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В течение последних десятилетий дистанционное обучение стало глобальным яв�
лением образовательной и информационной культуры, изменив возможности систем
профессионального образования во многих странах мира. Однако, как показывает
анализ, большинство зарубежных и отечественных систем дистанционного обучения
ориентированы на модель заочного обучения, принятую в высшем образовании.
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В современных социальноGэкономичесG
ких условиях одной из актуальных задач,
которая стоит перед российской системой
образования, является предоставление
широким слоям населения качественного
и доступного образования. Исследование
рынка труда в России показывает, что в
конце XX в. оформился контингент лиц,
остро нуждающихся в образовательных
услугах, которые традиционная система
образования предоставить не может. СреG
ди них можно выделить следующие катеG
гории:

лица, желающие приобрести новые
знания или получить второе образование;

обширный контингент потребителей
образовательных услуг, готовящихся к поG
ступлению в вузы;

лица, не имеющие возможности поG
лучить образовательные услуги в традициG
онной системе образования в силу ограниG
ченной пропускной способности этой сисG
темы, невозможности совмещения учебы с
работой и других специфических условий
(сельские жители, спортсмены и т.п.);

корпус преподавателей и других спеG
циалистов, нуждающихся в переподготовG
ке и повышении квалификации;

лица, желающие получить образоваG
ние в зарубежных образовательных учрежG
дениях;

иностранные граждане, желающие
получить образование в России, но по разG
личным причинам не имеющие возможносG
ти выехать на учебу.

Из вышесказанного можно сделать выG
вод о том, что необходим поиск и внедрение
некой альтернативной формы получения
образования, адекватной нарождающемуся
информационному обществу. Она должна в
полной мере обеспечивать право на получеG
ние образования, обозначенное в КонституG
ции (ст. 42) и в Законе Российской ФедераG
ции «Об образовании» (раздел 1, ст. 5) и
удовлетворять принципам Конвенции о заG
щите прав человека и основных свобод: ниG
кто не может быть лишен возможности
учиться по причине бедности, географичесG
кой изолированности, социальной незащиG
щенности и невозможности посещать обраG
зовательные учреждения в силу физических
недостатков или занятости производственG
ными и личными делами [1].

Такой формой получения образования
может стать дистанционное обучение, под
которым в современной педагогической
литературе понимается комплекс образоG
вательных услуг, предоставляемых с помоG
щью создания специализированной инфорG
мационноGобразовательной среды, осноG
ванной на средствах обмена учебной инG
формацией на расстоянии. Современные
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методики дистанционного обучения широG
ко используют информационные технолоG
гии, спутниковое телевидение, компьютерG
ные сети, мультимедиа и т.п.1 Вместе с тем
к средствам дистанционного обучения отG
носятся также бумажные издания, сетевые
учебноGметодические пособия, компьютерG
ные обучающие программы, дидактические
аудиоG и видеоматериалы [3, с. 23].

Развитие дистанционного обучения наG
чалось с 70Gх гг. XX в. и связано со становG
лением в западноевропейских странах обG
разовательных учреждений нового типа,
получивших название «Открытые универG
ситеты» (университеты дистанционного
образования). В настоящее время во мноG
гих странах мира существует определенная
группа учебных заведений, реализующих
дистанционные образовательные програмG
мы среднего и высшего профессиональноG
го образования. Однако важно, чтобы соG
вершенствование путей и форм дистанциG
онного обучения не только было согласоG
вано с идеями технического и культурного
социального развития, но и всемерно учиG
тывало, с одной стороны, тенденции разG
вития образования в современном мире, с
другой – психологические механизмы оргаG
низации учебного процесса в условиях отG
сутствия непосредственного контакта межG
ду обучающим и обучаемым.

В психологоGпедагогической литератуG
ре при анализе перспектив развития дисG
танционного обучения высказываются опаG
сения, что эмоциональная отдаленность
субъектов образовательного процесса моG
жет привести к их отчуждению друг от друG
га. Мы солидарны с мнением Е.С. Полат о
том, что в результате отчуждения «обучаG
емый лишается общения с педагогом, обG
разца, которому он может подражать» [4,
с. 89–90]. Этот тезис формирует представG
ление о том, что дистанционное обучение
не должно являться самостоятельной форG

мой организации образовательного процесG
са, а призвано органично вплетаться в сисG
тему учебноGвоспитательной деятельности.

Вместе с тем данное утверждение, на
наш взгляд, в большей степени относится к
системе среднего образования, в то время
как в вузе в сочетании традиционных форм
обучения с дистанционной возможна друG
гая расстановка акцентов. Рассматривая
систему профессионального образования,
следует иметь в виду, что при реализации
принципов дистанционного обучения важG
но предусмотреть необходимые компенсаG
ционные меры. В качестве таковых могут
выступать телекоммуникационные сети и
интерактивные компьютерные технологии,
которые позволяют организовать общение
студента с преподавателем в режиме реальG
ного времени таким образом, что они могут
видеть и слышать друг друга.

