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Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности 

человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации 

сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, передового 

педагогического опыта отдельных преподавателей и целых коллективов. Этот процесс не может 

быть стихийным, он нуждается в управлении. 

В контексте инновационной стратегии целостного педагогического процесса в высшем 

образовании существенно возрастает роль преподавателей как непосредственных носителей 

новаторских процессов. При всем многообразии технологий обучения: дидактических, 

компьютерных, проблемных, модульных и других – реализация ведущих педагогических 

процессов остается за преподавателями. С внедрением в учебный процесс современных 

технологий преподаватель все более осваивает функции консультанта. Это требует от них 

специальной психолого-педагогической подготовки, т.к. в профессиональной деятельности 

педагога реализуются специальные, предметные знания в области педагогики и психологии, 

технологии обучения.  

Мировая телекоммуникационная инфраструктура дает сегодня возможность создания систем 

массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена информацией, независимо от 

временных и пространственных поясов. Дистанционное обучение вошло в XXI век как самая 

эффективная система подготовки и непрерывного поддержания высокого квалификационного 

уровня специалистов. 

Большой интерес к дистанционному обучению, который возрастает сегодня во всем мире, 

особенно с использованием интернет-технологий, имеет объективную основу. В связи с 

техническим прогрессом и появлением новых специальностей растет потребность людей в 

эффективном образовании, повышении квалификации, переподготовке и дополнительном 

профессиональном образовании. При этом растущий динамизм жизни вызывает потребность в 

мобильных учебных системах. Развитие сети Интернет открывает новые перспективы 

дистанционного образования, при которых обучающемуся обеспечиваются возможности, 

свойственные очному обучению, а также целый ряд дополнительных, возникших в связи с 

развитием современных информационных технологий. Дистанционное образование становится 

единственной реальной возможностью учиться в индивидуальном режиме, независимо от места и 

времени; получать образование непрерывно и по индивидуальной траектории, в соответствии с 

высокими принципами открытого образования, и призвано реализовать права человека на 

непрерывное образование и получение информации [1, c. 161]. 

Термин "дистанционное обучение" (distance education) еще до конца не устоялся как в 

русскоязычной, так и в англоязычной педагогической литературе. Встречаются такие варианты 

как "дистантное образование" (distant education), "дистантное обучение" (distant learning). 

Некоторые зарубежные исследователи, отводя особую роль телекоммуникациям в организации 

дистанционного обучения, определяют его как телеобучение (teletraining). Но все, же наиболее 

часто употребляется термин "дистанционное обучение"[2, с. 23-24]. 

Дистанционное обучение в виде заочного обучения зародилось еще в начале XX века. 

Сегодня заочно можно получить не только высшее образование, но и изучить иностранный язык, 

подготовиться к поступлению в учебные заведения и т.д.  

Современные компьютерные телекоммуникации способны обеспечить передачу знаний и 

доступ к разнообразной учебной информации наравне, а иногда и гораздо эффективнее, чем 

традиционные средства обучения. Эксперименты подтвердили, что качество и структура учебных 

курсов, равно как и качество преподавания при дистанционном обучении, зачастую намного 

лучше, чем при традиционных формах обучения. Новые электронные технологии, такие как 

интерактивные диски CD-ROM, электронные доски объявлений, мультимедийный гипертекст, 

доступные через глобальную сеть Интернет с помощью интерфейсов Mosaic и WWW могут не 

только обеспечить активное вовлечение обучающихся в учебный процесс, но и позволяют 

управлять этим процессом в отличие от большинства традиционных учебных сред. Интеграция 

звука, движения, образа и текста создает новую необыкновенно богатую по своим возможностям 



учебную среду, с развитием которой увеличится и степень вовлечения специалистов в процесс 

обучения. Интерактивные возможности, используемых в системе дистанционного обучения 

программ и систем доставки информации, позволяют наладить и даже стимулировать обратную 

связь, обеспечить диалог и постоянную поддержку, которые невозможны в большинстве 

традиционных систем обучения. 

