11 Learп еХас1: 
I,еап1 e:x:act ---- всеобъемлющий комппекс программных приложений для 

ре,:.:пвации электронного обучения (e-l_,eamiщg), разработанный компанией 
C:iiнш:i lпteтacti-ve 1.abs (И:та.-тия). Он предназначен для осуществления 
дистанционного обучения как в учебных заведениях так и в организациях 
любого масштаба .. 

I,еап1 eXact состоит из системы управления: учебным контентом (LCMS) и 
с11стl:мы упраю1<::ния дистю-rционным обучением (LJ\;1S). Так же в комплексе 
им,�ются 9 дополните.1ъных модулей. 

ЕIО':(\1.ОЖНОСТИ l,eam e)(act: 

,. :управлен�-,1е учеб1с1ы:vr порталом 
дистанционному курсу и сервисам. 

·• создание и публикация: контента

·• возможности серверного пр::-пожения

и 

1• возможность управления кшшетенциями:

предоставление 

,. 1сюл.ю:жности виртуальной учебной аудитории
,. возтvюжности электронной ксэ:v1мерции
1• возможности о:Шiпе обучения. (CI> обучение)
1• возмо:жности мобильного доступа(обучения) к порталу.
Система Сеагп eXact состоит из 3--х основных компонентов:

,. учебны[Й портал e:Xact Siteт;

доступа к 

·• )(ранилише :знаний (репо3итарий учебных объектов) eXact Lobs1:eг;
1• средство разработю1 дистанционных курсов eXact Package.
1• ()бзор основных модулей:
1• 1�Xact Packa,ger - это модуль комплекса Ieaгn eXact©, который позволяет

Вам создавать и публиковать e-leaгning контент. Он прост в использовании 
(даже для тех, кто не И\1[еет опыта программирования!), и Вы сможете 
разрабатывать и пуб:л1ковать ;::�:истанционные курсы с насыщенным контентом 
и ::ффективным использованием мультимедиа ресурсов (аудио курсы, видео 
курсы) в кратчайшие сроки; 

18 eXact I.0Ъs1:e1· - серверное приложение комплекса learn eXact:. Оно 
ос1ювшю на Х.МС баз:е данных Tamino Server от Software AG; 

18 eXact Siteг - модуль lеагп eXact@, основанный на технологии V./W'W для 
предоставления поль:ювателю доступа к электронному курсу и сервисам и для 
управления порта�юм; 

•• eXact (i-Jove - один из основанных на технологии wv.,тv,..т модулей
коыпi1екса. leam eXact(B). Он позволяет просматривать мультимедийные курсы, 
опуб:тикованные в цифровом репозитарии платформы. Благодаря тому, что он 
основач на технологии X.I\11....,, контент может быть доставлен и просмотрен на 

еХас1 S1:atioпs, т.е. выведен на периферийном устройстве, основанном на 



по,.1дер:.кке рабочих станций или мобильного беспроводного доступа 
(смартфоны, КГТК и т .. д.); 

е, eXact. Sa1es - дополнительный модуль leam eXact©, добавляющий 
во:::можности электронной коммерции в вашу Ltv1S; 

• Exact SkШs -· моду:ть для реализации в организации системы управления
компете1-1циями сотрудников на базе учебного портала leam eXact; 

• eXact 1.i'v'e ·· дополнитеJ[ЬНЫЙ модуль системы leam еХас1:, который
rю::во;нrет Вам организовать виртуальную учебную аудиторию; 

• этот !vюдуль предназначен для трекинга и доставки контента третьето
rю1сол ения н:а CII) и ПVП диски, без необходимости постоянного доступа к сети 
11нтер1rет; 

• \10ду:1ь e)(act r\1oЬile предоставляет доступ к учебному порталу Jeam
eX1ct с l\·юбильнь1х 1Лv1TS, V1/IFI и (iPRS устройств, включая режим 
отсле:жива11ия ,1естополо)кения об:rчаемоrо. 

Комплекс Iеап1 eXact{) сертифицирован по стандарту SCORM 1 .2. 
В стандартном комплекте Cl::arп Exact поставляется 3 языковых 

(русский., английский и итальянский языки). Так как Lеагп 
пакета 

Exact 
распространяется во многих европейских странах, по дополнительному запросу 
l\I01�yг 15ыть доступны другие пакеты (голландский, испанский, немецкий и др. 
языки. На русский язык переведено включенное в комплект поставки средство 
JХt:�работки дистанционных курсов eXact Packageг и все встроенные в него 
н�а'5лоны учебнь1х объектов, а такне допо.пштепьный модуль eXact Skills. 

Опыт внедрения в ВУЗах -- на Learп e)(act переходит МЭСИ, который так 
лs:е является официальным: партве�:ом Giш1ti Iпteractive Labs в РФ. 

]Недостатки -- привязка СДО к п.о. Micl'Osoft как в серверной так и 
клиентской части (для Ра1:::kщ�,ег ·· l(лиента) [29]. 

