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концепция модернизации российского образо-
вания определяет приоритетные цели и задачи, в том 
числе в сфере дополнительного профессионального 
образования, решение которых требует применения 
современных образовательных технологий. под об-
разовательной технологией понимают комплекс, 
состоящий из планируемых результатов обучения, 
средств диагностики текущего уровня подготовлен-
ности обучающихся, набора моделей (методов) обу-
чения, критериев выбора оптимальной модели для 
данных конкретных условий [4]. важное место среди 

образовательных технологий занимает технологиче-
ский подход к преподаванию и учению, предусма-
тривающий точное инструментальное управление 
учебным процессом и гарантированное достижение 
поставленных учебных целей.

среди приоритетных технологий выделяют: тра-
диционные и игровые технологии, метод проектов, 
обучение в сотрудничестве, дифференцированный 
подход в обучении, тестовые технологии, информа-
ционные и коммуникационные технологии.

в настоящее время повышение эффективности 
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обучения связывают с использованием информа-
ционных и коммуникационных технологий, в том 
числе электронного обучения и дистанционного 
образования. 

электронное обучение (эо, E-Learning) подра-
зумевает организацию образовательной деятельно-
сти с применением содержащейся в базах данных и 
используемой при реализации образовательных про-
грамм информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, 
а также информационно-телекоммуникационных се-
тей, обеспечивающих передачу по линиям связи ука-
занной информации, взаимодействие обучающихся 
и педагогических работников [6, 9].

дистанционное обучение (до) – образователь-
ные технологии, реализуемые в основном с приме-
нением информационно-телекоммуникационных се-
тей при опосредованном (на расстоянии) взаимодей-
ствии обучающихся и педагогических работников. 
до является формой самостоятельного обучения, 
для реализации которого в качестве ведущего сред-
ства используют интернет-технологии [6], а также 
другие информационные технологии в соответствии 
с приказом министерства образования и науки рФ 
№ 137 от 06.05.2005 г. «об использовании дистанци-
онных образовательных технологий». 

в сфере дополнительного профессионального 
образования (дпо) использование эо и до регла-
ментировано положениями Федерального закона 
«об образовании в российской Федерации» № 273 
от 29.12.2012 г. и указами президента российской 
Федерации «о мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» № 599 от 
7.05.2012 г., «о мерах по реализации государствен-
ной социальной политики» № 597 от 7.05.2012 г. 

целью работы является оценка перспективы 
применения электронного и дистанционного обу-
чения при профессиональной подготовке специа-
листов для работ с патогенными биологическими 
агентами (пба).

материалы и методы

материалами для исследования послужили 
законодательные, нормативно-методические до-
кументы, публикации в области использования 
информационно-коммуникационных технологий в 
образовательной деятельности; действующие сани-
тарные правила по безопасности работ с пба I–IV 
групп; профессиональные компетенции специали-
стов, допускаемых к работам с пба; учебные про-
граммы профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации, реализуемые на базе противо-
чумных учреждений роспотребнадзора. в работе 
использован аналитический метод.

результаты и обсуждение

анализ нормативно-методических документов 

и публикаций позволил выделить преимущества эо 
и до, способствующие повышению эффективности 
процесса обучения. 

к основным достоинствам эо [10] относят:
- возможность доступа к электронным курсам в 

сети интернет;
- низкие цены на обучение – процесс «доставки» 

образования включает только обмен информацией 
(электронные обучающие курсы на компакт-дисках, 
в интернет-сети) без затрат со стороны обучающего-
ся на покупку учебно-методической литературы;

- возможность разделения содержания электрон-
ного курса на модули – небольшие блоки информа-
ции, что позволяет сделать изучение предмета более 
структурированным;

- гибкость обучения – продолжительность и по-
следовательность изучения материалов слушатель 
выбирает сам, адаптируя весь процесс обучения под 
свои возможности и потребности;

- обучение без отрыва от работы, дома, в пути;
- возможность использовать учебные материа-

лы, своевременно и оперативно обновленные в соот-
ветствии с новейшими достижениями науки и техни-
ки, изменениями в законодательной и нормативно-
методической базе.