Характерной тенденцией дистанционного образования является объединение 

организационных структур университетов. Так, в последние годы стал развиваться новый тип 

организационной структуры дистанционного университетского образования – консорциум 

университетов. Дистанционные образовательные услуги оказывает специальная организация, 

объединяющая и координирующая деятельность нескольких университетов. Консорциум 

университетов предлагает набор курсов, разработанных в различных университетах – от курсов 

для абитуриентов до курсов на получение ученых степеней. В 70-х и 80-х годах во многих странах 

были учреждены национальные открытые университеты. Они использовали многие 

организационные принципы заочного обучения. Но в целом открытое образование привело много 

нового в образовательную систему. Принцип открытости образования означает свободу 

зачисления в число обучаемых и составления индивидуального учебного плана, а также свободу 

места, времени и темпов обучения. В основе открытого образования – богатая и детально 

разработанная образовательная среда, в которой обучаемый ориентируется вполне 

самостоятельно, стремясь к достижению стоящих перед ним образовательных целей. 

Образование, в данном случае, не утрачивая своей традиционной функции – передачи 

социального опыта подрастающему поколению, – должно выполнять принципиально новую 

функцию, а именно: создание высокоадаптивной постиндустриальной педагогики (педагогики 

информационного общества) [1, с. 78]. Современные информационные технологии становятся 

одним из важнейших инструментов модернизации высшей школы в целом – от управления до 

воспитания и обеспечения доступности образования.  

В основе новой системы образования лежит принцип открытости, который применительно к 

высшему образованию означает: 

 открытое планирование обучения, т.е. свобода составления индивидуальной программы 

обучения путем выбора из системы курсов; 

 свобода в выборе времени и темпов обучения, т.е. прием студентов в высшие учебные 

заведения в течение всего года и отсутствие фиксированных сроков обучения; 

 свобода в выборе места обучения: студенты физически отсутствуют в учебных аудиториях 

основную часть учебного времени и могут самостоятельно выбирать, где обучаться. 

Проведение принципа открытости привело к значительным организационным новшествам, 

которые стали практически осуществимы именно благодаря внедрению новых технологий 

хранения, переработки и передачи информации. Так, например, в 90-х годах появилась новая 

модель дистанционного образования на базе технологий проведения телеконференций. Эта модель 

называется телеобучением или телеобразованием. В этом случае проведение телеконференций, 

которые могут быть и в реальном времени, является главной формой взаимодействия между 

учителем и обучающимся, расширяя это взаимодействие, ранее осуществляемое, главным 

образом, по почте. При этом телеконференции могут проводиться как между преподавателем и 

учениками, так и между самими обучающимися. Это могут быть аудио-графические, видео- и 

компьютерные телеконференции. 

Модель телеобразования появилась недавно, но она ведет к радикальным изменениям в 

организации современного образования. Это ярко проявляется в том, что на базе этой модели 

стала развиваться новая организационная форма современного образования – виртуальные 

университеты. В этой модели полностью реализуются те потенциальные возможности 

перестройки системы образования, которые имеют технологии телеконференций, используемые в 

учебных целях. Эти технологии позволяют группам обучающихся и отдельным обучаемым 

встречаться с преподавателями и между собой, находясь на любом расстоянии друг от друга [3, с. 

296]. Такие современные средства коммуникации дополняются компьютерными обучающими 

программами, которые замещают печатные тексты, аудио- и видеопленки. Появление такой 

модели дистантного образования ведет к тому, что образование осуществляется не только на 

расстоянии, но и независимо от какого-либо учреждения. Такая модель еще не реализована 

полностью. Она сталкивается с существенными трудностями, в частности, проблемой получения 

общественного признания и права выдавать дипломы и сертификаты, присваивать 

соответствующие степени (проблема аккредитации виртуального университета). Преодоление 



этих трудностей и полное развитие модели виртуального университета будет означать глубокие 

изменения в организационной структуре современного образования. 