2":8 Сво6ошно р:аспрсн�траняемые I�MS\LCJVIS 

]На основ,�: анали:за суш,ествующих ОрепSонrсе систем LMS\LCMS были 
ы,.це:леныr с;-[едующие:: АТ111:01·:, Claroliпe, Dokeos, LAMS, Moodle, 01.АТ, 
С)р,�пЛСS, Sakai. Основными кри:терия\ш отбора были выбрашы степень 
л<щд1;::рж1си систе1v1ы и м1-югоязыковое сопровож;�ение. 

'1 1vJ L11·· 
.::. .. о. , 1. Ltt:or· 

Систеv1а представл,я:ет собой свободно распространяемую "vеЬ-
орненпrрованную систе!\>:lу управгения учебным контентом, разработанную с 
уче:то111 идей: доступности и адаптируе:\юсти. Администраторы могут обновить 
илн инсталлировать А1:нtог за несколыю минут, разработать собственные 
шаблоны оформшения системы. Преподаватели могут быстро собирать, 
структурировать содержание учебного материала для проведения занятий on
lic:t::. ()бучае:мы работают с гибкой:, адаптивной средой обучения [30]. 
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2.8.2 Claioliпe 
Cla�;sтoom Onliпe --· платформа построения сайтов дистанционного обучения, 

со::,данная с учето;v1 пожеланий преподавателЕ:Й. Приложение было создано в

и нети туте педагогики и мультимедиа католического университета в Лувене. 
IТродукт бесппатен и доступен. Она может принять до 20000 учащихся. 
c:l:лoli1e позволяет создавать уроки, редактировать их содержимое, управлять 
н111и. Приложение вютюча.ет генератор викторин, форумы, календарь, функцию 
ра::граничен:ия ,доступа к документам, каталог ссылок, систему контро,1я за 
успехами обучаемого, модуль авторизации [31]. 

-, с,-, ·[)с11·,,,,,, ·"' .. о._, _ 11,..._,.,{),:,

Платформа лостроен(1Я сайтов дистанционного обучения, основанная на
вснсе (йн'k) Claгoliпe (версии l .4.2.). Ветка представляет собой клон свободно 
распространяемого программного продукта, созданный с целью из11.1енить 
прн.:1 ожение--оригинал в том или ином направлении. 

Пokeos --· результат работы некоторых членов первоначальной команды 
разработчиков (]атоliпе, которые задумали: изменить ориентацию приложения. 
Теперь оно подойдет скорее организациям, чем университетам. Дело в том, что 
Claг0Jli11e прекрасно адаптирована для университетской среды, что выражается в 
п<щд1.::ржIСе большого ко.1ичества учеников и курсов. Dokeos , как нам ка:1!,:ется, 
бо:1ыпе ориентирован на профессиональную клиентуру, например�, на персонал 
л рсд1Iриятия. 

[)ok�os бесплатен и останется таковым, поскольку лицензия Claгoline 
((iNIJ.I CPI..,) предполагает, что ветни подпадают под ту же лицензию. Поскольку 
ветка была выделена недавно, оба приложения сейчас относительно похожи 
друг на друга�, хотя неко1орь1е раз.1ичия в эргономике, построении интерфейса, 
функционале уже начинают пронвляться [32]. 

') о '1. ,\ 1\ l(S' .:. . ,� ,"1· _,J-1, IY ,. 

Спецификация Il\,tS I..еагпilп8 Oesigп была подготовлена в 2003 году" В ее 
ос�юву поло:женьт ре:зулътаты работы Открытого университета Нидерландов 
(()ре11 1JпiYe1·sity of 1tl1e �\JeH1e1'1aпds -· OUNI,) по языку образовательного 
Jvнще.тирования <<E<Jlucatioпal Mo,leJling Laщ�uage>> (EML), при помощи которого 
ОIНlсыьается: «метю.'!одел.ь» разработки учебного процесса. 

На основе данной специфшшции была создана «Система управления 
лос.ледовател ыrостью учебньrх действий» I.,earлiпg Activity Managemeпt System 
(J_.A�1[S). I.,AJv[S предостав:1яет преподавателям визуальные средства д:1я 
разработки структуры учебного процесса, позволяющие задавать 

,- ., 

посл,,;�довательность видов учеонои деятельности. 
LAMS представляет собой рево:тюционно новое приложение для создания и 

уп r авления электронн:ы1vш образовательными ресурсами. Она предоставляет 
преподаватешо интуитивно понятный интерфейс для со3дания 
образовательного контента, которывй может включать в себя различные 
индивидуальные задания, задания для групповой работы и фронтальную работу 

с 1·руппой обучаемых [33]. 
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2.85 OI.AT 
Разработка системы началась еще в 1999 году в Universi·ty_ of --��цri,� 

S 1Nit.,�e1·J and" гдЕ: она является основной образовательной платформой 
эл1; к�гронного обучения [34] . 