к основным пропагандируемым преимуще-
ствам до [1, 5, 7, 8, 9,11] относят:

- обучение без отрыва от основной производ-
ственной деятельности;

- экономичность – не требуются затраты на ко-
мандировочные расходы; 

- доступность – независимость от географиче-
ского и временного положения обучающегося при 
доступе к электронным образовательным ресурсам;

- обучение в индивидуальном темпе – скорость 
изучения устанавливается самим обучаемым в за-
висимости от его личных обстоятельств и потреб-
ностей; 

- свобода и гибкость – обучаемый может вы-
брать любой из курсов обучения, а также самостоя-
тельно планировать время, место и продолжитель-
ность занятий; 

- мобильность – эффективная реализация обрат-
ной связи между преподавателем и обучаемым;

- технологичность – стремление к использова-
нию в образовательном процессе новых достиже-
ний информационных и телекоммуникационных 
технологий. 

на следующем этапе была проанализирована 
возможность использования эо и до при реализа-
ции программ дпо на базе противочумных учреж-
дений, реализующих в рамках лицензии на образо-
вательную деятельность четыре программы профес-
сиональной переподготовки специалистов, осущест-
вляющих работы с пба I–II групп, и 15 программ 
повышения квалификации. 

одним из основных условий допуска специали-
стов к работам с пба является профессиональная 
переподготовка [2, 3], цель которой – приобретение 
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знаний о возбудителях особо опасных инфекций, а 
также освоение правил обеспечения биологической 
безопасности, выработка навыков их соблюдения 
при рутинных микробиологических манипуляциях, 
формирования у специалиста культуры безопасно-
го поведения. 

анализ методов обучения, традиционно исполь-
зуемых и дающих хорошие результаты в течение 
многих десятилетий работы отдела образователь-
ных программ и подготовки специалистов Фкуз 
роснипчи «микроб», показал, что 27,2 % време-
ни, отведенного на освоение методов исследования, 
приобретения навыков, умений, формирование куль-
туры безопасности составляет чтение лекций, бесе-
ды; 2 – демонстрации методик с объяснением; 61,4 – 
самостоятельная работа за лабораторным столом и 
в блоке для лабораторных животных; 9,4 – решение 
ситуационных (эпидемиологических и бактериоло-
гических) задач. для реализации вышеперечисленно-
го разработаны курсы лекций, учебно-методические 
пособия, видеолекции, учебные видеофильмы. 
учебный план и расписание занятий построены так, 
чтобы слушатели осваивали материал по принципам 
«от простого к сложному» и «от общего к частно-
му». при проведении практических занятий за ла-
бораторным столом на первом этапе базовые, емкие 
методики отрабатывают с «чистым» материалом 
(технологические среды, физиологический раствор, 
дистиллированная вода, жидкие и плотные питатель-
ные среды, незараженные лабораторные животные). 
на втором этапе используют объекты, содержащие 
пба III–IV групп патогенности, на третьем – пба 
I–II групп и содержащие их объекты. ежедневная (в 
течение 3–4 ч) работа за лабораторным столом под 
наблюдением преподавателей способствует приоб-
ретению и сохранению прочных навыков и умений. 

следовательно, цели, содержание и учебные 
планы программ профессиональной переподготовки 
специалистов (бактериологов, эпидемиологов, зоо-
логов, лаборантов), допускаемых к работам с пба, 
обусловливают необходимость очной формы обуче-
ния и исключают возможность использования моде-
ли, полностью основанной на эо и до. 

важным приемом для закрепления навыков и 
умений является самоподготовка слушателей. для 
повышения ее эффективности целесообразно при-
менять материалы тематических электронных баз 
данных, электронные учебно-методические по-
собия, стандартные операционные процедуры. 
использование элементов эо дает возможность 
слушателям изучать методический прием много-
кратно, до полного усвоения. сочетание пассивного 
запоминания материала с активным при работе за 
лабораторным столом способствует быстрому, ка-
чественному и эффективному приобретению навы-
ков и умений. информационные образовательные 
технологии позволяют наполнить образовательный 
процесс использованием электронных обучающих 
средств: энциклопедии, справочники, учебники, по-