Важнейшими условиями реализации
дистанционного обучения являются также,
воGпервых, создание необходимого компG
лекса учебноGметодических материалов и,
воGвторых, подготовка педагогических кадG
ров (тьюторов), выступающих «посредниG
ками» между знаниевым предметным поG
лем и «виртуальным» педагогом. Данные
условия необходимы прежде всего для
обеспечения личностной направленности
образовательного процесса и реализации
педагогических технологий, которые в комG
плексе призваны способствовать появлеG
нию у студента чувства сопричастности к
происходящему на экране телевизора или
монитора и устойчивой мотивации к обучеG
нию. Соответственно, предполагается разG
витие института тьюторства, на который
возлагается задача оказания не только оргаG
низационной, но и психологоGпедагогичесG
кой поддержки образовательного процесG
са в высшей школе. Как показывает опыт в
области дистанционного обучения, фигура
тьютора, с одной стороны, персонифициG

1 Теоретические вопросы и опыт вузов в этой сфере в течение ряда последних лет регулярно
освещаются в рубрике “Education online” журнала «Высшее образование в России»
(www.vovr.ru). См., например, [2].
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рует для студента избранную сферу проG
фессиональной деятельности, а с другой –
позволяет индивидуализировать и диффеG
ренцировать учебный процесс. В обязанноG
сти тьютора входит отслеживание выполG
нения учебного плана, выяснение мнения
студентов о формах и содержании препоG
даваемых курсов, помощь в составлении
персонального учебного плана.

Рассматривая дистанционное обучение
в качестве педагогической системы, естеG
ственно сравнить его с системой заочного
обучения, которая действует в России на
протяжении более 70 лет. К числу основG
ных достоинств заочного обучения следуG
ет отнести следующие:

одновременный охват большого чисG
ла обучаемых;

возможность обучения без отрыва от
работы;

одновременное обучение по нескольG
ким специальностям;

обучение не связано с местом проG
живания студентов.

К числу недостатков заочного обучения
относим:

практическое отсутствие контактов
между преподавателями и студентами одG
ного курса или учебной группы в период
между сессиями;

ограниченные возможности консульG
тационной помощи обучаемым в учебный
период, трудности с организацией системы
промежуточного контроля успеваемости;

неффективность используемых меG
тодов и технологий обучения, слабая иниG
циатива и низкая активность в поисковой
деятельности.

Для выявления основных отличий дисG
танционного обучения от традиционного
заочного обучения обратимся к перечню
учебных занятий в 2010–2011 учеб. году в
Татарском государственном гуманитар�
но�педагогическом университете. ПереG
чень включает следующие позиции: вводная
и модульная лекции, различные тьюторинG
ги (по курсовой работе, подготовке к экзаG

мену, практике, творческой работе), самоG
стоятельная работа (по изучению рабочего
учебника), аудиторные занятия по иностранG
ному языку, индивидуальный компьютерG
ный тренинг, домашняя работа по модулю,
глоссарное обучение, алгоритмическое усG
воение умений, профессиональное лабораG
торное занятие, разные виды тренингов (раG
бота с информационной базой знаний), тесG
тирование (оперативное тестирование по
материалу модульной лекции, модульное
тестирование), экзамен, зачет, рефераты,
проблемная статья, курсовые работы разG
ных видов (письменная, телевизионная,
электронная), различные виды практики.

Анализ этого перечня свидетельствует о
том, что учебный процесс в данной педагоG
гической системе действительно является
полноценным, чего нельзя сказать о заочG
ном обучении. Создаются необходимые усG
ловия для решения познавательных задач,
развития личности обучаемого, формироваG
ния необходимой ориентировочной основы
действия, аргументированного и доказательG
ного объяснения, овладения различными
структурами интеллектуальных процессов
(алгоритмическими, полуалгоритмическиG
ми, полуэвристическими, эвристическими),
управления поисковой деятельностью; имеG
ются возможности для общения студентов
с преподавателем и друг с другом в течение
всего периода обучения, предусматриваютG
ся разные виды тестирования (тесты достиG
жений, личностные, критериальноGориентиG
рованные тесты и др.).

Дистанционное обучение как педагогиG
ческую систему характеризует широкое
применение современных технических
средств, главным образом – средств телеG
коммуникационного сопровождения. Так,
перечень учебных продуктов, используеG
мых в Татарском государственном гуманиG
тарноGпедагогическом университете, вклюG
чает в себя: видеофильмы разных видов (имG
принтинговый учебный, пропедевтический
учебный, модульный); спутниковые телеG
лекции; слайдGлекции; телетьюторы для
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разных видов учебной работы (курсовой
работы, подготовки к экзамену, практики,
творческой работы), а также супертьютоG
ры, профтьюторы; имитационные профG
тьюторы (компьютерные обучающие проG
граммы); сценарии коллективного тренинG
га и раздаточный материал для коллективG
ного тренинга; компьютерную обучающую
программу, позволяющую студенту провоG
дить исследование на заданную тему
(КGтьютор); компьютерную программу в
форме деловой игры; модульные тесты; экG
заменационные вопросы; рабочий учебник;
различные методические указания.

