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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы 
методологии дистанционного обучения и формирование некоторых      
современных подходов к его усовершенствованию. В условиях широкой 
информатизации одним из наиболее важных факторов обучения явля-
ется осмысленность учащимися учебного материала, и роль преподава-
теля заключается, прежде всего, с одной стороны, в максимальном рас-
ширении смыслового поля изучаемого материала, а, с другой стороны, в 
его конкретике и детализации. Взаимодействие реальных субъектов    
образования в виртуальной среде осуществляется при помощи специаль-
ных средств коммуникации, к которым предъявляются особые требова-
ния – организационные, технические, психолого-педагогические и т.п. 
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 Анотація. У статті розглядаються основні проблеми 
методології дистанційного навчання і формування деяких сучасних 
підходів до його удосконалення. В умовах широкої інформатизації одним з 
найважливі-ших факторів навчання є осмисленість учнями навчального 
матеріалу, і роль викладача полягає, перш за все, з одного боку, в 
максимальному розширенні смислового поля досліджуваного матеріалу, 
а, з іншого боку, в його конкретиці та деталізації. Взаємодія реальних 
суб'єктів освіти в віртуальному середовищі здійснюється за допомогою 
спеціальних засобів комунікації, до яких пред'являються особливі вимоги 
− організаційні, технічні, психолого-педагогічні. 

Ключові  слова: дистанційне навчання, методологічні та  
психолого-педагогічні принципи, сучасні підходи до технології та 
организації дистанційної освіти. 
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Abstract. In the article the basic problems of methodology of the 
controlled from distance educating and forming of some modern going are exa-
mined near his improvement. In the conditions of wide informatization one of 
the most essential factors of educating is intelligentness by students 
educational material, and the role of teacher consists, foremost, from one side, 
in maximal expansion of the semantic field of the studied material, and, on the 
other hand, in his reality and working out in detail. Cooperation of the real 
subjects of education in a virtual environment comes true through the special 
facilities communications to that the special requirements are produced −    
organizational are technical, psychological and pedagogical etc. 
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Введение. Дистанционное образование (ДО) − это общий термин, 
который включает в себя ряд стратегий обучения, используемых универ-
ситетами, отделами дистанционного обучения университетов, высшими 
учебными заведениями, колледжами, школами и различными другими 
учебными подразделениями дистанционного обучения. Таким образом, 
этот термин используется для обозначения образования тех, кто по тем 
или иным причинам предпочитает не посещать обычные школы, коллед-
жи или университеты, а учиться дома. Одним из наиболее полных опре-
делений, на наш взгляд, можно считать  следующее: дистанционное обра-
зование характеризуется разделением ученика и наставника в противо-
положность личному обучению, влиянию образовательной организации, 
которая отличает дистанционное образование от частного обучения, 
использование технических средств информации, например, печать, ау-
дио или веб-сайты, чтобы объединить преподавателя и ученика, обеспе-
чить двустороннюю связь, чтобы учащийся мог вести диалог с препода-
вателем, возможность встреч для целей самонаправленного характера 
общения и взаимодействия учащегося и преподавателя  

Постановка проблемы. Современное общество разрушает исто-
рически сложившиеся стереотипы учебного процесса. Дистанционное 
обучение на сегодня одна из базовых составляющих учебного процесса. 
Стоимость образования постоянно растёт, а количество людей, имеющих 
возможность получить образование, сокращается. Концептуальная основа 
дистанционного образования характеризуется тем, что оно сосредоточено 
на открытом доступе к образованию и обучению, освобождая учащихся 
от ограничений времени и места и предлагая гибкие возможности обуче-
ния для отдельных лиц и групп учащихся. Между преподавателем и уче-
ником существует двусторонняя связь − это можно назвать косвенным 
взаимодействием, которое происходит в основном через почту и может 
быть дополнено электронными средствами массовой информации. Еще 
одной характерной особенностью дистанционного обучения является   
либо контактная сессия, либо консультации, направленные на решение 
вопросов учащихся, Дистанционный режим образования играет важную 
роль в удовлетворении потребностей таких лиц, которые пользуются 
большим спросом на образование, но не могут завершить свое образова-
ние из формальной или регулярной системы образования. 