.., \;' - () . � .. ...,s...... о.6 1 репг�(.А 
()реп Arc}11i1::ec1:шe Сошшннitу Systeш - это систеУ!:а для разработки 

J\IШ.:штабируе�н.1х, переносимых обра::ювательных ресурсов. Она является 
основой для многих КОJ\Шаний и университетов, занимающихся 
исrrо.1ьз.ованш�\1. технолоr·ий электронного обучения [35]. 

2.8.7 Sakai 
Гlредставляет собой онлайн систему организации учебного 

обра:ныательного пространства. Sakai яв.1яется системой 
отнрытым исходным кодом, которан поддерживается 
разработчиков. В систеr,лу интегрирована поддержка 
спецпфикаций ГМS Сошпюn Caгtriclge, SCORМ [36]. 

с полностью 
сообществом 

стандартов и 

2.8.8 r,лooclle (I\![oclнlaг OЬject-·Oгientec.i Пynarпic Leaгning Environшent) 
N[ooclle ... это среда дистанционного обучения, предназначенная для создания 

качественных дистанционных курсов. Этот программный продукт исполь:зуется 
бог ее чем в I 00 странах мира университетами, школами, компаниями и 
независимыl\Н! преподавателями. По свош11 возможностям Moodle выдер)кивает 
сравнение с и:шестны1ми: коммерческими системами управления учебным 
лrюцес:0\1, в то же время выгодно отличается от них тем, что распространяется 
в открытых исходных кодах - это дает возможность "заточить" ее под 
особ,.;:1-пости каждого образовательного проекта, .J,ополнить новыrvш сервисами 
[3 7]. Резу:1ьтаты анализа представ.1ены в таблице 2.4. 
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2.9 Выводы 

Таким образоJ,,1 для построения системы дистанционного образования 
шншу�.::шим образом подходит программный продукт Moodle, который на 
теъ:уш.ий момент и используется на факультете дистанционного образования 
111-1новационного Евразийского Университета (ИнЕУ). 

Преи:vrущества Moodl]e:: 
" " • распространяется в открытом исходном коде - возможность заточки под

особенности конкретного образовательного проекта, разработки 
дополнительных модулей, интеграции с другими системами; 

• Ориентирована на коллаборативные технологии обучения - позволяет
организовать обучение в активной форме, в процессе совместного решения 
учсбнь1х з.адач,. в:шимообмена знаниями:. 

,1 широкие во:змо:ж:f-юсти для коммуникации: обмен файлами люб:ых 
форматов., рассь1.�1ка, ,1рорум, чат, во3можность рецензировать работы 
обучающихся, внутренняя почта и др. 

1• ВО3МО)]{Ность использоватъ любую систеУiу оценивания (балльную, 
словесную) 

1t полная информация о работе обучающихся (активность, время и 
содержание учебной работы, портфолио) 

•• с,Jотв,::т(:твует разработанным стандартю,1 и предоставляет возможность
внссить и3�v11енения без тотального перепро1граммирования; 

•• програмJvшые интерфейсы обеспечивают возможность работы людям
раз :--юго образовательного уровня,, разных физических возможностей (включая 
инвалидов), ралп,1х культур; 

В с �стеме \1{00,dle с:у,ществует 3 типа форматов курсов: форум, структура 
(у 1-rебные модули без привязки к календарю), календарь (учебные модули с 
прввя:н�ой к календар1ю). Курс может содержать произвольное количество 
ресурсов (веб.-страницы, книги�, ссылки на файлы, каталоги) и произвольное 
количество интерактивных э;"Jементов курса. 

К тс:.ки.м эле:•v1ентам от1-юс:ятся: 

•· ,�7 iki, который позволяет со3давать документ несколькими людьми сразу
с rт::;,мощыо простого языка ра3метки прямо в окне браузера, то есть с его 
помошью учаш,111:1:ся: МОГ)'Т работать вместе, добавляя, расширяя и. изменяя 
сод,:р}кимое. Предьщущие версии документа не удаляются и могут быть в 
юобой момент восстановлены. 

• Анкеты. Этот элемент предоставляет несколько способов обследования,
которые :�югут быть пою�зны при оценивании и стимулировании обучения в 
дис·rанционнь;сх курсах. 

it Глоссарий. С помощью него создается основной словарь понятий, 
используемых программой, а также словарь основных терминов каждой 
леКЦИ(I. 
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• Задания позволяюг преподавателю ставить задачу, которая требует от
учшцихся подготовить ответ в электронном виде (в любом формате) и загрузить 

еп::, ва :ервер.

• Опрос. Одно из его применений - проводить голосование среди учеников.
Это .,11шкет быть полезнь1м в качестве 6.ыетрого опроса, чтобы стимулировать 
I1,1ылшение или найти обrцее мнение в процессе исследования проблемы. 

