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использовать онтологическую модель для интеграции правовых знаний. В перспективе ставится задача выбора 
оптимального наполнения индивидуальных образовательных пространств на различных уровнях образования.

ключевые слова: электронное обучение, образовательное пространство, индивидуальная образовательная 
среда, социальное программное обеспечение, онтология.

онные технологии позволяют взаимодействовать 
в пределах всего мира и фрилансинг получает все 
большее распространение. Однородность технологий 

Постановка проблемы. К сожалению, информа-
ционный взрыв современности не сопровождается 
соответствующим приращением знаний. Информаци-
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порождает иллюзию, что требования к знаниям поль-
зователей тоже должны быть гомогенными. Это на-
стоятельно требует привлечения к процессу образова-
ния всех достижений информационных технологий. 

Концепция создания единого образовательного 
пространства в университете стала в последнее вре-
мя достаточно популярной ввиду возможности объ-
единить в нем все возможные информационные ре-
сурсы обучения, представленные в электронной 
форме, а также неким образом организовать это про-
странство и управлять им. Никто не отрицает, что 
электронные ресурсы обучения заняли доминирую-
щее место, но в силу их виртуальности и многооб-
разия создается впечатление громоздкости, неупоря-
доченности и сложности поиска необходимых для 
обучения ресурсов в конкретной ситуации. Очевид-
но, что массового возврата к учебным средствам 
предыдущего поколения (печатные издания, учебные 
фильмы, физические наглядные пособия и др.) уже 
не будет и необходимо сосредоточить внимание на 
развитии и использовании электронных учебных 
средств. Нынешняя ступень образования, которая 
реализована в университетах и обеспечена традици-
онными инструментами формального образования, 
не использует в полной мере современные возмож-
ности информационных технологий и тем более бу-
дущие возможности информационного общества.

Дальнейшим шагом развития методологии ис-
пользования единого образовательного пространства 
университета является идея создания индивидуаль-
ного образовательного пространства студента как 
подмножества единого образовательного простран-
ства университета с добавлением коммуникационных 
средств, что, в частности, позволяет решать задачи 
социализации учащегося и создает серьезные пред-
посылки для дальнейшей индивидуализации обуче-
ния. В передовых университетах мира персональ-
ные образовательные среды (Personal Learning 
Environments, PLEs) рассматриваются как основные 
средства организации информации для образователь-
ного процесса в вузах. 

Анализ основных публикаций и цель настоя-
щего исследования. Поскольку традиционные ме-
тоды и средства обучения не соответствуют требова-
ниям современного образования и слабо поддаются 
тенденциям стремительного развития научно-техни-
ческого прогресса, то это обстоятельство вынуждает 
преподавателей к внедрению инновационных мето-
дов обучения и адаптации этих технологий в учебном 
процессе. 

Понятие информационной среды, ее особенно-
сти, функции, структура, обобщенные модели об-
разовательного пространства были предметом ис-

следования таких ученых, как С. Абламейко, 
Ж. Абельдина, Р. Арон, Ю. Атаманчук, Г. Атвелл, 
А. Андреев, В. Андрущенко, О. Базалук, М. Башма-
ков, Д. Белл, В. Бех, З. Бжезинский, Т. Билоочко, 
В. Быков, А. Верлань, Н. Воропай, Г. Гордейчук, 
Р. Гуревич, А. Гуржий, С. Доунс, М. Жукова, И. За-
харова, Р. Гиляревский, Н. Гиченко, М. Кадемия, 
Ю. Караван, М. Кастельс, Н. Карпович, В. Крюков, 
Д. Касаткин, Л. Коношевский, А. Коношевский, 
И. Крос, С. Лещук, С. Ляшенко, В. Михайлов, Г. Оме-
льяненко, В. Павленко, Л. Петухова, А. Спиваков-
ский, Н. Тимофеева, О. Тоффлер, Н. Шилина, А. Що-
лок, С. Яшанов и др. [1–13].

Однако в рассмотренных работах недостаточно 
исследованными являются проблемы развития 
структуры образовательного пространства с учетом 
настоящих возможностей информационной и ком-
муникационной техники, проблемы использования 
социальных медиа для интеграции формального 
и неформального обучения. Также в них не рассмот-
рены особенности образовательного пространства 
с точки зрения требований отдельных направлений 
подготовки; технологических способов интеграции 
информации в единую структуру; способов опти-
мального предложения информации и коммуника-
ционных сервисов с учетом ограничений учебного 
плана.