Задачами нашей работы является изучение проблем, связанных с 
дистанционным обучением, исследование современных подходов к мето-
дологии дистанционного обучения и разработка некоторых рекомендаций 
решения проблем, с которыми сталкиваются дистанционные ученики. 

Основной материал. Процесс информатизации образования, под-
держивая интеграционные тенденции познания закономерностей развития 
предметных областей и окружающей среды, актуализирует разработку 
подходов к использованию потенциала информационных технологий 
обучения для развития личности обучающихся, повышения уровня креа-
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тивности их мышления, формирования умений разрабатывать стратегию 
поиска решения как учебных, так и практических задач, прогнозировать 
результаты реализации принятых решений на основе моделирования изу-
чаемых объектов, явлений, процессов, взаимосвязей между ними. В про-
цессе зарождения и развития информационного общества огромное зна-
чение имеют проблемы, связанные с организацией образовательного про-
цесса. 

Роль среды в образовании осознаётся и осмысливается, начиная с 
древнегреческих времен. Платоновская Академия, Аристотелевский Ли-
кей были образовательной средой античности. Монастырь был такой сре-
дой для средневекового образования. Мастерская художника и учёного-
экспериментатора воспитывали титанов Возрождения. Университет и 
школа стали символами образовательной среды Нового времени вплоть 
до наших дней. Чертой настоящего времени является виртуальная образо-
вательная среда. 

Перспективная система образования должна быть способна не 
только вооружать знаниями обучающегося, но и вследствие постоянного 
и быстрого обновления знаний в нашу эпоху формировать потребность в 
непрерывном самостоятельном овладении знаниями, умениями и навы-
ками самообразования, а также самостоятельной и творческой деятельно-
сти в течение всей активной жизни человека. В последнее время в образо-
вательной сфере предлагаются различные технологии и формы обучения, 
позволяющие повысить уровень и эффективность образования. Это обу-
словливается тем, что учебный процесс подчинен не столько задаче ин-
формационного насыщения, сколько формированию продуктивного 
мышления, развитию интеллектуального потенциала личности, становле-
нию способов логического анализа и всесторонней обработки потребляе-
мой информации, творческому конструированию. 

Роль ДО в активизации самостоятельной работы студентов техни-
ческого вуза находится на низком уровне. Осознание студентами значи-
мости личной самостоятельности в своем профессиональном становлении 
происходит лишь на завершающем этапе обучения. Это, безусловно, ска-
зывается на качестве формирования профессиональных компетентностей 
будущих специалистов, их способности адаптироваться в изменяющихся 
профессиональных и общественных условиях. В то же время необходимо 
особо отметить, что развитию самостоятельности в процессе обучения в 
высшей школе уделяется недостаточно внимания. Особенно актуальна эта 
проблема для технических вузов. Преподаватели высших учебных заве-
дений негуманитарного профиля в своем большинстве не имеют психо-
лого-педагогических компетенций и нуждаются в соответствующей под-
держке для использования адекватных задачам своей дисциплины спосо-
бов развития самостоятельности студентов. Существенную помощь могут 
оказать специальные курсы повышения квалификации, где психолого-
педагогический аспект в приоритете. Кроме того, необходимо отметить 
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недостаток учебной литературы, направленной на развитие умения сту-
дентов самостоятельно получать и осваивать знания по предмету, оцени-
вать их усвоение, что, безусловно, является мотивацией к самообразова-
нию и к саморазвитию студентов. Таким образом, необходимость и прак-
тическая значимость дистанционных форм образования и для преподава-
телей, и для обучающихся определяется потребностью в развитии само-
стоятельности студентов и недостатком психолого-педагогического инст-
рументария для решения данной задачи в условиях негуманитарного 
профиля. 