• Пояснение.. Этот элемент позволяет помещать текст и графику на
гшшну�) страницу курса. С помощью такой надписи можно пояснить 
назнач,�ние какой-либо темы� недели или используемого инструмента. 

1• Тесты. Этот элем:ент позволяет учителю создать набор тестовых 
вопросов. Вопрось1 могут быть в закрытой форме (множественный выбор), с 
вьrбором верно/не верно, на соответствие, предполагать короткий текстовый 
ответ., а таюке чи,словой или вычис:1яемый. Все вопросы хранятся в базе даннь1х 
и могу-� быть впоследствии испо.1ьзованы снова в этом же курсе (или в других). 

4t Урок (лекция) преподносит учебный материал в интересной и гибкой 
форме. Он еос:тоит из набора страниц. Ка:ждая страница обычно заканчивается 
вог�росо:м" на :который учащийся дошкен ответить. В зависимости от 
прэви.rн,ности ответа учащийся переходит на следующую страницу или 
воз:вращается на предыдущую. 

Варьируя со 1 -н�тания раз:rичных элементов курса, преподаватель организует 
изучение :".Штериала таю,11м образом, чтобы формы обучения соответствовали 
uелю,1 и 3адачам конкретных занятий. 

Практичес�п во всех ресурсах и элементах курса в качестве полей ввода 
испо.ть:�уется удобный и интуитивно понятный WYSIWYG HTl\1L редактор, 
кроме того, су�ществует воз.можность ввода формул в формате ТеХ или Algebгa. 
С :10мшць.ю фильтров системы на всех страницах курса осуществляется 
аrпом.атическое создание ссылок на существующие ресурсы и записи 
г.1ю1:сариев. 

Для всех элем:ентов курса возможно оценивание, в том числе по 
проиэ.вольньrм, созданным преподавателем�, шкалам. Все оценки могут быть 
просмотрены на странице оценок курса, которая имеет множество настроек по 
виду отобра:жения и тгуппировки оценок. Для курса существует удобная 
страница просмотра последних изменений в курсе, где за выбранный 
промежуток вре'v�ени преподаватель может увидеть новых зачисленных 
стуаеюов, новые сооб1:дения в форумах, :шконченные попытки прохождения 
тестов и дру ги:х: элементов курса .. 

Кроче то го, на странице блогов можно детально просмотреть, какие 
д1;�1kтвия выпо.тнялись в курсе рюличными участниками. В l\1ood1e активно 
иссюльзуется е-т11аil-рассылки копий сооб�дений с форумов, отзывов учите.1ей, 
есть воз:v�ожнос тъ отправь.:и e-шail сообщений произвольной группе участников 
курса .. 

'у\iеlЬ-сайт Moodle бесплатно оказывает пользователям платформы 
качественную по,цдержку. Этому способствует многочисленное сообщество 
пользователей дав:ной системы .. 
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В111е:сте с тем.. Moodl�� имеет значительный недостаток: в системе не 
пр,1�дусмотрены группы уровня сайта, что делает очень сложным учет студентов 
ра?,нь1х слеци,:шьностей. Группы в Mooc[le существуют не для управления 
права:vи доступа к курсам, а для разделения групп слушателей в одном курсе. 
Чтобы одни слушатели не видели активность других. Группы создаются внутри 
i<ypca и не 1,,югут быть перенесены в другие. 

Кроме этого, оценка\'.llИ слушателя можно оперировать только внутри курса. 
Нет ьо3можности составить итоговую ведомость, например, по всем 
длсциспшам семестра, да и само понятие семестра в базовой версии системы 
отс УГС�� в,; ет. 

� � 

Jvlз сказанного можно сделать вывод, что Moodle является системой, 
ор11ентиро1ванн ой на западну�о модель обучения: изучение одного курса 
несколsкими т1:,уппами слушателей, в то время как для организации и 
управл,:;:ния уlrебным процессом отечественного ВУЗа, система дистанционного 
обучения должна быть ориентированной на приоритетное использование 
учебных групп. 

Так же требу�от модерни3ации: 
•• с;.jсте11,ш публикации учебных материалов" с возможностью публикации

1Vrа1ериала /l.]Я просмотра учащимся в опреде.1енное время в зависимости от 
группы в которой состоит данный учащийся; 

•• систе:т,,.ш организации общения преподавателей и студентов;
•• административный раздел необходиrvю разделить по уровням доступа для

администраторов, преподавателей и деканата. 
Возникла потребность доработать систему до состояния целостной, 

универсалыюй системы организации учебного процесса, которая охватывала 
бы :зсе (1:-ши почт�1 все) стороны учебной работы с использованием СДО. 
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3 Р�вработю111 )'НИВС]Рсальной системы дистанционного обра:ювания ш11 

(н=новt: проrрам:много продукта «CMS+» 

