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Сегодня вопрос о ближайшем будущем сетевого (через Интернет) образования не ста-
вится в «гамлетовской» форме: то, что мы находимся на пороге технологической револю-
ции в педагогике, уже очевидно. Разработка федеральной целевой программы «Развитие
единой информационной образовательной среды» даёт ориентиры, важные и привлека-
тельные для всех. Не вызывает сомнений и то, что дистанционное обучение (далее ДО)
завоюет себе право на жизнь и будет активно развиваться лишь в том случае, если оно
сохранит все необходимые условия педагогического процесса как такового и предложит
потребителям продукт с такими параметрами, которые сделают его доступным и прием-
лемым по цене и в этом отношении конкурентоспособными по сравнению с традицион-
ными образовательными услугами.

Оба эти условия на первый взгляд кажутся совершенно очевидными. Однако опыт
подсказывает, что как раз привычные нам вещи и обладают способностью ускользать от
внимания при переходе от абстрактных идей к реальным программам и проектам. Ситуация
осложняется и тем, что менеджеры российского образования высокого ранга, при всех сво-
их достоинствах, сформировались в иную эпоху. Чтобы грамотно поставить задачи своим
подчинённым, им приходится проводить болезненную перестройку своего сознания. Моло-
дое же поколение, которому и предстоит исполнять проекты, зачастую не обладает доста-
точным жизненным и педагогическим опытом, позволяющим применять технологические
познания в компьютерной сфере в педагогике. Компьютерные технологии в образовании мо-
гут привести к определённой «технологизации» мышления, когда наиболее тонкие педагоги-
ческие аспекты трактуются как несущественные либо вовсе не замечаются. Проблема сете-
вого дистанционного обучения носит комплексный характер: в ней есть психолого-педагоги-
ческие, социологические и экономические элементы. Наиболее точное название для
зарождающейся на наших глазах сферы образования — дистанционная педагогика1. Уже
сейчас можно говорить о том, что её сверхзадача — содействовать замене конвейерной пе-
дагогики Нового времени индивидуализированными, персоналистическими моделями, и
технологическая отработка таких моделей уже стоит на повестке дня.

Традиционный подход к решению проблемы «оборудование + программа» в данном
случае малоприемлем, поскольку, не выстроив философию дистанционного обучения,

не представив себе в подробностях сам процесс, с надеждой только на то, что раз-

розненные функциональные звенья сами каким-то образом начнут работать слаже-

нно, — можно только дискредитировать идею дистанционного обучения. Важно
знать, какое оборудование необходимо и как оно будет использоваться; каковы реальные

возможности приобретаемого программного обеспечения и какую именно часть встав-
ших перед учебным заведением новых задач оно будет решать; какова роль каждого из
участников образовательного процесса. На практике мы часто сталкиваемся с доморо-
щенными изобретателями велосипедов. Первое опасение — не будет ли дистанционное
обучение слепком с недоброй памяти заочного-«заушного» способа торговли дипломами.
Безусловно, основания для него есть, хотя в современной ситуации эту коммерческую ни-
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Технологические изменения в характере обучения, вызванные реалиями современной эпохи, в скором вре-
мени станут более серьёзными, чем на рубеже Средневековья и Нового времени (когда появились доступ-
ные по цене учебники). Возникает возможность экспериментальной проверки большинства положений
традиционной педагогики: мы сможем точно узнать, что из её достояния относится к числу незыблемых
принципов, а что является обычной преподавательской рутиной.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

С ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БУХГАЛТЕРИЕЙ?