Сегодняшний уровень развития информационных и коммуника-
ционных технологий закладывает реальный фундамент для создания гло-
бальной системы дистанционного образования − одной из перспективных 
и эффективных систем подготовки специалистов. Основу образователь-
ного процесса при дистанционном обучении составляет целенаправленная 
и контролируемая интенсивная самостоятельная работа школьника или 
студента, который может учиться в удобном для себя месте, по индивиду-
альному расписанию, имея при себе комплект специальных средств обу-
чения. Ключевым понятием дистанционной формы обучения является 
«интерактивность», т.е. систематическое взаимодействие учителя (препо-
давателя) и учащегося и учащихся между собой [8; 13]. 

В настоящее время основой педагогического процесса в высшей 
школе является формирование потребности в самообразовании посредст-
вом обучения методологии самостоятельной работы в информационно-
образовательной среде и при увеличении ее доли в образовательном про-
цессе. Система дистанционного обучения рассматривает студента как 
субъекта обучения, а образовательный процесс направлен не столько на 
трансляцию знаний, сколько на развитие познавательных способностей. 
При этом функции педагога варьируются от информационно-контролиру-
ющих до консультационно-координирующих. Анализ существующих 
форм обучения подводит нас к выводу о том, что форма обучения пред-
ставляет собой способ организации образовательного процесса, отли-
чающийся двумя основными признаками: 

1 − соотношение объемов непосредственного и опосредованного 
педагогического общения со студентом (очная, заочная формы обучения); 

2 −  соотношение между объемом обязательных коллективных    
занятий и самостоятельной работы студентов. 

В связи с этим огромную роль играет организационно-методиче-
ская деятельность преподавателя по управлению учебным процессом с 
использованием информационных и коммуникационных технологий и 
деятельность по обеспечению процесса обучения учебно-методическими 
материалами, обеспечивающих самостоятельную учебную деятельность 
студентов. 
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Дистанционное обучение по своей сути может быть подразделено 
на несколько видов. Каждый вид обусловлен способом передачи и полу-
чения инструкций и материалов по обучению от преподавателя к сту-
денту. В свою очередь, в этом процессе немалую роль играют те средства 
и носители информации, которые используются. Важным признаком 
классификации дистанционного обучения является совокупность исполь-
зуемых в учебном процессе педагогических методов и приемов. Выбрав в 
качестве критерия способ коммуникации преподавателей и обучаемых, 
эти методы (приемы), объединенные в четыре группы, можно классифи-
цировать следующим образом: 

- методы обучения посредством взаимодействия обучаемого с     
образовательными ресурсами при минимальном участии преподавателя и 
других обучаемых (самообучение). Для осуществления этих методов соз-
даются различные образовательные ресурсы: печатные, аудио- и видеома-
териалы, а также учебные пособия, доставляемые по телекоммуникаци-
онным сетям (интерактивные базы данных, электронные издания и ком-
пьютерные обучающие системы). 

- методы индивидуализированного преподавания и обучения, для 
которых характерны взаимоотношения одного студента с одним препода-
вателем или одного студента с другим студентом (обучение «один к      
одному»). Эти методы могут реализоваться в дистанционном обучении в 
основном посредством таких технологий, как телефон, голосовая почта, 
факс, электронная почта. 

- методы, в основе которых лежит изложение учебного материала 
преподавателем, при этом обучаемые не играют активной роли в комму-
никации (обучение «один ко многим»). Эти методы, свойственные тради-
ционной образовательной системе, получают новое развитие на базе     
современных информационных технологий. Так, лекции, записанные на 
аудио- или видеокассеты, читаемые по радио или телевидению, допол-
няются в современном дистанционном обучении так называемыми элект-
ронными лекциями, т. е. лекционным материалом, распространяемым по 
компьютерным сетям с помощью систем досок объявлений. Электронная 
лекция может представлять собой подборку статей или выдержек из них, 
а также учебных материалов, которые готовят обучаемых к будущим дис-
куссиям. На базе технологии электронной доски объявлений развивается 
также метод проведения учебных электронных симпозиумов, представ-
ляющих собой серию выступлений нескольких авторитетных ученых. 