При дистанционном обучении преподаватель приобретает новый статус, нисколько не менее 

значимый, чем при традиционном обучении. Его задача – организация самостоятельной 

познавательной деятельности студентов, научить их самостоятельно добывать знания и применять 

полученные знания на практике. Поэтому практически во всех развитых странах мира поворот в 

развитии педагогических технологий в ходе реформирования систем образования сделан на 

использование новых информационных технологий. 

Процесс информатизации является продолжительным во времени и касается практически всех 

сфер существующей системы образования. Он затрагивает как культурные образовательные 

традиции, коренные проблемы философии образования, так и педагогическую практику; требует 

создания капиталоемкой информационной инфраструктуры, выполнения значительного объема 

организационно-методической работы и научных исследований [1, с. 127]. 

Для успешного осуществления процесса информатизации необходимо всеобщее осознание 

важности этого процесса и того факта, что реальная информатизация каждого образовательного 

учреждения, каждого рабочего места невозможна без активного, заинтересованного участия в 

этом процессе преподавателей, администрации, органов управления сферы образования. Нужно 

преодолеть потребительское отношение многих преподавателей к информатизации их колледжей, 

вузов, поскольку никто, кроме самого преподавателя, не сможет внедрить современные 

информационные и коммуникационные технологии в его уроки, лекции, практические и 

лабораторные занятия. При этом создание необходимых условий для разработки, системного 

внедрения и активного использования информационных технологий во всех сферах деятельности 

системы образования становится сегодня одной из основных задач органов управления 

образованием. 

Обучаясь дистанционно, студент может одновременно учиться в другом образовательном 

учреждении (институте, университете), например очно, или совмещать учебу с работой. 

Дистанционное обучение очень удобно для людей, желающих получить новую специальность 

или повысить квалификацию без отрыва от основной работы. Оно удобно для занятых людей, а 

также для тех, кто имеет ограничения по состоянию здоровья или проживает в удаленных пунктах 

или там, где нет соответствующих учебных заведений. 

Основу образовательного процесса при дистанционном обучении составляет 

целенаправленная и строго контролируемая интенсивная самостоятельная работа студента, 

который может учиться, имея при себе набор средств обучения (методические указания, учебные 

пособия и учебники на бумажных и электронных носителях и т.п.). 

В дистанционном обучении очень важно понять, что, как и в любой другой образовательной 

системе, здесь происходит взаимодействие преподавателей и студентов, и студентов между собой. 

Это взаимодействие происходит с использованием различных информационных и 

коммуникационных технологий, например, традиционные средства обучения на печатной основе 

(учебники) используются для знакомства с новым учебным материалом, электронная почта – для 

обеспечения связи преподавателей со студентами (рассылка заданий и выполненных работ, 

индивидуальные консультации).  

Независимо от методики дистанционного обучения, общим остается то, что необходимо 

обеспечить организацию учебного процесса, доставку соответствующих учебно-методических 

материалов и организовать информационную поддержку всех административных структур 

распределенного учебного заведения. 

Вместе с тем большинство из размещенных в сети образовательных материалов олицетворяет 

педагогику в достаточно примитивном ее проявлении и выполняет большей частью 

декларативную или представительскую роль. Наибольшие трудности в дистанционном 

образовании, как правило, представляют не технические проблемы, а чисто дидактические, 

связанные с построением программ обучения. Сложившаяся стихийная организация 

дистанционного обучения студентов для деятельности в непроизводственной сфере страдает 

однообразием и его бессистемное включение в очную и заочную систему подготовки студентов 

является малопродуктивным. При этом состояние современной высшей школы предоставляет 

неравные возможности для реализации разных моделей, значительно сужая функциональный 

спектр дистанционного образования. Применяемые сегодня модели обеспечивают скоростную 

подготовку необходимого для разных сфер промышленного и социального производства кадров, 

но не работают на перспективу развития различных отраслей народного хозяйства, требующего 



качественно иной подготовки специалистов [2, с. 35].  