Цель данной статьи состоит в том, чтобы рас-
смотреть суть и функциональные возможности ин-
дивидуальных образовательных сред (Personal 
Learning Environments или PLEs), а также разработать 
рекомендации по формированию оптимальной струк-
туры наполнения образовательного пространства, что 
может служить цели интеграции обучения и содей-
ствовать саморегулируемому обучению в контексте 
возможности углубления индивидуализации обуче-
ния. Далее на основе единого информационного 
пространства вуза необходимо организовать индиви-
дуальное образовательное пространство студента 
с оптимальным наполнением ресурсами в соответ-
ствии с целями обучения согласно квалификацион-
ным требованиям конкретных специальностей. Этот 
процесс также является предметом исследования.

Для достижения поставленной цели последова-
тельно решались следующие задачи:

– анализ концептуальных особенностей индиви-
дуальных средств обучения;

– исследование информационной модели едино-
го информационного пространства вуза с учетом 
возможности формирования на его основе индиви-
дуального образовательного пространства студента 
с оптимальным наполнением в соответствии с целя-
ми обучения по заданным специальностям.
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концептуальные особенности индивидуаль-
ных образовательных сред. Рассмотрим концепту-
альные особенности индивидуальных образователь-
ных сред.

1. Обучение на протяжении всей жизни и не-
формальное обучение

Обучение человека является длительным про-
цессом, который не ограничивается получением об-
разования в учебных заведениях. Часто возникает 
необходимость получить новые знания во время 
выполнения определенной работы на предприятии 
либо дополнить существующие знания или навыки. 
Одновременно совместить выполнение трудовых 
обязанностей и классическую, институциализиро-
ванную форму обучения не представляется возмож-
ным, так как, скорее всего, работа на предприятии 
будет приостановлена из-за того, что сотрудники 
вынуждены тратить часть времени для получения 
новых знаний и навыков, а не выполнять непосред-
ственно трудовые обязанности. 

Личная среда обучения может устранить эту 
проб лему путем предоставления неформального 
пространства для обучения, которое даст возмож-
ность обучаться во время выполнения работы или 
вне рабочего времени. Также важно отметить то, что 
неформальное обучении на работе преобладает над 
формальным. Согласно Institute for Research on 
Learning, формальное обучение дает только самое 
большее 20 процентов знаний, необходимых на ра-
бочем месте. Большинство рабочих получают знания 
о своих должностях из наблюдения за другими рабо-
чими, задавая вопросы, методом проб и ошибок, 
обращаясь в сервисную службу и благодаря другим 
незапланированным, в основном независимым дей-
ствиям [1]. Исходя из этого исследования, можно 
сделать вывод, что неформальное обучение крайне 
актуально в настоящее время и сотрудники органи-
заций и предприятий нуждаются в нем.

Перспектива Personal Learning Environments со-
стоит в том, что PLE могут расширить доступ к об-
разовательным технологии всем, кто хочет органи-
зовать собственный процесс обучения. Кроме того, 
идея PLE подразумевает включение в себя и объеди-
нение всех процессов обучения, включая неформаль-
ное обучение, обучение на рабочем месте, обучение 
дома, обучение, которое стимулируется решением 
задач, и обучение, мотивированное личным интере-
сом, а также обучение через обязательство в фор-
мальных образовательных программах [2].

В связи с таким нововведением также возникает 
вопрос, а кто должен поддерживать такие процессы 
обучения на предприятии? С одной стороны, рабо-
тодатель заинтересован в компетентных сотрудниках, 

а с другой стороны, работник заинтересован иметь 
определенную компетенцию для того, чтобы выпол-
нять свои трудовые обязанности. Мы считаем, что 
ключевую роль в таком обучении играют оба субъ-
екта: работодатель и сотрудник. Работодатель должен 
создать все необходимые условия (технические, ма-
териальные, организационные и т. д.) для поддержки 
такого обучения, а работник должен взять образова-
тельный процесс под свой контроль и тем самым 
получить новые знания и навыки.

Также личная среда обучения может обеспечить 
различные стили обучения, что способствует более 
гибкой индивидуализации образовательных про-
цессов.

