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Аннотация 

В статье проводится анализ различных информационно-коммуникационных 

технологий в современном дистанционном образовании. Также анализируются плюсы и 

минусы таких форм образования как: «дистанционное», «удалённое обучение» и 

«смешанная форма обучения». Приводятся примеры отечественного и зарубежного опыта 

дистанционного образования, на основе научных концепций и методик выносятся 

предложения по совершенствованию системы дистанционного образования. Определяется 

оптимальная форма обучения в современной системе образования, как смешанная. Но при 

этом дистанционное обучение является одним из приоритетных направлений программы 

модернизации, в той или иной степени, всей системы образования. 
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Введение 

Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что быстрое развитие новых 

информационных технологий способствует модернизации всей современной системы 

образования. Как справедливо отмечают представители экспертного сообщества, цифровизация  

–  это один из элементов формирования глобального информационного общества, когда 

главным двигателем прогресса становятся знания; эти знания в виде т.н. больших данных 

становятся и главным товаром [Шинкарецкая, 2019, с. 119 ].  Это объективный процесс научно-

технического развития общества [Прончев, 2022, с. 52; 12, с. 48].  

Основное содержание  

Современное дистанционное обучение - это обширная система передачи знаний на 

расстоянии с помощью различных инструментов и технологий, которые помогают учащимся 

получить необходимую информацию для использования в практической деятельности 

[Баранова, Бочаров, Куликова, 2022; Ватюкова, Висаитова, Амерханова, 2022]. Дистанционное 

обучение является одним из приоритетных направлений программы модернизации 

специального и высшего образования в РФ. Так, реализация Государственной программы 

«Развитие образования» приводит к увеличению количества используемого в образовательной 

организации оборудования, вовлечению новой категории пользователей с ограниченной 

подготовкой в области использования информационных систем учета, необходимостью 

интеграции учебно-методических материалов в базы данных [Аверчинкова, Кузьменков, 

Прончев, Романова, 2023, с. 309]. Динамику такого рода образовательным процессам оказывает 

и международное сотрудничество России с рядом государств и   международных организаций 

[Рыжов, 2019, с. 44-46]. В современном, быстроменяющемся мире у ряда категорий граждан 

возникает потребность в получение среднего профессионального, высшего и дополнительного 

образования удаленно, как правило, это вызвано необходимостью обучения без перерыва от 

производства, получением образования людей с ограниченными возможностями, или тех, кто 

находится за границей, или в местах изолированных от общества. Эта возможность 

предоставляется дистанционным обучением, которое осуществляется с помощью 

информационных и образовательных технологий и систем связи [Прончев, Монахов, Монахова, 

2013]. 

Исследователи констатируют, преподаватели сегодня в активном поиске эффективных 

технологий профессионального образования и создания условий для их внедрения в учебный 

процесс [Шагбанова, Шагбанов, 2018, с. 250].     

Целью данной статьи является выявление актуальности развития и использования новейших 

информационных и коммуникационных технологий в дистанционном образовании 

современной России. 

Многие отечественные и зарубежные учёные ученые участвуют в разработке и применение 

информационных и коммуникационных технологий в высшем образовании, в частности: А.А. 

Андреев, Я.А. Ваграменко, А.А. Вербицкий, Жуков В.К., И.Г. Захарова, М.П. Карпенко, 

Прончев Г.Б., А.В. Хуторский, Шагбанова Х.С.  и др. 

В последние годы дистанционное обучение стало широко распространенным во многих 

странах мира и быстро растет с каждым годом. Так, в США и Канаде виртуальные университеты 
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были созданы в качестве альтернативы традиционному обучению, в них каждый студент может 

получать образование на крупных удаленных курсах в любом университете. В Европе были 

созданы открытые университеты дистанционного образования, то есть группа образовательных 

учреждений, которые реализуют удаленные программы. Методы такого обучения включают 

использование новых информационных технологий, которые включают спутниковое 

телевидение, компьютерные сети, мультимедиа и многое другое. 