собия, компьютерные игры, тренажеры, экспертные 
электронные средства, инструментальные среды. 
важную роль играют новейшие средства мультиме-
диа, включая гипертекстовые и гипермедиа-ссылки, 
графики, картинки, анимацию, фрагменты видео-
фильмов и звуковое сопровождение. однако разра-
ботка необходимых электронных обучающих средств 
требует определенного целевого финансирования. 
в соответствии с распоряжением правительства 
российской Федерации от 07.10.14 № 1965-р со-
трудниками Фкуз роснипчи «микроб» разрабо-
тан электронный учебно-методический комплекс 
«актуальные особо опасные инфекционные болез-
ни: микробиология, эпидемиология, лабораторная 
диагностика, обеспечение биологической безопас-
ности», включающий 10 электронных учебно-
методических пособий. пособия состоят из теоре-
тического раздела, описания практических занятий, 
интерактивной коллекции (фото, аудио-видеоролики, 
2D-анимация), нормативно-методической базы, 
глоссария, контрольно-измерительных материалов 
для проведения тестирования после каждого занятия 
и в конце обучения.

целесообразно включать элементы эо при про-
ведении входного контроля базовых знаний, контроле 
приобретения теоретических знаний и практических 
навыков (решение профессиональных ситуацион-
ных задач). в настоящее время зачеты, итоговую ат-
тестацию и сертификационное тестирование на базе 
Фкуз роснипчи «микроб» осуществляют с помо-
щью материалов баз данных «правила биологической 
безопасности работ с патогенными биологическими 
агентами I–II групп» (свидетельство № 2004620130 
о регистрации базы данных в реестре баз данных от 
21.05.2004 г.), «сертификационные тестовые зада-
ния по специальности «бактериология» (свидетель-
ство о регистрации в роспатенте № 2012620916 от 
12.09.12) и «сертификационные тестовые задания 
по специальности «эпидемиология» (свидетель-
ство о регистрации в роспатенте № 2013621036 от 
28.08.13), «комплексная программа самообучения и 
контроля знаний правил биологической безопасно-
сти работ с патогенами I–II групп» (свидетельство 
№ 2005612024 о регистрации программы в реестре 
программ для эвм от 09.08.2005 г.). 

вместе с тем, навыки выполнения методиче-
ских приемов при работе с возбудителями особо 
опасных инфекций и динамика их совершенство-
вания оцениваются в ходе ежедневного наблюде-
ния за работой слушателей в процессе обучения и 
решения контрольных бактериологических задач. 
подобная организация учебного процесса позво-
ляет выработать у слушателя один из базовых на-
выков при работе с пба I–II групп – соблюдение 
принципа парности [2].

применение таких элементов эо как запись ви-
деомагнитная или в цифровом формате может быть 
полезна для повышения качества наблюдения за ра-
ботой обучающихся, контроля и самоконтроля осво-
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ения методик. воспроизведение ее позволит просма-
тривать и анализировать технологический процесс в 
целом, а также регистрировать допущенные недоче-
ты и ошибки.

практические занятия на курсах профессио-
нальной переподготовки проходят под наблюдением 
преподавателей, имеющих опыт работы с пба. в 
связи с этим замена очной формы подготовки спе-
циалиста для работы с пба на эо и до не пред-
ставляется возможной. но включение элементов эо 
(видеолекции, тематические электронные базы дан-
ных, электронные контрольно-измерительные мате-
риалы, учебные видеофильмы, электронные учебно-
методические пособия и др.) является актуальным и 
приоритетным направлением повышения эффектив-
ности обучения. 

следующим этапом непрерывного профессио-
нального образования специалиста по особо опас-
ным инфекциям является повышение квалификации, 
которое проводится каждые пять лет и предусма-
тривает теоретическое и практическое пополнение 
и обновление знаний и навыков. анализ программ 
повышения квалификации, реализуемых на базе 
противочумных институтов, и соответствующих им 
перечней профессиональных компетенций специа-
листов позволил констатировать, что теоретическая 
часть по отдельным дисциплинам может быть заме-
нена на дистанционную подготовку. практические 
занятия должны проходить в очной форме, так как 
одной из базовых задач, как и в случае профессио-
нальной переподготовки, является совершенствова-
ние практических навыков биобезопасности работ 
с пба. результат самоподготовки слушателя мо-
жет быть оценен дистанционным тестированием и/
или написанием и защитой реферата. применение 
информационно-коммуникационных технологий по-
зволяет сократить срок очного обучения. 