3..1 Опис·ш1rш� основных и:Jменений пр1едлагаемых в системе ДО 

.На основании проведенных исследований составим план необходr1мых 
измеаений в структуре и функциональных возможностей системы 
су1дествую1цей систе_\1Ы дистанционного образования: 

·• выделение акаде1.пнески х групп слу1нате�1ей;
·• разбие1-шс учебной проrрамw:ы на сеl\1:естры:;
,. 1.::оздание МI-Iогоуровневой структуры (каждая специальность

представлена к:зфедрой, .кафедры объединены в факультеты, которые в свою 
0 1 1t:·рсдь объедш-rеюы в академии); 

,. р:органи:1ация системы обшения преподавателя со студентоr-.1; 
1• реорганизшция группового общения; 
•• создание распределенной системы обсуждения материалов;
•• во3можность вьщавать задания персонально каждому слушателю;
•• объединение допол 11'Iител ыюй литературы в единую библиотеку;
•• предоставление всех: отчетностей деканату (итоговых ведомостей,

<<за четою>). 

3.1.1 Выделение акаде.м[ических групп слушателей 

Как и в с:упдествующей системе при регистрации слушателя он заносится в 
aдl\lJJ сiистратив:1ую группу польз:ователей <<студент», но в модернизировав.ной 
систем� дан:ньrй польюватель зачисляется в определенную академическую 
группу. Такое разделение позволяет оперировать не отдельными 
по::ьзозателями., а группой по:�ь::ювателей, 1по дает возможность: 

1• создавать и редактировать учебный план для каждой группы по 
отде.-.�ънос:ти:, 

1• просматрншать отчеты по выбранной группе; 
1• переводить группу н:а с.1едующий курс/год; 
1• сс)здавать ограниченные только данной группой обсуждения :\1агериалов 

и обrцение студентов; 
1• отправлять объявления и материалы пользователям указанной группы" 

3 .1. 2 Раз:биение учебной программы на семестры 

Как и при традиционной системе обучения, в дистанционном обучении 
уч1ебнь1й план разбит на семестры. Для того чтобы сохранять целостную 
сiгруктуру обу[1ения, введем понятие семестр и в нашей системе. 
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Под ce:"1ecтtJ10:\1 в системе ДО подразумевается отделение по времени 
Ill]Юхождения слушателеl\I набора t1редметов (курсов), что может совпадать с 
аю:щемическими семестрами, но предусмотрена возможность установки шобой 
д,аты н зчала и завершения:. 

Система ра::деления всего курса на семестры позволяет: 
1• устанавливать время прохождения курса для каждой группы; 
,е огрш--rичивать доступ к курсам выше до начала семестра и/или допуска 

слушателя деканатом; 
1• просматривать учебный тгшн слушателям на весь период. 

3 .. 1.3 Со:здание многоуровневой структуры 

Гlри суJдествующей системе ДО студенту, зарегистрированному в системе, 
добавшпотся курсы, в свою очередь в модернизированной структуре при 
зачислении студента он заносится в академическую группу с уже созданным 
для неЁ: расписанием и предметами (курсам:и). 

Такая структура в дашr,нейшем позволяет: 
it импорт специальностей, предметов, групп и студентов из документов 

ф11Jрмата Ехсе1, что сокращает время на заполнение базы, а также ее 
редактирование:: 

•• менять или составлять учебную программу д�1я всей группы в целом, а не
для каждого слушателя по отдельности; 

•t с ::.ставшл:ь ведомости на любом и:з уровней ( студент, группа, 
с1пецш1.г1ьность, кафедра); 

•t по результатам контрольнь1х тестирований автоматически переводить 
группу или отдельных слушателей на следующий семестр/год; 

•t разде;тять форумы и другие средства общения по уровням. 
•t ]--11 рисунке 3 .. 1 представлена иерархическая структура содержимого

:модернизировазной системы, которая отображает последовательность 
заполнения контента. 

3 .1. 4 Реорганизация систе:'v1ы общения 

В с�руктуре осп-юго обучения большинс:тва вузов в действите:.rьности 
отводится крайэе мало времени именно на учебЕ-юе общение. Кроме того, 
большая часть информации воспринимается человеком через зрение, а не через 
слух. В ,;;истеме дистанционного образования предусмотрена возможность как 
личного, так и группового общения .. Данная возможность реализована в 

нес[{:о.пъких формах.
П реrю,даватель, подготавливающий курс, может включить общий форум 

курса�, где все с1ушатели, проходящие или проходившие данный курс, могут 
обсуж:дг.тъ темы: связанные именно с данньгм курсом. Таким образом, помимо 
са.vюго кур1:а с.;-1ушатели могут получать ответы на свои вопросы в данном 
фору�,н�, где колится опыт обучения всех студентов. Так же может быть 
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вк.rпочена ()лщия, после включения, которой обсуждения могут происходить 
то:rы<о v1ежду пользователями одной группы. 