2. Индивидуальные стили обучения
Каждый человек индивидуален, и в образователь-

ных процессах он выбирает тот подход к обучению, 
который ему больше импонирует. Такой подход по-
ложительно сказывается на самостоятельности и сво-
боде выбора ученика. Традиционная форма обучения 
не в состоянии предоставить множество подходов, 
инструментов и программного обеспечения в обра-
зовательном процессе, что негативно сказывается на 
индивидуальной свободе выбора ученика. 

В связи с этим возникает необходимость создать 
личную среду обучения, которая будет находиться 
под контролем ученика. Personal Learning Environment 
могла бы позволить ученику формировать и разви-
вать среду обучения для того, чтобы задействовать 
свой собственный стиль обучения [2].

3. Новые подходы к признанию компетентности
Важным развитием в образовании прошлого 

периода был переход квалификаций в компетенции 
(знания). С точки зрения PLE важным является 
разделение результатов, которые формируют ква-
лификацию из программы обучения и которые 
развивают компетенции для таких результатов. Это 
означает, что учащиеся больше не останавливают-
ся на определенном курсе, чтобы получить квали-
фикацию, и (они) в состоянии обеспечить свое 
обучение для того, чтобы доказать, что они компе-
тентны или в состоянии достигнуть этих результа-
тов. Это означает, что учащиеся могут находить 
доказательства и подтверждения в PLE для под-
тверждения своей квалификации. Также важно 
отметить, что формальные квалификации все боль-
ше рассматриваются как один аспект компетент-
ности, по крайней мере, в целях занятости. Рабо-
тодатели также все больше хотят видеть доказа-
тельства способностей применять навыки и знания 
в определенной среде. PLE могли бы облегчить 
такие представления в расширенной форме веб-
портфолио и через связи с веб-портфолио [2].
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4. Изменение базовых технологий
ХХІ век можно назвать информационной эрой, 

которая возникла из-за появления глобальной сети 
Интернет. В связи с этим целесообразно будет рас-
смотреть нововведения в технологии обучения, ко-
торые появились благодаря использованию этой сети. 
Далее речь пойдет о таких понятиях, как постоянное 
(непрерывное) подключение к сети и социальное 
программное обеспечение.

Graham Attwell отметил, что термин «постоянное 
подключение» касается двух технических разрабо-
ток. Первая – это рост повсеместной природы интер-
нет-соединения с развитием беспроводной связи 
и GSM сетей, а также распространение широкопо-
лосной сети, что приведет к возможности соедине-
ния, доступного в будущем везде. Также ожидается, 
что компьютерные устройства будут способны искать 
и автоматически беспрепятственно подключаться 
к доступным сетям. Вторая техническая разработка 
относится ко многим различным устройствам, кото-
рые в состоянии получить доступ к Интернету, вклю-
чая в их состав устройства мобильной связи, такие 
как PDA, а также бытовую технику и промышленные 
и электронные инструменты и оборудование [2].

К июню 2015 г. число пользователей, регулярно 
использующих Интернет, составило более чем 3,2 
миллиарда человек, из них 2 миллиарда проживают 
в развивающихся странах. Таким образом, мы делаем 
вывод, что 43 процента населения Земли пользуются 
услугами Интернета, что может положительно ска-
заться на образовательных процессах. 

Также можно отметить следующие обстоятель-
ства [2].

Во-первых, ранее производственное и профессио-
нальное обучение было разделено между теорией 
и практикой, которая проводится на рабочих местах. 
С использованием мобильных устройств и распро-
странением интернет-соединения теоретически воз-
можно объединить это обучение и получить доступ 
к теории и знаниям в среде, в которой это должно 
быть применено – в процессе работы.

Во-вторых – и возможно более важный (мо-
мент) с дидактический точки зрения – внедрение 
компьютерных коммуникаций в инструменты рабо-
чего места. Это дает возможность развить среду 
обучения, одновременно получая доступ и формируя 
производство и бизнес-процессы через такие интер-
фейсы.

5. Изменение способа обучения
На данный момент можно выделить формальное 

и неформальное обучение. Формальное обучение 
происходит непосредственно в учебных заведениях, 
а неформальное обучение происходит вне этих уч-

реждений при помощи использования современных 
информационных технологий (ведение блогов, мгно-
венный обмен сообщениями, распространение 
медиа файлов и др.).