Например, в кругу ведущих учебных заведений в мире, Национального технологического 

университета (США), Шанхайского университета (Китай), такие относительно новые 

институты дистанционного образования и самообразования, такие как телевидение, центры 

трудоустройства (мультимедийное обучение), информационные центры (интернет-обучение) 

были созданы и приобрели популярность.  

В последние годы интерактивное обучение стало широко распространенным в России, в 

частности, главные позиции в этом отношении - это платформа «Интуит» на базе ВШЭ, 

НИИДПО, университет «Синергия», в них уже внедрены новые образовательные технологии. 

Дополнительное обучение и переподготовка позволяет всем, кто хочет, даже в условиях 

системного кризиса и резкого ограничения финансовых ресурсов, получать надлежащее 

образование и получать необходимую специальность. Эти формы дистанционного обучения 

открывают новые перспективы для развития самообучения студентов. 

Ученые рассматривают дистанционное обучение как форму образовательной организации, 

когда учащиеся удалены от учителя в пространстве и времени, но могут поддерживать диалог с 

общением. Предоставление доступа к образовательным материалам, рекомендации по работе с 

ними находятся в удобном месте и в удобное время. Это позволяет уменьшить количество 

классных комнат в общей нагрузке на студента, способствует увеличению свободного времени 

для более активной независимой работы, чтобы обеспечить индивидуализацию обучения 

[Вербицкий, 2017, c. 93]. 

Эта организация учебного процесса включает в себя несколько иной подход к обучению, в 

частности: независимость поиска, анализа, систематизации и обобщения информации, 

самоорганизации и самоконтроля. 

Разница между дистанционным обучением и традиционным, заключается в форме 

взаимодействия учителя и ученика. Традиционная модель обучения основана на лекциях, 

семинарах, лабораторных и различных практических занятиях, организации независимой 

работы студентов и т.д. Обучение - это книга и учитель как интерпретатор знаний. 

Дистанционное обучение сосредоточено на реализации принципиально различных моделей 

обучения в образовательном процессе, которые включают конференции, проектную работу, 

тренинги и другие действия с компьютерными и нетрадиционными технологиями.  

Роль учителя значительно изменяется в этом образовательном процессе. Ему доверяют 

такие функции, как координация когнитивного процесса, корректировка изучаемого курса, 

консультирование студентов при оптимизации индивидуальной учебной программы, 

управление их образовательными проектами и т.д. Это помогает студентам в их 

профессиональной самооценке. 

Если рассмотреть особенности дистанционного обучения с точки зрения связи между 

учителем и учеником, то можно выявить следующие характеристики: 

 самоуправление как основание дистанционного обучения, которое включает в себя 

самоорганизацию ученика для его собственного обучения, а также определенного уровня 
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самоорганизации личности; 

 сообщение учителя и слушателя по принципу «друг - другу», который отвечает за форму 

и содержание индивидуальных консультаций; 

 общение и взаимодействие «друг - друга» не исключает взаимодействия «один ко 

многим», поскольку учитель, согласно предварительному графику, одновременно 

работает со многими учениками. Эта форма взаимодействия напоминает традиционное 

обучение аудитории; 

 взаимодействие «многие ко многим» означает, что одновременное общение многих 

студентов, которые обмениваются опытом и впечатлениями. 

Электронные учебные курсы рациональны, они призваны: 

 расширить возможности традиционного обучения; 

 сделать процесс обучения более разнообразным; 

 автоматизировать процесс контроля и оценки достижений учащихся. 

Исходя из этого, дистанционное обучение имеет ряд преимуществ. 

Традиционное обучение: передовые образовательные технологии, доступность источников 

информации, индивидуализация обучения, удобная система консалтинга, демократические 

отношения между учеником и учителем, удобный график и место работы [Андреев, 1999, c. 95]. 

Внедрение дистанционных технологий в образовательном процессе направлено на более 

глубокое понимание образовательного материала; формирование таких компетенций, как: 

коммуникативные (прямое общение через сетевые инструменты), информационные (поиск 

информации из разных источников и возможность его критического понимания), 

самоуправление (способность учиться независимо). Кроме того, дистанционное обучение  

выполняет образовательную функцию - способствует формированию ведущих качеств 

личности: активности, независимости, самостоятельного развития, творчества.  