Òðàäèöèîííîå ïîíèìàíèå õîçÿéñòâåííîé ñàìîñòîÿ-

òåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îçíà÷àåò,

÷òî â ó÷ðåæäåíèè ðàáîòàåò «ñâîé» ãëàâíûé áóõãàë-

òåð (ëèáî ïðîñòî áóõãàëòåð). Êðîìå òîãî, íåîáõî-

äèì êàê ìèíèìóì êàññèð, à ñ ó÷¸òîì òðåáîâàíèé íà-

ëîãîâûõ îðãàíîâ ïî ïåðåäà÷å äàííûõ î äîõîäàõ ðà-

áîòíèêîâ åù¸ è êîìïüþòåð, è ñïåöèàëèñò, óìåþùèé

ðàáîòàòü ñ ñîâðåìåííûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíè-

åì (ïåðåäàâàòü äàííûå î äîõîäàõ â íàëîãîâóþ èí-

ñïåêöèþ, â Ïåíñèîííûé ôîíä è äð. íà ìàãíèòíûõ

íîñèòåëÿõ). Áîëåå òîãî, èç-çà ÷àñòî ìåíÿþùåãîñÿ

çàêîíîäàòåëüñòâà ïðèõîäèòñÿ ïîñòîÿííî îòñëåæè-

âàòü ýòè èçìåíåíèÿ è òðàòèòü çíà÷èòåëüíûå ñðåäñò-

âà íà ïðèîáðåòåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïåðèîäè-

÷åñêèõ èçäàíèé, ïîñåùåíèå ñåìèíàðîâ ïî áóõãàë-

òåðñêîìó ó÷¸òó è íàëîãîîáëîæåíèþ è ò.ä.

Ïîíèìàÿ ýòî, ìíîãèå ðóêîâîäèòåëè îáðàçîâà-

òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âñ¸ æå íàñòàèâàþò íà ââåäå-

íèè ñîáñòâåííûõ áóõãàëòåðèé, ñ÷èòàÿ, ÷òî òåì ñà-

ìûì èì áóäåò ëåã÷å ðàáîòàòü. Ýòî âî ìíîãîì âûçâà-

íî òåì, ÷òî â íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà

ñëîæèëàñü òàêàÿ ïðàêòèêà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåí-

íûõ îòíîøåíèé, êîãäà îðãàíû óïðàâëåíèÿ áåç äîãî-

âîðà è äîâåðåííîñòè ïðèñâàèâàþò ñåáå ïðàâî ñà-

ìîñòîÿòåëüíî ðàñïîðÿæàòüñÿ ñðåäñòâàìè øêîë

è äåòñêèõ ñàäîâ. Òåì ñàìûì îíè ëèøàþò îáðàçîâà-

òåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñòàòóñà þðèäè÷åñêèõ ëèö, äå-

ëàÿ èõ ôàêòè÷åñêè ñâîèìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäå-

ëåíèÿìè. Òàêèå îòíîøåíèÿ íåíîðìàëüíû â ñîâðå-

ìåííûõ ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ. Öåíòðàëèçîâàííàÿ

áóõãàëòåðèÿ íå îáñëóæèâàåò, à ðåøàåò, êàêóþ èç

ïðîñüá äèðåêòîðîâ è êîãäà óäîâëåòâîðèòü, òåì ñà-

ìûì óïðàâëÿÿ îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì.

Äëÿ íåáîëüøèõ ó÷ðåæäåíèé öåëåñîîáðàçíåé

íå ñîçäàâàòü ñîáñòâåííóþ áóõãàëòåðèþ, à ïåðåéòè

íà öèâèëèçîâàííûå äîãîâîðíûå îòíîøåíèÿ ñ ÖÁ.

Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà áóõ-

ãàëòåðñêîå îáñëóæèâàíèå, â êîòîðîì áûëè áû ÷¸ò-

êî ïðîïèñàíû ïðàâà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-

íèÿ (ðåàëèçóåìûå åãî ðóêîâîäèòåëåì) è îáÿçàí-

íîñòè Öåíòðàëèçîâàííîé áóõãàëòåðèè. Âåäåíèå

áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà Öåíòðàëèçîâàííîé áóõãàëòå-

ðèåé áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî äîãîâîðà ñ îáðàçîâà-

шу успешно занимают и очные вузы. Очевидно, например, что
мехмат МГУ в сетевой форме предпочтительнее, нежели частный
новоявленный «университет» того же профиля. Ведь необходи-
мость общения в педагогике вовсе не предполагает, что оно долж-
но быть непременно очным. Выдающийся русский педагог XVIII
столетия Иоганн Георг Шварц полагал: «Письмо — не что иное,
как записанная беседа отсутствующих лиц». С появлением воз-
можности обмениваться посланиями в режиме, приближённом к
реальному времени, устраняется основной недостаток заочного
образования — его низкая оперативность.