Академия 

1 
11 • • Кафt:�дра 

1 
СпециаJ1[JJ,но<:ть 

1 
Группа . . .

1 
Семестр 

1 
. . . Предмет . . .

Рисунок 3 .1 ·-- 11ерархическая структура содержимого модернизированной 
системы 

Существует воз1vюжносп> ВКJ[ючить форум не только для курса в целом�, но 
и для каждого размещенного материала, что упрощает поиск ответа на вопрос 
по конкретной теме, если данный :вопрос ранее был решен. 

Основным греимуществом перед существующей системой является система 
расписаний общения преподавателя с группами. При такой системе 
преподаватель назначает время онлайн консультаций для каждой группы. 
Ка:ждый студ:ент 11ложет посмотреть в расписании когда запланирована 
с11::дую �цая консультация для его группы и в определенное время зайти в 
«кабинеп:>, где соберутся его одногруппники и преподаватель. Общение при 
онлайн консультации построено на системе чата, т.е. сообщения отправляются 

мп-ювенно и все по.Jьзователи, находящиеся в «кабинете» могут видеть и 
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(У,т1еч:агь на сообн..1,ения. Для тех кто по каким-то причинам не может 
нрисутствовать в данное время на онлайн консультациях есть возможность 
просмотреть историю сообщений последней консультации. 

Су1щ�ствуЕ:т и индивидуальное общение. Коrда преподаватель находится в 
сети интернет он может установить статус «oпlain», что означает доступность 
д.Iя общения со студентш,vfи. Студент может обращаться с преподавателем 
посредством пичных соо(>щений. При необходимости преподаватель может 
открьпъ чат-·комнату для более оперативного ответа на вопросы. Уровень 
;:1оступа к чат коl\шате :может быть как личный (общение преподавателя только 
с конкретньr�I студентом), так и групповьлл. 

3. 1 .5 Систе:.1а контроля ]1-шни.й

К каж,цо\1у разl\illещенно:му ман�риалу в 1(урсе преподаватель может 
лрикреплять контрольное задание. Контрольное задание может быть в фор:'v1е 
тестирования, ::а которое оценка ставится автоматически, либо в форме 
текснтого защ)ния в виде прикрепленного файла. После выполнения 
текстового ЩЩ:JШЯ слушатепь должен выслать ответ и.:ти решение в файле, 
пос1с чего ттрепод,аватель проверяет присланный ответ и в ручную выставляет 
OI.l,CHKy. 

Прием ответа или прохшкдения тестирования может быть ограничен по 
вреrvн�ни. Если слушатель в заданный период не прошел контроль, 
Г:JН:лодавате:1ь 'v!О)Кет допустить студента к повторному его прохождению 1пи 
дать СТ\'дентv лег,сональное задание. 

' • _t-

3 .1.6 Преr:оставление отчетностей деканату 

Созданвая струfпура 1юзволяет предоставлять любые виды необходимых 
отчетов: 

• оценки группы по выбранному предмету;
• ведомость группы за выбранный сеNестр по всем предметам;
• ведом ост r> всех групп кафедры за выбранный семестр по всем предмета�ч;
• «зачетная ю:1шкка>> студента за выбранный период;
Также доступна статистика rюсещешrя и средние оценки студентов. Для

коrптюля за прсподавателюv1и так же существует статистика их посещения, а 
также статистика проведений онлайн консу:1ьтаций по графику. 

3 .2 Обзор основных функциональных возможностей и интерфейса уровня 
«деканат:>> системы дистанционного обучения 

Для начала работы необходимо rюследовательно, шаг за шагом, создавать 
со.держимое уровней в иерархической структуре системы. Верхним уJювнЕ:1,,1 
я1.шяется акадеl\11ия. Создать академию можно перейдя по ссылке 

соогветству1юшего раздела в блоке «Структура». Данный уровень предназначен 
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только для ра3деления представления информации. Например, для быстрого 
1-1ахо:;кдения какой либо кафедры или специальности. 

1•1•1ьш 

V' :onv, .. rt .. ;''\� Selecl 

�,,,мформ.�ц�• 

с 

Рисунок 3 .2 -- Добавление академии 

Пос:.:1е добан.:1ения академии она попадает в общий список академий 
(рисунок :З .3) и теперь доступна д;1я привязки к ней кафедр. Список входящих 
кафедр �юж:но посмотрет1'> и отредактировать (рисунок 3 .4) щелкнув по 
количе::тву кафедр напротив соответствующей академии. 

··-·· MIRI 1 

п-о.,,.., ... 11, .. � 

Кафедр 

Рисунок 3.3 - Список академий 

СооЕ,щем,-,• 

(J;JdHIЩd • (eQEctte • 

=" .. >",,' 

[) Нет l'ЮНЫХ с-0u6-.цf=н·111 

D 

D 

Кафедрь1 так же служат только для разделения представления информац�и, 
в ,J;ант-1,ш.1 случае можно быстро найти спеt;иалыюсть, зная кафедру к которой 
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она относится. Так же :можно просмотреть статистические данные по кафедрам: 
оощее кол:ичес тво специштьностей, групп�, студентов (рисунок 3 .5).. 