Дистанционное обучение - это способ получить образование с использованием 

компьютерных и современных информационных технологий, которые позволяют студентам 

учиться на расстоянии, без перерыва от работы и поездки за границу. Другие названия 

дистанционного обучения включают «открытое образование», «электронное образование», 

«виртуальное обучение» и многое другое. Этот способ приобретения знаний включает в себя 

удобную среду для каждого студента и возможность учиться без перерыва от работы. В отличие 

от переписки, с которой они часто сравнивают удалённую форму, последняя включает не только 

постоянную работу по приобретению знаний, а всего несколько раз в год [Андреев, 1999, c. 97]. 

Е.В. Крайнюк определяет информационные технологии, как набор методов, инструментов 

и методов, используемых людьми для реализации конкретного сложного процесса, разделив их 

на систему последовательных взаимосвязанных процедур и операций, которые выполняются 

более, или менее четко и направлены на поиск, накопление, обработку, хранение, 

представление, передача посредством вычисления и связи, а также средства их рациональной 

комбинации с процессами обработки данных без использования машин [Андреев, 1999, c. 216]. 

Информатизация процесса образования и новейших информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ), при условии, что они полностью используются 

и вводятся в образовательный процесс, радикально меняют курс общества. Дистанционное 

обучение использует в процессе информационные продукты, который достаточен для изучения 

индивидуальных дисциплин [Вербицкий, 2017, c. 117]. Это предусматривает создание и 

поддержку «жизни» общего образовательного пространства, которое может охватить 



42 Pedagogical Journal. 2023, Vol. 13, Is. 10A 
 

Grigorii A. Maistrenko 
 

максимальный круг людей, которые хотят получить образование и объединить не только 

студентов и учителей разных стран, стимулируя полезный процесс обмена опытом, и будет 

способствовать распространению знаний. Но важным нюансом является то, что в отличие от 

зарубежных стран, где дистанционное образование стоит вместе с классической формой 

образования, в нашей стране это не альтернатива, а только одна из вспомогательных форм.  

Хотя список его преимуществ, доказанный исследованиями, довольно большой. Среди них 

можно различить: 

1. Актуальность, которая включает в себя использование современных технологий, что 

означает получение информации, посредствам ИКТ и интернет-возможностей. 

2. Относительно большее количество информации, которую можно получить в более 

короткое время. 

3. Удобство, при котором каждый студент имеет возможность выбрать свой собственный 

ритм и способ знаний в удобной среде для него, что окажет полезное влияние на процесс 

обучения. 

4. Индивидуализация, которая позволяет каждому студенту согласовать обучение с их 

потребностями. 

5. Доступность, которая включает в себя экономию времени и денег за счет использования 

учебных помещений и предоставление бесплатного доступа к образовательным материалам.  

6. Гибкость, которая дает возможность преподавать материал в соответствии с уровнем 

подготовки и базовых знаний студентов, создавая дополнительные сайты с необходимой 

информацией и платформы, где студенты могут обмениваться информацией, отвечая на 

вопросы, обучение друг друга, обучая других. 

7. Отсутствие географических барьеров, исчезает необходимость в дорогостоящем переезде 

и жизни в других странах, и вместо этого дается возможность общаться с учителями и 

студентами по всему миру без ограничений. 

Удаленная форма обучения имеет ряд неоспоримых преимуществ. В частности, заявитель 

высшего образования может учиться в удобное время, привычную среду и относительно 

автономные темпы. Также стоит рассмотреть более низкую стоимость такого обучения, 

поскольку нет необходимости арендовать помещения, платить большое количество 

сотрудников и сэкономить время [Рабаданова, Исмиханов, Шамхалова, 2021, c. 86]. 

Тем не менее, система дистанционного обучения имеет недостатки. Во-первых, важно иметь 

прямой контакт с заявителем для успешной коррекции обучения и адекватной оценки. Кроме 

того, невозможно точно проверить, работает ли человек, выполняет задачу, делает ли это кто-

то другой. Поэтому окончательный контроль качества знаний все еще выполняется на сессии. 