Для того чтобы преподавательская деятельность могла осу-
ществляться, необходимы:
� её адресант — преподаватель;
� её адресант — ученик;
� учебное заведение, осуществляющее встречу ученика и препо-
давателя;
� дидактические материалы, с помощью которых ведётся пре-
подавание, — учебники и сопутствующие материалы.

Несмотря на то что первые два элемента этого списка —
главные, а остальные — служебные, их статус — одинаково вы-
сокий, поскольку без любого из последних процесс возможен
только в теории. Важно понять (и это первая задача дистанцион-
ной педагогики), каким образом будут выполняться функции всех
участников дистанционного обучения. Если изначально не уста-
новить этого, то в будущем неизбежна цепочка технологических
ошибок, способных в конечном счёте свести к нулю одно из нео-
споримых преимуществ дистанционного обучения: дешевизну
электронного послания сравнительно с почтовым. Без многих
технически доступных вещей вполне можно обойтись: воспроиз-
ведение внешности и голоса преподавателя в режиме реального
времени по своей дидактической ценности мало что прибавит к
тексту, но уведёт техническую мысль в неверном направлении.

Что же касается ученика, то в традиционном учебном заве-
дении он подвергается двоякому воспитательному воздействию.
Кроме общения наставника с ученической аудиторией, есть ещё
один весьма мощный и неоднозначный фактор воздействия: обще-
ние учеников друг с другом. Дистанционное обучение обладает
тем преимуществом, что технически исключает распространённое
в русской школе — как средней, так и высшей, — списывание, но
это преимущество влечёт за собой ряд недостатков2. Внеурочное

2

Врождённым недостатком дистанционного обучения является отсутствие
воспитательного элемента. Опыт показывает, однако, что формализовать и
упорядочить воспитательную роль вузов (например, делегируя им функции
надзора за нравственностью и благонадёжностью молодых людей) тоже 
пока не удаётся. Здесь рано делать какие-то предварительные выводы и про-
гнозы; это слишком широкая социологическая тема, связанная с самим ха-
рактером трансформирующегося российского общества, точнее, с вопросами
воссоздания этики и эстетики труда.
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òåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì Ôå-

äåðàëüíîãî çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷¸òå». 

Ñðåäè óñëóã ïî áóõãàëòåðñêîìó îáñëóæèâàíèþ

ìîæíî óêàçàòü îòêðûòèå ñîáñòâåííûõ âíåáþäæåòíî-

ãî è áþäæåòíîãî ñ÷åòîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-

íèÿ. Õîòÿ â ïðèíöèïå äîñòàòî÷íî îòêðûòèÿ îòäåëü-

íîãî ñóáñ÷¸òà äëÿ êàæäîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ðàìêàõ îä-

íîãî áþäæåòíîãî ðàñ÷¸òíîãî ñ÷¸òà â áàíêå.

Êðîìå òîãî, â äîãîâîðå ìîæåò áûòü ïðîïèñàí

ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ðàáîòíèêà-

ìè ÖÁ ðóêîâîäèòåëþ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-

íèÿ, çàêðåïëåíèå êîíêðåòíîãî ñîãëàñîâàííîãî

ñòîðîíàìè ðàáîòíèêà Öåíòðàëèçîâàííîé áóõãàë-

òåðèè â êà÷åñòâå îòâåòñòâåííîãî çà îáñëóæèâàíèå

äàííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è ò.ä.

Ñàìîé âàæíîé îñîáåííîñòüþ òàêîãî äîãîâîðà

ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå òîãî, áóäåò ëè îí âîçìåçä-