;ц '' 
:1� 

:N ..

:,J 

с,'Рук,-.,·1:�.1 

,,:) 

,1 

81донн1"' 

Рш,�унок 3 .А -- Добавление кафедры 

Кафедра (ДГ}Я tJi!,Д,H,'ThliXЖШЦ<� 

Щ,EIJЖ\ШII & ЛСI на:�В<.1Нt1t9) 
,:пе1.1кальностей 

Груnп 

f11йyЧi:\IOTCfl
0

3.i:l�'t:-Нч�no1 

1 о 

О ,0 

о о 

<:�;;де.нтов 
(обуч.)1<};-СR':lаК!ЖЧ:НЛОj 

l ( 

о' с 

о с 

Рисунок 3.5 - Список кафедр 
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С пециапы-юсти служат для ра:�деления академических групп. 
Специальность привязана к своей кафедре, которая выбирается при добавлении 

(рисунсж 3.6). 

;,J 
:,J 

' 

··-·· 11 

Рисунок 3.6 -- Добавление специальности 

lо'1м,форн•ц••• 

о 

В общеJ111 списке специальностей необходимо выбрать кафедру для 
отобра:.кения спи(:ка спепиапыюстей данной кафедры, а также информации по 
количе�:тву групп и студентов, проходящих или 3акончивших обучение по 
данной специальности. При желании можно перейти к подробному списку. 
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{ДПЯ 
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18111--1 

Групп 

:с1>)•чаюrся;:ц�конч�.tn<:) 

1 о 

Студентов 

{ООучаются/Зi!�снчило) 

, о 

о о 

·-

Рис�,/нок 3 .7 --· Список специальностей 

., 

Сооfiщем-,,, 

�нфорн.а.ца• 

D 

Каждой специальности можно создать учебный план (рисунок 3.8), который 
буд.ег предложен по умолчанию для каждой создаваемой группы, что позво:1яет 

сократить затрачиваемое администратором время 

•· �- Кур{: Инфо: �сн11.1:11 

f; .,,,',.-�!� 1� 

t:lf:Цl><"1tщ::1ttc,1H:c: 

] 

D, 

Рисунок 3 .. 8 -· Учебный план «по умолчанию>:> для созданной специальности 
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После добавления специальности создается академическая группа (рисунок 
3 .. 9), в которую в дальнейшем будут зачисляться студенты (рисунок 3.10) . 

:J
::,. 
:J-

..;.: CcJ1"11·�rt • f\' �,elect 

Соо6щем.,, 

о 

Рисунок 3.9 --· Добавление акаде:мической группы 
�i:1::��=�=1�=::111:r=::r1,:irm:111:·-•••••••111111r: т ,..,, ••-•�.LJJ 

JI °''
JI 

:,,,,,,:-�·'" -·� .:г.;�11311,,1-·:,:-1:> Еь·1.,1,:л,·.,.�1�-1а-" т�,-11,,э ,1 

11,:>Г,;З--" ,--)':; ',i:,;,,:,i,-ltНl � Г:: П\'3. в-,1гс· · '1 

�.;.i;, .. r�'" -··Э сrец1эл,.1а;.(.�:- ::1,:1.,1сл,·�':'."\:- -1.эq rt»-11�,3 ,! 

11. :,r,Jзt,;\1-,oe ·�rе-::1е.1ен11:' Г;:-'пr:а 8'7'",1Г(, · : 1 
- ----�----

Рисунок 3.1 О -- Зачисление студентов 

Соо6щем"• 

D Нет ковы.х с�:юбщf+нш 

о 

Д.Jя группы создается учебный семестр (рисунок 3.11), где указывается дата 
нача:та и да'га его завершения, а также назначаются курсы, которые доступны 
пользовате1по на ,данном: семестре. Куратор�, назначенный для группы, доступен 
поль:ювателюл для общения и решения вопросов возникших в процессе 
обучения .. Чтобы начать учебный процесс постаточно наличия одного семестра, 

следующие семестры :v1шкно добавлять по мrере прохождения учебного курса 

слу:шат,�лям и .. 
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:__J r�rnrм !,,.µ�я ред-а�,;1·щхт.1��.1Я щ1:·пкнmе по назаан�оо) 

1 
-, 

Bi•iПS::-11 Вычниннещ-1-><:1f 't"ХН,на нпрограмыное 

ot)ec.11e·�eh,1e 

Рисунок 3 .11 - Сп и сок групп 

Соо6щек1111 

lllкфop1t�ц,s• 

о 

Гlред:v1еты (курсы) создаются на уровне деканата (рисунок 3.12), за каждым 

пре;:�:метом :.шк:репляется 1 или при необходимости несколько преподавателей с 
вь�де .. :-,,�ниеl\'1 старшего преподавателя. Сами же предметы заполняются 
закрепленю,1ми за НИ:\1:И преподавателями. Для того чтобы один и тот же курс 