Кроме того, не все районы имеют возможность получить устойчивый доступ к Интернету. И 

самое главное, прямой контакт между учителем и учеником теряется в дистанционном 

обучении. С долгосрочным дистанционным обучением студент перестает правильно 

формулировать свои мысли, чтобы выразить и проводить обсуждение. Однако эта форма 

обучения требует сознательного и мотивированного подхода к образованию. Способность 

учиться в удобное время не может превратиться в систематическое обучение, но может 

постоянно откладываться «на потом». Вот почему удаленная форма требует особой 

самоорганизации и способности рассчитать ваше время. 

Благодаря дистанционному обучению активная роль учителя не снижается, поскольку он 

или она должны определить уровень знаний заявителя и решить скорректировать программу 

обучения, чтобы достичь наилучшего изучения материала. 
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При необходимости, студент может получить консультативную помощь учителя, общаясь с 

ним в Интернете, непосредственно используя Интернет в качестве средства общения (веб-чат, 

интерактивные видео-конференции, веб-трансляции, Skype). 

Опыт использования удаленной формы обучения показал другую функцию, а именно, 

большую нагрузку на зрение из-за необходимости оставаться на компьютере в течение 

длительного времени. 

Следовательно, при использовании удаленной формы обучения необходимо 

диверсифицировать его типы. Наиболее распространенными являются следующие типы 

удаленных технологий: 

 чат, который проводится синхронно, когда у всех участников есть одновременный доступ 

к чату; 

 веб-конференция или дистанционные лекции, конференции, семинары, бизнес-игры, 

лабораторные работы, семинары и другие формы учебных классов, которые проводятся 

с помощью телекоммуникаций и других интернет-возможностей; 

 телеконференции, проводимые на основе списков рассылки с использованием  e-mail. 

Образовательные конференции характеризуются достижением образовательных задач.  

Существуют также формы дистанционного обучения, в которых образовательные 

материалы отправляются по почте в регионы. Однако не все знания можно получить удаленно. 

Например, практически невозможно узнать некоторые виды творческой деятельности, в 

отсутствие прямого контакта ученика и учителя. Одной из основных проблем внедрения 

инновационных форм обучения является выбор оптимального соотношения лучших традиций 

существующей системы образования, современных педагогических инноваций и инструментов 

информационных и коммуникационных технологий. Согласно практике и некоторым 

исследованиям, тенденция к обучению явно развивается в направлении смешанного обучения 

как процесса, который создает удобную информационную образовательную среду, системы 

коммуникаций, которые предоставляют всю необходимую образовательную информацию 

[Андреев, 1999, c. 54]. 

Элементы дистанционного обучения все чаще используются на учебных курсах.  

Заключение 

Таким образом, до настоящего времени дистанционное обучение развивается, улучшает и 

охватывает различные группы населения, потому что для современного образования наиболее 

оптимальным будет смешанная форма, нежели преобладание дистанционной формы 

образования над классической или наоборот. 

Как и в любой форме знаний, в дистанционном обучение есть и недостатки, но преодоление 

их возможно через годы практического применения этой формы не только как вспомогательная, 

но и на равнее с классическими формами обучения. 

Ввиду вышесказанного мы можем предопределить определенные тенденции 

дистанционного обучения, такие как увеличение числа курсов дистанционной 

переквалификации, разработки новых программ дистанционного обучения, интеграция ИКТ в 

образовательный процесс дистанционного обучения, сочетание предпочтений дистанционного 

обучения с классическое образование, мониторинг достижений высшего образования не только 

в пределах России, но и во всем мире, и дальнейшее использование полезного опыта в данной 

сфере общественных отношений. 
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Abstract  

The article conducts an analysis of various information and communication technologies in 

modern distance education. The pros and cons of such forms of education as: “remote”, “remote 

training” and “mixed form of training” are also analyzed. Examples of domestic and foreign 

experience of distance education are given, on the basis of scientific concepts and methods, 

proposals are made to improve the distance education system. The optimal form of learning in the 

modern education system is determined as mixed.  But at the same time, distance learning is one of 

the priority areas of the modernization program, to one degree or another, of the entire education 

system. 
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