Благодаря развитию глобальной сети Интернет 
были попытки объединить данные формы обучения 
при помощи использования виртуальной учебной 
системы, системы управления обучением, которые 
пытались воспроизвести классическую институциа-
лизированную обстановку обучения в виртуальной 
среде. Такие технологии обучения изжили себя и яв-
ляются неэффективными в получении знаний, что 
отмечают преподаватели, учащиеся и ученые. Напри-
мер, Downes, Stephen и другие утверждают, что осо-
бенности ныне широко распространенных систем 
управления обучением (Learning Management 
Systems, LMS) не удовлетворяют различные потреб-
ности студентов [4].

Поэтому целесообразно будет воссоздать новую 
технологию обучения, которая позволит ученику 
объединить формальное и неформальное обучение. 
У Personal Learning Environments есть потенциал для 
объединения различных сред и взаимосвязи приоб-
ретения знаний из жизни с приобретением знаний из 
школы либо вуза [2].

6. Структура индивидуальной среды обучения
На сегодняшний день можно считать доказан-

ным, что индивидуальная среда обучения не являет-
ся компьютерным приложением, а скорее это новый 
подход к использованию новых технологий для об-
учения [2].

Этот новый подход обучения основан на исполь-
зовании социального программного обеспечения 
(ПО). 

Социальное ПО может быть определено как про-
граммное обеспечение, которое осуществляет ком-
муникацию людей и обеспечивает сотрудничество 
и общение. Термин «социальное программное обе-
спечение» может быть использован для описания 
широкого спектра программных приложений, но, как 
правило, относится к некоторым из самых последних 
разработок в веб-приложениях, таких как блоги, об-
мен мгновенными сообщениями (например, AIM, 
ICQ), социальные закладки (например, del.icio.us), 
обмен информацией (например, Flickr, YouTube), 
системы социальных сетей (например, MySpace, 
Facebook, LinkedIn) или так называемые «location-
aware services» (услуги по определению местополо-
жения) в сетях Plazes, Twitter, Jaiku [5]. 

Социальное программное обеспечение – это про-
граммное обеспечение, которое позволяет людям 
сблизиться, соединиться или сотрудничать при по-
мощи компьютерной сети. Социальное программное 
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обеспечение поддерживает сети людей, контент и ус-
луги, которые более приспосабливаемы и отзывчивы 
к изменению потребностей и целей [2].

Социальное программное обеспечение должно 
выбираться самими участниками, работающими 
с индивидуальной средой обучения (студентами 
и преподавателями), а не навязываться определенны-
ми поставщиками образовательных услуг (как в си-
стемах управления обучением – только учебными 
заведениями). Свободный выбор программного обе-
спечения, образовательных инструментов, учебного 
материала является главным критерием, по которому 
можно отличить индивидуальную среду обучения от 
системы управления обучением. Дело в том, что ис-
пользование социального программного обеспечения 
в обучении превращает так званых пользователей-
потребителей в пользователей-производителей, так 
как последние занимаются в том числе формирова-
нием учебного контента. Производство учебного 
контента происходит благодаря ведению блогов, соз-
данию медиафайлов (видеолекции со схемами по 
учебному материалу), внесению статей на страницы 
Viki и т. п.

7. Возможность обучения с коллегами, экспер-
тами 

Индивидуальная среда обучения предоставляет 
возможность обучаться не только с коллегами, но 
и со специалистами определенной отрасли знаний, 
с людьми, которые находятся на другом материке. 
С этими лицами легко начать диалог для получения 
знаний, что стало возможным благодаря использова-
нию глобальной сети Интернет и социального про-
граммного обеспечения.

Кроме того, PLE действительно содержит не 
только обучающий контент экспертов и преподава-
телей, но также: сообщества, «сверстников», других 
учеников с такими же интересами, «друзей» или 
коллег, или даже лично неизвестных лиц, которые 
составляют основу множеств информации для воз-
можностей обучения [5].

8. Обучение людей с ограниченными возможно-
стями здоровья

Люди с ограниченными возможностями здоровья 
изолированы от классического, традиционного обу-
чения в учебных заведениях. Следовательно, они 
теряют коммуникативные навыки. Индивидуальная 
среда обучения может устранить эту проблему, так 
как она предоставляет информационно-коммуника-
тивную среду для взаимного диалога.