- методы, для которых характерно активное взаимодействие меж-
ду всеми участниками учебного процесса (обучение «многие ко многим»). 
Значение этих методов и интенсивность их использования существенно 
возрастает с развитием обучающих телекоммуникационных технологий. 
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Именно эти методы, которые ориентированы на групповую работу 
студентов, представляют наибольший интерес для дистанционного обу-
чения. Обучение в сотрудничестве создает активный познавательный про-
цесс, обеспечивая работу с различными источниками информации. Эти 
методы предусматривают широкое использование исследовательских и 
проблемных способов обучения, применение полученных знаний в сов-
местной или индивидуальной деятельности, развитие не только самостоя-
тельного критического мышления, но и культуры общения, умения       
выполнять различные социальные роли в совместной деятельности. Такие 
методы также наиболее эффективно решают проблемы личностно-ориен-
тированного обучения. Студенты получают реальную возможность в   
соответствии с индивидуальными задатками, способностями достигать 
определенных результатов в различных областях знаний, осмысливать 
получаемые знания, в результате чего им удается сформировать собст-
венную аргументированную точку зрения на многие жизненные проб-
лемы [4]. 

При обучении в сотрудничестве решаются следующие задачи: 
- студент гораздо лучше учится, если он умеет устанавливать      

социальные контакты с другими членами коллектива; от умения общаться 
с другими членами коллектива зависит и умение студентов четко излагать 
свои мысли, грамотно и логически писать; 

- в процессе социальных контактов между студентами создается 
учебное сообщество людей, владеющих определенными знаниями и гото-
вых получать новые знания в процессе общения друг с другом, совмест-
ной познавательной деятельности. 

Роль преподавателя при таком обучении сводится к тому, что он 
задает тему для студентов (ставит учебную задачу), а далее он должен 
создать и поддерживать такую благоприятную среду общения и психоло-
гический климат, при которых обучаемые могли бы работать в сотрудни-
честве. При этом в отличие от других методов обучения преподаватель 
сам является полноправным участником процесса обучения, что, разуме-
ется, не снимает с него ответственности за координацию, управление    
ходом дискуссий, а также за подготовку материалов, разработку плана 
работы, обсуждаемых вопросов и тем. 

Обучение в сотрудничестве может иметь различные формы.  
Метод проектов предполагает комплексный процесс обучения, 

позволяющий обучаемому проявить самостоятельность в планировании, 
организации и контроле своей учебно-познавательной деятельности,     
результатом которой является создание какого-либо продукта или явле-
ния. В основе метода проектов лежит развитие познавательных, творче-
ских интересов обучаемых, умений самостоятельно формировать свои 
знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие 
критического мышления.  



ВІСНИК  
ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО  

МОРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
№ 3 (63), 2020                        

HERALD  
OF THE ODESSA NATIONAL  

MARITIME UNIVERSITY 
№ 3 (63), 2020  

 

 

 172 

Этот метод обучения всегда ориентирован на самостоятельную 
деятельность учащихся (индивидуальную, парную, групповую), которую 
обучаемые выполняют в течение определенного отрезка времени. 

Методы проблемного обучения основаны на рассмотрении слож-
ных познавательных задач, решение которых представляет существенный 
практический или теоретический интерес. В процессе проблемного обу-
чения внимание студентов фокусируется на важных проблемах, они сти-
мулируют познавательную активность, способствуют развитию умений и 
навыков по решению проблем. Образовательный процесс строится вокруг 
обучаемого, вся работа организуется в малых группах. Роль преподава-
теля сводится к наблюдению и поддержке, но не более. 

Для исследовательского метода обучения характерно наличие   
четко поставленных актуальных и значимых для участников целей, про-
думанной и обоснованной структуры, широкого использования арсенала 
методов исследования, использования научных методов обработки и 
оформления результатов. При этом принцип доступности и содержания 
методов исследования становится ведущим. 