íûì äîãîâîðîì íà îêàçàíèå óñëóã èëè íåò. Äåëî

â òîì, ÷òî ïðÿìîå ñëåäîâàíèå íîðìàì äîãîâîðíîãî

ïðàâà ïðè ñîñòàâëåíèè äîãîâîðà ïðèâåä¸ò ê òîìó,

÷òî îí áóäåò ñîñòàâëåí êàê äîãîâîð î âîçìåçäíîì

îêàçàíèè óñëóã, à ñëåäîâàòåëüíî, äîëæåí ïðåäóñ-

ìàòðèâàòü öåíó äîãîâîðà è ïîðÿäîê îïëàòû óñëóã

ÖÁ. Â ðåçóëüòàòå âîçíèêàåò êàê ìèíèìóì îáúåêò

îáëîæåíèÿ íàëîãîì íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü,

íàëîãîì íà ïîëüçîâàòåëåé àâòîäîðîã, à â îïðåäå-

ë¸ííûõ ñëó÷àÿõ è äðóãèìè íàëîãàìè. Òî åñòü êàê

ìèíèìóì ïÿòàÿ ÷àñòü äåíåæíûõ ñðåäñòâ áóäåò ðàñ-

õîäîâàòüñÿ íå íà íóæäû ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ.

Ïîýòîìó â äîãîâîðå ñëåäóåò óêàçàòü, ÷òî îí ÿâëÿ-

åòñÿ áåçâîçìåçäíûì, ÷òî íå çàïðåùåíî Ãðàæäàí-

ñêèì êîäåêñîì ÐÔ. Áóõãàëòåðñêîå îáñëóæèâàíèå

îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷¸ò ïîñòóïàþùåãî áþäæåòíîãî

ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïðåäåëàõ óòâåðæä¸ííîé ñìåòû

íà ñîäåðæàíèå ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíó óïðàâ-

ëåíèÿ îáðàçîâàíèåì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-

íèé è ñåòåâûõ ó÷ðåæäåíèé (â òîì ÷èñëå è ÖÁ).

Ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå ïðåäóñìîòðåòü âîçìîæ-

íîñòü ìàòåðèàëüíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ ðàáîòíèêîâ

Öåíòðàëèçîâàííîé áóõãàëòåðèè ðóêîâîäèòåëåì îá-

ðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò ðå-

çóëüòàòîâ ðàáîòû. Òåì ñàìûì áóäåò îáåñïå÷åíà èõ

ìàòåðèàëüíàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü, à ñëåäîâàòåëü-

íî, ðàáîòà â èíòåðåñàõ èìåííî îáðàçîâàòåëüíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ. ×òîáû îáåñïå÷èòü ìàòåðèàëüíóþ çà-

èíòåðåñîâàííîñòü ðàáîòíèêà ÖÁ, ðóêîâîäèòåëþ îð-

ãàíà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì ñëåäóåò óñòàíîâèòü

òàêîé ïîðÿäîê îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ Öåíòðàëè-

çîâàííîé áóõãàëòåðèè, ïðè êîòîðîì åæåìåñÿ÷íîå

ïðåìèðîâàíèå ðàáîòíèêîâ ÖÁ îñóùåñòâëÿåòñÿ

ëèøü ïðè íàëè÷èè âèç äèðåêòîðîâ îáñëóæèâàåìûõ

èìè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

обсуждение учениками изучаемого материала в педагогическом
плане чрезвычайно эффективно и его возможная утрата вызывает
сожаление. Если мы выстраиваем в сети только общение по линии
«ученик — преподаватель», то на последнего, оставшегося с уче-
ником наедине, падает дополнительная нагрузка, а следовательно,
его роль в рамках дистанционного обучения может только возрас-
тать. Ученик и преподаватель — ключевые фигуры процесса и

первоочередная задача — обеспечить их наиболее эффектив-

ное взаимодействие. Поэтому вызывают недоумение попытки за-
менить преподавателя тьютором — функционером, «сетевым ад-
министратором», который лишь обеспечивает встречу ученика с
учебным материалом. Природу обмануть невозможно, и препода-
вательские функции неустранимы; в рамках дистанционного обу-
чения они приобретают чётко выраженный индивидуализирован-
ный характер, требуют от наставника оперативности и высокой
квалификации. Создавать же между ним и его учениками проме-
жуточное звено, как раньше говорили, «средостение» — не самый
удачный ход. Рассматривать его как «приглашённого эксперта»,
высказывающего свои заключения об усвоении учебного материа-
ла, подготовленного посторонними лицами, — одна из самых серь-
ёзных технологических ошибок, какие только могут быть допуще-
ны. Если не будет обеспечено оперативное и полноценное обще-
ние преподавателя с учеником в сетевом режиме, ни о каком
дистанционном обучении не может идти и речи. Но если «невин-
ные удовольствия» вроде видеозаписей с текстами лекций только
понижают КПД преподавательской деятельности, то устранение
самого преподавателя из сферы дистанционного обучения грозит
разрушением всего педагогического процесса. Лишь закрепив за
преподавателем подобающую ему ключевую роль в системе, мож-
но рассчитывать на успех. Оттеснять же его на периферию или во-
обще за её рамки, какой бы экономией средств это ни объясня-
лось, недопустимо.