9. Другие проблемы построения индивидуальных 
сред обучения 

При создании и эксплуатации индивидуальных 
сред обучения в современных условиях возникает 

много проблем нетехнологического характера, ос-
новными из которых можно выделить следующие: 
регулирование права собственности на учебный кон-
тент в сети; взаимодействие субъектов обеспечения 
индивидуальной среды обучения; поддержка обуче-
ния во время учебных каникул преподавателями 
и коллегами, должны ли преподаватели поддержи-
вать индивидуальную среду обучения во время ка-
никул; проблемы совместимости программного обе-
спечения в индивидуальной среде обучения; про-
блемы совместимости личной среды обучения с пре-
дыдущими формами обучения, например с системой 
управления обучением, в которой у учащегося есть 
свой опыт и учебные достижения, и др. Эти проб-
лемы нуждаются в теоретической и практической 
разработке.

Технологические особенности индивидуальных 
образовательных сред. Индивидуальное образователь-
ное пространство, кроме основных, традиционных 
образовательных целей, должно быть ориентировано 
также на облегчение академической и социальной 
интеграции. Таким образом, графически индивиду-
альное образовательное пространство можно пред-
ставить так, как на рисунке [14]. 

В настоящее время существует целый ряд специ-
ализированных web-ориентированных решений для 
поддержки электронного обучения на различных уров-
нях образования, например Moodle, Blackboard, Google 
OpenClass, Canvas, Piazza, eFront, ILIAS, Claroline, 
Sakai, OpenSIS и др. Одно из направлений по исполь-
зованию указанных систем для поддержки электрон-
ного обучения в университете заключается в их раз-
вертывании на серверах разработчиков этих систем 
или провайдеров облачных услуг. Еще один подход 
заключается в использовании облачных сервисов ве-
дущих ИТ-компаний, таких как Google, Microsoft, 
Amazon, для создания электронных учебных курсов, 
для организации самостоятельной работы студентов, 
их общения между собой и преподавателями. При-
мерами современных сервисов для высшего образо-
вания, построенных специально на основе облачных 
вычислений, являются: Live@edu от Microsoft; Google 
Apps Education Edition [15].

Однако сегодня не существует определенного 
решения, которое бы полностью могло удовлетво-
рить потребности в создании идеальной PLE для 
студентов-юристов. Поэтому для предоставления 
студенту-юристу виртуального «интегрального» ра-
бочего места для обучения в Национальном юриди-
ческом университете имени Ярослава Мудрого ис-
пользуется ряд программных средств и сервисов, 
которые позволяют создать удобное персональное 
информационное пространство.
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Понятно, что к взаимодействию между разнород-
ными (гетерогенными) средами и услугами следует 
привлечь семантические средства. Недавние исследо-
вания показали, что целесообразно использовать онто-
логии для определения характеристик социальных 
ресурсов и индивидуальных образовательных сред [16]. 
Онтология может стать уникальной формализацией 
предметной области [14]. В разных странах уже раз-
работаны онтологии для ряда предметных областей.

Выводы. Таким образом, PLE может обеспечить 
более целостную среду обучения, объединяя источ-
ники и контексты для обучения, которые до настоя-
щего времени разделены. Студенты учатся, как взять 
на себя ответственность или заниматься самообра-
зованием. PLE может объединить внутреннюю среду 
учебных заведений с мирами снаружи. При этом 
ученики могут развивать суждения и навыки или 
грамотность, необходимую для использования новых 
технологий в быстро изменяющемся обществе.

Единые образовательные пространства вузов 
и их подмножества в виде индивидуальных образо-
вательных пространств для студентов становятся 
основными средствами для представления знаний 

в своей предметной области. Возникает задача вы-
бора оптимального наполнения индивидуальных 
образовательных пространств. 

Также проведено исследование различных спо-
собов подачи электронных учебных материалов. 
В результате проведенного исследования предлага-
ется онтологическая модель для интеграции право-
вых знаний из различных источников. 