Игровые методы в условиях ДО получают новое рождение. Они 
способны решить много проблем, вызванных спецификой образователь-
ной среды виртуального общения. При этом игровой средой становится 
Интернет, что диктует свои законы дидактической реализации этого    
метода обучения. С педагогической точки зрения можно выделить сле-
дующие виды игр: обучающие, тренировочные, контролирующие, позна-
вательные, воспитательные, развивающие, репродуктивные, творческие, 
коммуникативные, диагностические и др. По характеру игровой методики 
выделяются предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и 
другие игры. 

Для того, чтобы групповая совместная работа студентов была     
успешной, обучаемые осваивают ряд алгоритмов, приемов и методов    
совместного принятия решений, выработки общей стратегии действий и 
решения возникающих проблем, поиска их решений, которые успешно 
используют в дальнейшем в ходе сетевых дискуссий, проектов и т. д. При 
этом иногда может возникнуть ситуация, когда требуется принять кол-
лективное решение или выработать новую идею в очень жесткие сроки. В 
этом случае хорошо зарекомендовал себя такой прием, как «мозговая 
атака».  

Средствами дистанционного обучения могут быть: 
- учебные книги (твердые копии на бумажных носителях и элект-

ронные варианты учебников, учебно-методических пособий, справочни-
ков и т. д.); 

- сетевые учебно-методические пособия; 
- компьютерные обучающие системы в обычном и мультимедий-

ном вариантах; 
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- учебно-информационные аудиоматериалы; 
- учебно-информационные видеоматериалы и т.п. 
Печатные издания, представляющие собой традиционные учеб-

ники и учебно-методические пособия, широко используются в системах 
ДО, где технический уровень оснащения образовательного процесса     
высок. Как правило, печатные издания для системы дистанционного обу-
чения имеют блочно-модульную структуру, содержат инструкции по изу-
чению материала и организации самостоятельной работы. Обязательными 
элементами в них являются контрольные задания, толковые словари,    
вопросы для самопроверки с ответами и тренировочные задания. 

В интерактивных базах данных систематизируются массивы дан-
ных, которые могут быть доступны посредством телекоммуникаций.     
Используя эти ресурсы, разработчики курсов, например, могут поддержи-
вать локальные базы данных, как для студентов, так и для препода-
вателей.  

Электронные издания представляют собой электронный вариант 
печатных учебных материалов, но обладают компактностью хранения в 
памяти компьютера или на внешнем магнитном носителе, возможностью 
оперативного внесения изменений и передачи на большие расстояния по 
электронной почте. При наличии принтера такие издания легко превра-
щаются в твердую копию. Электронные журналы распространяются     
среди подписчиков через компьютерные сети. Они становятся все более 
важным источником получения информации и обучения. Студенты под-
писываются на такие журналы в целях использования их в качестве       
неотъемлемой части курса или как дополнения к курсовым работам. 

Компьютерные обучающие системы (программно-методические 
комплексы, программные средства учебного назначения, обучающие и 
контролирующие программы) стали применяться как средства обучения в 
начале 1970-х годов. В этих средствах отражаются предметные области, в 
той или иной мере реализуются технологии их изучения, обеспечиваются 
условия для осуществления различных видов учебной деятельности [11]. 
Компьютерные обучающие системы позволяют индивидуализировать и 
дифференцировать процесс обучения, осуществлять контроль с диагно-
стикой ошибок и обратной связью, визуализировать учебную информа-
цию, усиливать мотивацию обучения (например, за счет изобразительных 
средств программы или использования игровых ситуаций). 

Дистанционное обучение предусматривает развитие следующих 
трех видов технологий: 

1 − кейс-технология, когда учебно-методические материалы ком-
плектуются в специальный набор (кейс) и передаются (пересылаются) 
студенту для самостоятельного изучения с периодическими консульта-
циями и контролем знаний преподавателями; 

2 − ТВ-технология, которая базируется на использовании телеви-
зионных лекций с консультациями; 
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3 − сетевая технология, построенная на использовании возмож-
ностей локальных и глобальных сетей как для обеспечения студента 
учебно-методическим материалом, так и для интерактивного взаимодей-
ствия преподавателя и студента. 