С проблемой преподавателя тесно связана и проблема учеб-
ных пособий. Очевидно, что авторы программного обеспечения
дистанционного обучения не могут быть теми же лицами, кто на-
полняет дидактическим содержанием («контентом») учебный
процесс. Однако часто мы сталкиваемся с наивными надеждами,
что «программа сама всё сделает», что «дидактическое обеспече-
ние уже есть и где-то лежит во вполне доступном виде и т.д.
Опыт общения автора этих строк с Интернетом показывает: там
нет того, что ты не положил туда сам. И несмотря на то что сей-
час значительное количество учебников заведомо создаётся в
компьютерном варианте, что очень облегчает работу, любое несо-
ответствие настроек в программном обеспечении чревато сбоями
в работе системы. А избежать этого практически невозможно и
при многочисленных группах участников дистанционного обуче-
ния проблемы будут нарастать, как снежный ком. Любая таблица
или иллюстрация к изученному материалу могут сыграть в этом
свою дестабилизирующую роль. Что уж тут говорить о математи-
ческих, физических и химических формулах! А между тем крайне
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НАСКОЛЬКО СООТВЕТСТВУЮТ ЗАКОНУ
ТРЕБОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ОТКРЫТЬ
СОБСТВЕННЫЕ РАСЧЁТНЫЕ СЧЕТА КАЖДОМУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ И СОЗДАТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ БУХГАЛТЕРИЮ?

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ íàëîãîâûå îðãàíû ñòàëè òðåáî-

âàòü îò îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì îáÿçà-

òåëüíîãî ïåðåâîäà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà

ïîëíóþ õîçÿéñòâåííóþ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü ñ îòêðû-

òèåì ðàñ÷¸òíûõ ñ÷åòîâ è âåäåíèåì îòäåëüíîãî áà-

ëàíñà. Ýòè òðåáîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþò çàêîíó: ñî-

ãëàñíî ñò. 43 Çàêîíà «Îá îáðàçîâàíèè» îáðàçîâà-

òåëüíîå ó÷ðåæäåíèå èìååò ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ

è ðàñ÷¸òíûé ñ÷¸ò. Îäíàêî â ñîâðåìåííûõ ñîöèàëü-

íî-ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ââåäåíèå â øòàò êàæäî-

ãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãëàâíîãî áóõãàëòå-

ðà íå âñåãäà îïðàâäàíî, ó÷èòûâàÿ áîëüøèå ðàñõîäû

íà îðãàíèçàöèþ è âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà.

Äëÿ íåáîëüøèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ýêî-

íîìè÷åñêè öåëåñîîáðàçíà öåíòðàëèçàöèÿ ó÷¸òà.

Â òî æå âðåìÿ òðåáîâàíèÿ íàëîãîâûõ îðãàíîâ

îïðàâäàíû â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ äåéñòâóþùåãî çàêî-

íîäàòåëüñòâà î áóõãàëòåðñêîì ó÷¸òå îðãàíàìè óï-

ðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì. Òîëüêî ïðè íàëè÷èè äîãî-

âîðíûõ îòíîøåíèé âîçìîæíî âåäåíèå ó÷¸òà â Öåíò-

ðàëèçîâàííûõ áóõãàëòåðèÿõ. Ïðè ýòîì, åñòåñòâåííî,

îáÿçàòåëüíî ñîñòàâëåíèå îòäåëüíîãî áàëàíñà (è, ñî-

îòâåòñòâåííî, íàëè÷èå îòäåëüíîé ñìåòû, íàäëåæà-

ùèì îáðàçîì îôîðìëåííîé) ïî êàæäîìó îáðàçîâà-

òåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ. À âîò îòêðûâàòü ñàìîñòîÿ-