По результатам исследования технологических 
компонентов индивидуальных образовательных сред 
можно сделать следующие выводы. Набор электрон-
ных презентаций является наиболее надежным сред-
ством электронного обучения, с наиболее доступной 
структурой содержания. Чат – наиболее легкая в ис-
пользовании форма использования электронного 
контента. Чат имеет высокий вес по сравнению с дру-
гими альтернативами в показателях доступности 
и легкости коммуникаций. Для персонализированной 
поддержки учащегося наилучшими средствами яв-
ляются web-поддержка и видеосервисы. Наивысшую 
оценку web-поддержка получает также в управлении 
процессом обучения и регистрации результатов учеб-
ной деятельности.
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ІНдиВІдУАльНІ ОСВІТНІ СеРедОВиЩА Як ПАРАдигМА РОЗВиТкУ елекТРОННОЇ 
ОСВІТи

У статті наведений аналіз поняття «індивідуальне освітнє середовище», концептуальних особливостей інди-
відуальних освітніх середовищ. Розглядаються спеціалізовані web-орієнтовані рішення для підтримки електронної 
освіти, для полегшення академічної і соціальної інтеграції учнів. Указано, що в юридичному університеті засто-
совуються сучасні програмні засоби і сервіси, котрі дозволяють створити зручні персональні інформаційні про-
стори для студентів. Пропонується використання онтологічної моделі для інтеграції правових знань. У перспек-
тиві ставиться завдання вибору оптимального наповнення індивідуальних освітніх просторів на різних рівнях 
освіти.
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PeRSONAL LeARNING eNVIRONMeNTS AS A PARADIGM OF DeVeLOPMeNT  
OF e-eDUcATION

Problem setting. Possibilities of information technology are not fully utilized in the current stage of higher education. 
The next step in the development of educational facilities of the University is to use the Personal Learning Environments 
(PLE) as a subset of a common educational space of the University with the addition of communication means. Many 
universities around the world Personal Learning Environments are regarded as the main means of organizing information 
for the educational process. Therefore, the task of this work is to develop approaches to the formation of PLE for students 
of legal specialties.

Analysis of resent researches and publications. Information environment, generalized model of educational space 
and their features, functions and structure have been the subject of research scientists such as S. Ablameyko, J. Abeldina, 
R. Aron, Yu. Atamanchuk, G. Attwell, A. Andreev, V. Andrushchenko, O. Bazaluk, M. Bashmakov, D. Bell, B. Bech, 
Z. Brzezinski, T. Biloochko, V. Bykov, A. Verlan, N. Voropai, G. Gordeychuk, P. Gurevich, C. Gurzhiy, S. Downes, 
M. Zhukov, A. Zakharov, R. Gilyarevsky, N. Gichenko, M. Kademiya, Yu. Caravan, M. Castells, N. Karpovich, V. Kryukov, 
D. Kasatkin, L. Konoshevsky, A. Konoshevsky , J. Kraus, S. Leshchuk, S. Lyashenko, V. Mikhailov, G. Omelyanenko, 
V. Pavlenko, L. Petukhov, A. Spivakovsky, N. Timofeev, A. Toffler, N. Shilina, A. Scholok, C. Yashanov and others. 
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However, they are not consider: the characteristics of the features of the educational space in terms of the requirements 
for the Personal Learning Environments; ways to integrate information technology into a general structure; how best to 
provide information and communication services within the constraints of the curriculum.

Paper objective. Study of the conceptual possibilities of Personal Learning Environments is the task of this article. 
Development of recommendations on the formation of the optimal structure of the content in educational space for the 
purpose of integration training is also a goal of the research article. It is also necessary to explore ways of representation 
of legal knowledge in electronic form.

Article’s main body. In the article is analyzes the concept of «Personal Learning Environments ", the conceptual 
features of PLE. We consider the special web-based solutions to support e-learning for the facilities academic and social 
integration of students. It indicates that the Law University uses modern software tools and services that allow you to 
create a comfortable PLE of students. It is proposed to use the ontological model for the integration of legal knowledge.

conclusions and prospects for the development. Thus, PLE can provide a more holistic learning environment, 
combining the resources and contexts for learning that hitherto are separated. Within this environment, students learn how 
to take responsibility for training or to engage in self-education. PLE can combine internal environment education 
institutions with the outside worlds. Personal Learning Environments are the primary means for representing knowledge 
in their subject area. In the article are studies the different methods of delivery of e-learning materials. The study proposed 
an ontological model for the integration of legal knowledge from different sources. Also are evaluated the technological 
components of PLE (chat, web support, and other video services).

Key words: e-learning, educational space, Personal Learning Environments, social software, ontology.