Такой набор учебных продуктов способG
ствует решению различных дидактических
задач – от усвоения новых знаний до их обG
суждения и применения. Особое значение
приобретают средства контроля и качеG
ственного оценивания знаний. Конечно,
важно, чтобы этот арсенал средств обучеG
ния обладал необходимыми психологоGпеG
дагогическими характеристиками для обесG
печения развития личности обучаемого.

Важнейшей целью подготовки студенG
тов является формирование у них готовноG
сти к исполнению своих профессиональG
ных функций. Поэтому, например, выпускG
ник по специальности «педагогGпсихолог»
после окончания высшего учебного заведеG
ния должен быть готов к осуществлению
основных видов профессиональной деяG
тельности, а именно: коррекционноGразвиG
вающей, преподавательской, научноGметоG
дической, социальноGпедагогической, восG
питательной, культурноGпросветительG
ской, управленческой. Такой широкий
спектр видов профессиональной деятельG
ности должен находить отражение в комG
муникативной подготовке данного специаG
листа. Между тем при осуществлении подG
готовки в форме дистанционного обучения,
как показывает практика, резко ощущаетG
ся недостаток методов, направленных на
развитие коммуникативных навыков стуG
дентов. Именно отсутствие навыков общеG
ния при использовании необходимой инG

формации в профессиональных целях приG
водит к тому, что студент, получающий
высокие оценки в ходе обучения, оказываG
ется неготовым к осуществлению професG
сиональной деятельности в конкретной сиG
туации. Далеко не каждое занятие с испольG
зованием дистанционной формы обучения
позволяет успешно решать задачи формиG
рования навыков общения будущих специG
алистов гуманитарного профиля.

Вместе с тем дистанционное обучение
обладает высокой интерактивностью, коG
торая обеспечивается широким использоG
ванием современных информационных и
коммуникационных технологий (таких как
электронная почта, телеконференции, опеG
ративная обратная связь) и постоянным
контролем за учебной деятельностью обуG
чаемых. Эти особенности и отличают его от
традиционного заочного обучения.

Качество любого вида обучения, в том
числе и дистанционного, зависит от четырех
составляющих: а) продуктивности взаимоG
действия преподавателя и обучаемого;
б) используемых при этом педагогических
технологий; в) эффективности применяемых
методов и разработанных методических маG
териалов, а также способов их доставки;
г) действенности обратной связи [5, с. 67].

При рассмотрении роли преподавателя
в дистанционном обучении мы сосредотоG
чим основное внимание на его профессиоG
нальных умениях, которые играют решаюG
щую роль в формировании личности обуG
чаемых. Применительно к дистанционноG
му образованию здесь особое значение
приобретают умения организации и провеG
дения компьютерного диалога, моделироG
вания, компьютерного вычислительного и
лабораторного эксперимента, мультимедиа
и телекоммуникационных технологий, техG
нологий обучения решению проблемных
задач, компьютерных дидактических игр,
индивидуальных и коллективных исследоG
вательских проектов [6, с. 37].

Основной задачей процесса подготовки
специалиста становится не столько предоG
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ставление информации, сколько обучение
способам ее получения и использования.
Современные информационные и телекомG
муникационные технологии, обеспечиваюG
щие доступ к разнообразной информации,
изменяют характер взаимодействия межG
ду обучаемым и обучающим. В условиях
расширяющейся информатизации студент
может самостоятельно осуществлять выG
бор интересующей его информации. Эти
возможности осуществимы лишь при налиG
чии соответствующего уровня личностноG
го потенциала, позволяющего противостоG
ять циркулирующим информационным поG
токам, проявлять устойчивость по отношеG
нию к их деструктивной составляющей,
находить наиболее адекватные методы реG
агирования, реализовать свои социальные
потребности и обеспечить саморазвитие [3,
с. 153]. Информационная культура личноG
сти выступает одновременно и эффективG
ным фактором в освоении человеком кульG
турной реальности, в овладении всем тем
богатством, «которое выработало человеG
чество», и самой реальностью, ценностью,
появившейся в результате культурноGсозиG
дающей деятельности, и атрибутом непоG
средственного культурного бытия.

Таким образом, если использовать соG
временные технологии дистанционного
обучения в системе университетского обуG

чения, умело сочетая их с традициями вуG
зовского образования, то значительно возG
растает мотивированность студентов к учеG
нию, а приобретаемое знание становится
личностно и профессионально значимым.
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KHUZIAKHMETOV A., NASIBULLOV R. STUDENT’S STUDYING ACTION IN
HIGH SCHOOL ON THE STAGE OF THE TRANSITION TO DISTANCE EDUCATION

During the last decades the distant education became the global phenomenon in educational
and information culture, having changed the possibilities of vocational training systems in
the world. The contrastive analysis of distant education and the education by correspondence
is made. The advantages of the distant model are shown.

Key words: education, distance form of the education, computer technologies, information
culture.




