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В последние десятилетия университеты разных стран мира обратили внимание на возможности 

использования компьютерных и коммуникационных технологий для организации дистанционного 

обучения. Компьютерные телекоммуникации обеспечивают эффективную обратную связь, которая 

обеспечивает общение с преподавателем, ведущим данный курс, учащихся между собой [1]. Такое обучение 

на расстоянии и получило в последние годы название "дистанционного обучения" в отличие от знакомого 

всем заочного обучения. 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) и 

др.  

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]. 

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. 

Вся система взаимодействия участников учебного процесса в дистанционной форме имеет ярко 

выраженную специфику, отличающую эту форму обучения от заочной (корреспондентской) [2]. Это 

отличие можно обозначить следующим образом:  

- в дистанционной форме практикуются совместные виды деятельности учащихся в малых группах 

сотрудничества, что в заочном обучении отсутствует;  

- в дистанционной форме практикуются систематические обсуждения рассматриваемых проблем, 

возникающих затруднений, просто интересных предложений в интерактивном режиме всей группой в 

форуме, чате, видеоконференции, что в заочной форме также отсутствует;  

- в дистанционной форме используются такие методы совместной исследовательской, творческой 

деятельности, как метод проектов, проблемных ролевых или деловых игр, кейс-метод, что при заочном 

обучении осуществить достаточно проблематично;  

- формы и виды контроля в дистанционной форме значительно разнообразнее, они сочетают как 



автоматизированный контроль знаний, так и открытые виды контроля совместного результата деятельности 

[3].  

Другими словами, это специфичный учебный процесс, который строится в соответствии с логикой 

познавательной деятельности, как и любой другой, но реализуется средствами интернет-технологий, 

видеоконференций, интерактивного телевидения, другими интерактивными средствами. Это педагогическая 

система. И потому она требует, прежде всего, тщательной и достаточно вдумчивой с педагогической, 

психологической, эргономической и др. точек зрения разработки. 

Эта проблема особенно актуальна для России с ее огромными территориями и сосредоточием научных 

центров в крупных городах. В настоящее время создается единая образовательная телекоммуникационная 

сеть. Необходимо, чтобы при разработке такой сети учитывались возможности и потребности разных видов 

образовательных систем России – как высшего, так и общего среднего образования, системы повышения 

квалификации. Проблема непрерывного образования, профессиональной переориентации актуальна сегодня, 

как никогда раньше, и ее значимость будет с годами возрастать по мере развития рыночной экономики в 

нашей стране, усиления миграции населения. Пора осознать, что образование является системообразующим 

фактором в развитии современного общества. Доступность и качество образования – наиболее значимые для 

развития экономики, культуры, политики проблемы. Дистанционная форма получения образования может 

внести существенный вклад в решение данной проблемы.  

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. 
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