òåëüíûå ðàñ÷¸òíûå ñ÷åòà äëÿ êàæäîãî ó÷ðåæäåíèÿ

íå îáÿçàòåëüíî. Äîñòàòî÷íî îòêðûòü ñóáñ÷åòà ïðè

îðãàíèçàöèè áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà íà ðàñ÷¸òíûõ

ñ÷åòàõ îðãàíà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì. Â ýòîì

ñëó÷àå óñêîðÿåòñÿ äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ

è îïåðàòèâíîñòü èõ èñïîëüçîâàíèÿ, òàê êàê èñêëþ-

÷àþòñÿ èçëèøíèå áàíêîâñêèå ïåðå÷èñëåíèÿ. Ïîðÿ-

äîê è óñëîâèÿ îòêðûòèÿ òàêèõ ñ÷åòîâ (ñóáñ÷åòîâ)

äîëæíû áûòü îòðàæåíû â äîãîâîðå, çàêëþ÷àåìîì

ìåæäó ÖÁ è îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì.

À. Âèôëååìñêèé,

Î. ×èðêèíà

желательно, чтобы учебные группы были обеспечены единообраз-
ным и достаточно компактным учебным материалом, чтобы про-
цесс обучения был оперативным и дешёвым. Вот задача для про-
граммиста. К этому нужно прибавить пожелание, чтобы один и
тот же программный продукт мог обслужить все предметы; а это
значит, что оптимальная форма существования дидактического
«контента» — компактные разновидности графических файлов.
Подчеркнём ещё раз — для эффективного функционирования си-
стемы необходимо программное обеспечение, способное единооб-
разно и компактно оформлять весь дидактический материал, не-
зависимо от предметов и их специфических языков.

Теперь рассмотрим роль учебного заведения в процессе
дистанционного обучения. Ограничение административных
функций в пользу собственно педагогических вовсе не означает,
что «головной офис» не нужен. Если в реальной жизни учебный
эффект училища представляет собой нечто большее, нежели
сумму индивидуальных эффектов отдельных преподавателей
(«эффект обучающих стен», столь свойственный вузам с тради-
цией), то подобное явление (хотя и несколько иного характера)
скажется и на дистанционном обучении. Ведь независимо от
формы обучения за вузами сохраняются все традиционные функ-
ции по разработке и конкретному наполнению учебных про-
грамм, обеспечению процесса пособиями3, подбору наиболее
квалифицированных преподавателей. Некоторые функции могут
быть видоизменены, но никак не отменены технологической ре-
волюцией дистанционного обучения. Более того: возможности
по привлечению педагогов к преподавательскому труду в сете-
вом режиме будут постоянно возрастать, а потому, в свою оче-
редь, и от вузовской администрации потребуется более высокая
оперативность, чтобы закрепить за собой лучшие кадры. Мы яв-
ляемся современниками эпохи, когда закладываются новые

традиции в жизни учебных заведений, надолго определяющие

их перспективу.

Какие же основные требования необходимо предъявлять к
информационной среде, в которой будет осуществляться дистан-
ционное обучение? Эта среда должна:
� обеспечивать экономическую эффективность процесса, делать
его дешёвым и конкурентоспособным по сравнению с существую-
щими формами обучения;
� гарантировать равноправное и полноценное присутствие в сети
всех участников учебного процесса — ученика, учителя и учеб-
ного заведения;
� обеспечивать возможность оперативного создания и редактиро-
вания компактного дидактического материала, удобного для ис-
пользования в онлайновом режиме;
� способствовать превращению учебного заведения в динамич-
ную и мобильную структуру, аккумулирующую и использующую
самые разнообразные образовательные ресурсы, востребованные
обществом.

3

Складывающийся рынок программных продуктов
вскоре поставит перед ними серьёзные задачи по
комплектованию электронных библиотек учебных
пособий, не говоря уже о геракловом труде пере-
вода собственных фундаментальных библиотек в
цифровой формат.