можно было испо.:1ьзоват1ь для различных групп с разным расписанием, 
прело.д2.вате:1ь указывает график прохождения курса для каждой груrшы. 
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Рнсунок 3.12 -Добавление курса 
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Рисунок 3 .12 -- Список курсов 
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0 НеТНОЕЫХССЮОЩенщ1 

Д..1я просмотра результатов обучения существует 2 формы представления 
ОР:k'ТI-юстей в виде общих ведомостей и в виде <<зачеток» студентов. При 
необходимости варианты и виды предоставления отчетностей могут быть 
ИЗ:\Jенены. 

При прос:vютре отчетностей в необходимо последовательно выбрать 

акаде,1шЕо:, :ка�Jедру, специальность, группу и ,в зависимости от раздела, семестр 
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и лр1;:·д1иет если это ведшvюсть групп (рисунок 3 .13) или студента и семестр если 

это зачетка студента (рисунок 3. l4). 

fll(IAl'l•t•li .... 

.J:.ccп�,�t �"seJect 

Студент Сrшсок аценш 

, .. 
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Рисунок 3 .13 - Ведомости групп 
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Рисунок 3.14 - Зачетка студента 
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3а1�лючt�1f1ие 

Расс1vютрев систему дистанционного обучения применяемую в 
1/lнновационном Еврюиikком Университете (ИнЕУ), я выделил основные 
недостатки:. свя3анные с организацией процесса обучения, а также 
фу1кционшrьного наполнения используемого ПО. В свя3и с чем предлагается 
ис11юл:ювать систему на основе программного продукта «CMS+». 

Р:тзработанная систеr-.ш дистанционного обучения, на основе имеющегося 
оп1,г:а внедре1-шя систем дистанционного образования в Инновационном 
Еврю:ийскоvr Университете (ИнЕУ) и Павлодарском институте повышения 
кш1л1ф11капии педагогических кадров, представляет собой систему по 
струЕСl)ре vrаксимально приближенной к структуре традиционного очного 
обучения .. :)то позволяет преподавателям и деканату не менять учебный план, а 
только перенести его в данную систему. Таким образом ускоряется внедрение 
CI[CT\:1,rы дю::танц11онноп) обра:ювания в систему ВУЗа. 

Более .�руж:елюбны�1
, интерфейс делает доступней систему как для 

лрсподавате.1ей так и для студентов, что в свою очередь повышает качество 
ло.1учаеJ1,юго образования:. :интуитивно понятное разделение меню на блоки 
об::1егчает навигацию по системе. При выборе новой системы необхо,1имо 
обеспечить удобство ее испоJьзования. Это важный параметр, поскольку 
обучающиеся 1-1икогда не станут использовать технологию, которая кажется 
громоздкой или создает трудности при навигации. 

Общение с преподавате.-rем в модернизированной системе дистанционного 
об)чешtя: ста�10 более индивидуальным. Наличие расписания для консультаций 
и ci,.-rcтe:vш L1атов позволяет общаться с преподавателем, что также приближает 
;1лста1шиоююе образование к очному. Система общения построена таким 
обра:?,.ом, что, да>ке когда преподаватель отсутствует в данный момент на сайте, 
стуцен�� \Ю}кет найти необходимlуr{) ему информацию в форумах или получить 
отве�. от др) гих У'Ltастников обучения. 

Подготовка преподавателем контрольных точек курса требует от студента 
осун:;ествленин е:ксдневной самостоятельной работы с первого дня обучения, 
что лра{ти�1ески невозможно добиться в традиционных технологиях общения. 
Строго,�� выгюл[нение технологии изучения курса и контроль знаний по 
фиксированным точкам обеспечивают своевременную и достоверную 
сертиф мсацн.ю качества обусrения студентов независимо от формы. Результаты 
внутренней аттестации по всем точкам контроля 3аносятся в «табель 
успеваемостю>, интегрированные результаты по и3учаемому предмету 
:заl-Н)СЯТСЯ в ,:оачетную КНJIЖЮ/)> ..

,, .1 

Все данные итоговых и промежуточных контролей можно получить в виде 
в1�до)11остей, что облегчает работу деканата .. 

Данная система позволяет контролировать как студентов так (1 их 
препюдавате;�:ей .. i'\ именно наличие учебной программы, контрольных точек, а 
та�с:ке (<Посещение» консу.Jьтаций в назначенное время. 
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Все ш,1шеперечис:1енные нововведения повышают качество знаний 

гю.1учаемы( студентом при прохождении дистанционного обучения, что в свою 

о[Iередь прАвлекает новых студентов и обеспечивает развитие дистанционного 
обучен11я как в конкретном ВУЗе так и в нашей стране в целом. 
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