частичное применение эо и до (аналогично 
алгоритму описанному выше) возможно и при про-
ведении выездных курсов повышения квалифика-
ции. вместе с тем, внедрение в процесс обучения 
эо и до сопряжено с определенными проблемами 
(рисунок). 

несмотря на декларируемые возможности сде-
лать учебный процесс более рентабельным, перспек-
тивы экономии, удобство более свободного обраще-
ния со временем, отводимым для обучения, деше-
визна до является в определенном смысле мифом 
[11]. организация до требует существенных чело-
веческих (преподаватели, разработчики учебных 
материалов, веб-дизайнеры, профессиональные опе-
раторы и дикторы, администраторы систем управ-
ления обучением, персонал техподдержки и др.) и 
материально-технических ресурсов. очевидно, что 
организация учебного процесса не может быть де-
шевой, а признать выгодность до возможно только 
при централизованности и массовости [11].

необходимо отметить ряд проблем и ограни-
чений до (рисунок). системы управления обуче-

нием – это весьма громоздкое программное обе-
спечение, зачастую специализированное оборудова-
ние – учебные мультимедиа-комплексы, включаю-
щие интерактивные динамические видеосистемы 
и системы записи звука, проекционные комплексы 
с особо контрастными проекционными экранами и 
короткофокусными проекторами, имеющими высо-
кую стоимость. это препятствует достижению рен-
табельности обучения посредством телеконферен-
ций и вебинаров. с другой стороны, поставщик об-
разовательных услуг может использовать самое со-
временное оборудование, а потребитель не обладать 
ни подобным оборудованием, ни высокоскоростным 
доступом в интернет. 

остается открытым вопрос защиты авторских 
прав разработчиков контента учебно-методических 
материалов, в частности, защита учебных материа-
лов от копирования, охрана авторского права. 

при использовании до необходимо разработать 
систему защиты информации, исключающую веро-
ятность ситуаций, при которых сведения о методах 
работы с возбудителями особо опасных инфекций 
могут стать доступны лицам, не имеющим права ра-
боты с ними, что актуально в условиях существую-
щей угрозы биотерроризма. 

еще один существенный недостаток до – не-
возможность удаленно организовать практические 
занятия. эффективные симуляторы практических 
действий и тренажеры требуют колоссальных фи-
нансовых затрат и непросты в эксплуатации. 

особая проблема – самоорганизация (большая 
самомотивация и дисциплинированность) обучаю-
щихся, вследствие чего на освоение какого-либо 
объема учебного материала при до необходимо от-
водить существенно больше времени, чем при очной 
форме обучения. 

таким образом, современные информационные 

Проблемы, недостатки и ограничения систем
дистанционного обучения

в дополнительном профессиональном образовании

технологические ограничения

социально-психологические проблемы

экономические факторы

правовые проблемы

технические проблемы

недостаточная развитость технологических решений,
организационно-структурные ограничения различного типа

недостаток самодисциплины, прокрастинация, особенности
индивидуального восприятия

при отсутствии массовости – низкая рентабельность,
высокая стоимость оборудования и сетей передачи данных

непроработанность законадательства в области защиты
авторских прав разработчиков учебных курсов

необходимость в высококвалифицированном персонале,
ограничения на стороне потребителя и т.д.

классификация проблем и ограничений до [11]
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технологии в сочетании с традиционными педаго-
гическими технологиями, несомненно, могут суще-
ственно повысить эффективность дпо на базе про-
тивочумных учреждений роспотребнадзора. 

проведение курсов профессиональной перепод-
готовки специалистов для работы с пба с помощью 
до не представляется возможным ввиду того, что 
обучение требует непосредственного наблюдения 
преподавателя за работой слушателя. 

целесообразно, перспективно и актуально 
применение элементов эо при реализации учеб-
ных программ профессиональной переподготовки, 
а элементов до и эо – программ повышения ква-
лификации, в том числе по очно-заочной форме. 
однако внедрение эо и до в процесс обучения на 
базе противочумных учреждений сопряжено с не-
обходимостью наличия специального оборудова-
ния, программного обеспечения, электронных обу-
чающих средств, а также специализированной под-
готовки преподавателей, что требует значительного 
целевого финансирования.

конфликт интересов. авторы подтверждают 
отсутствие конфликта финансовых/нефинансовых 
интересов, связанных с написанием статьи.
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