Для дистанционного образования в разной мере применимы те дидактические системы, 

которые традиционно реализуются в очном обучении. Они могут применяться в разных вариантах 

взаимодействия преподавателя, обучаемого и учебного материала. Наиболее характерными 

вариантами являются: 

 обучение в форме дополнения к личным встречам обучаемого и обучающего, т.е. 

специалиста, курирующего образовательный процесс; 

 обучение с полной заменой личных встреч взаимодействием с обучающим средством, 

сопровождаемое жесткой системой отслеживания результатов обучения и оперативной обратной 

связью. В этом случае жестко задаются не только познавательные задачи, но и последовательность 

их решения, способы выполнения действий и представления результатов; 

 тот же вариант, но используется нежесткая система управления образовательным процессом 

на основе базовых ориентиров (отслеживаются только промежуточные и итоговые результаты 

обучения, и предоставляется свобода выбора последовательности и способа решения 

поставленных задач); 

 обучаемому предоставляется свобода выбора самой образовательной программы и темпа 

обучения в соответствии с его познавательными возможностями, интересами, направленностью 

личности. 

При разработке дидактической системы дистанционного образования необходимо учитывать 

множество факторов. Для уменьшения стохастичности процесса, предотвращения ошибок и 

необоснованных решений следует ввести понятие образовательного пространства. Его можно 

определить как существующее в социуме «место», имеющее определенные размеры и 

обязательные атрибуты образовательного назначения: лица, желающие получить образование; 

лица, оказывающие образовательные услуги: носители и источники содержания образования; 

образовательные учреждения; материально-техническая база образования и др.  

Существующие разработки в области теории дистанционного образования носят 

фрагментарный характер, часто слабо связаны с общепедагогическими теориями, что в 

значительной мере происходит потому, что инициаторами и исполнителями разработок по 

дистанционному образованию являются в большинстве специалисты с техническим образованием. 

Это объясняется тем, что технической и информационной основой дистанционного обучения 

являются средства новых информационных технологий, оценить и использовать возможности 

которых и использовать в системе образования на данном этапе может в большей степени 

специалист с инженерным образованием [1, с. 134]. 

Анализ современных педагогических теорий позволил сделать вывод, что педагогической и 

методологической базой дистанционного обучения может стать теория личностно 

ориентированного образования. 

Для обеспечения педагогической эффективности дистанционного обучения, прежде всего, 

необходимо, чтобы к ним реализовывались не только соответствующие принципы классической 

дидактики, но и специфические принципы. К числу последних можно отнести следующие: 

интерактивность; потенциальная избыточность учебной информации; нелинейность 

информационных структур и процессов; комплексное использование средств мультимедиа и 

сетевых технологий. 

Принципиально важным является глубокое изучение новой роли преподавателя в 

дистанционном обучении. Уже сейчас очевидно, что традиционные педагогические функции 

разделяются между педагогом – методистом-автором курсов, которыми необходимо наполнить 

образовательную среду и педагогом – организатором-интерпретатором курса, которого называют 

также тьютором. Формально разграничение их функций представляется достаточно ясным. 

Однако на практике их неизбежное взаимодействие порождает сложный комплекс 

профессиональных, методических, межличностных проблем. Кроме того, в этом блоке появляется 

и третье, действующее лицо – методист-программист, который должен перевести содержание 

подготовительного курса в электронную форму, что как показывает практика, является проблемой 

не только технической. От качества работы программиста успех работы зависит не в меньшей 

степени, чем от автора курса [2, с. 65-66]. 

Перспективы дистанционного обучения в России обусловлены особенностями социального 

развития страны, а также процессом интеграции в мировую экономическую и технологическую 

системы. 
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