Видеоконференция в системе дистанционного обучения является 
одним из самых мощных средств повышения эффективности учебного 
процесса.  Такая телекоммуникационная связь реализует возможность 
«естественного» общения между преподавателем и студентами виртуаль-
ной учебной группы, занимающимися по технологии ДО. Она позволяет 
не только видеть и слышать друг друга, но и проводить совместное рас-
смотрение и обсуждение таблиц, графиков, видеосюжетов и т. п. 

Высокие темпы технического и технологического прогресса раз-
витых стран требуют как профессионально подготовленных молодых 
специалистов, так и системного повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки имеющихся кадров для самых различных отрас-
лей. Использование дистанционных образовательных технологий для   
организации самостоятельной работы студентов создает ряд принципи-
ально новых возможностей (обеспечивает оперативную передачу заданий 
обучаемым, развивает технические навыки и умения, учит анализировать 
и синтезировать знания в единое целое, обеспечивает выбор различных 
источников информации и др.). В образовательных стандартах нового  
поколения обращается внимание на необходимость формирования у сту-
дентов метакомпетенций (общих умений, востребованных в разных пред-
метных областях), особое место отводится проблеме формирования мета-
компетенций, связанных с самостоятельной работой и оценочной само-
стоятельностью. Прежде всего, актуализируется задача развития навыков 
самостоятельной познавательной и практической деятельности обучаю-
щихся, поскольку сегодня основной целью учебного процесса в вузе ста-
новится не только усвоение знаний, но и овладение способами этого     
усвоения, развитие познавательных потребностей и творческого потен-
циала студентов. Кроме того, достижение высокого уровня личностных 
результатов обучения, актуализация мотивационных ресурсов обучаемых 
требует осуществления личностно-ориентированного образовательного 
процесса, построения индивидуальных образовательных маршрутов и 
траекторий для каждого обучающегося. В этих условиях широкое исполь-
зование дистанционных образовательных технологий в вузовском образо-
вании становится требованием времени. 

Известное изречение о том, чтобы «наши возможности всегда сов-
падали с нашими потребностями», действительно верно, ибо такая ситуа-
ция гармонизирует любую продуктивную деятельность человека, в том 
числе и в образовании. Однако в настоящее время наблюдается постоянно 
растущий разрыв между бурно развивающимися информационно-комму-
никационными технологиями (ИКТ) и педагогическими концепциями 
обучения. Согласно эмпирическому закону, предложенному одним из   
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основателей компании Intel Гордоном Муром, быстродействие микропро-
цессоров (следовательно, и производительность ИКТ) удваивается каж-
дые полтора года. Появление же новых дидактических принципов и мето-
дов обучения пока не может продемонстрировать подобной динамики [5]. 
Вместе с тем, высокие темпы технического и технологического прогресса 
развитых стран требуют как профессионально подготовленных молодых 
специалистов, так и системного повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки имеющихся кадров для самых различных отрас-
лей. Осуществляемая закономерная и логичная смена парадигм: вместо 
«одно образование на всю жизнь» − «непрерывное образование в течение 
всей жизни», − делает крайне необходимым внедрение новых, удобных 
для пользователя индивидуально ориентированных способов получения и 
использования знаний. 

Развитие и широкое распространение информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ), новых сетевых технологий открыло доступ к 
мировым информационным ресурсам, породило принципиально новую 
образовательную среду, создающую все условия для успешной реализа-
ции новой парадигмы образования и, более того, для интеграции нацио-
нальной образовательной системы в глобальную образовательную инфор-
мационную среду. Среди разнообразной номенклатуры средств ИКТ, ко-
торые потенциально могут быть использованы или уже используются в 
образовании, особо выделим Интернет.  

Как отмечает ряд ученых, «под дистанционными образователь-
ными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуе-
мые в основном с применением информационных и телекоммуникацион-
ных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью 
опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического        
работника» [2; 6; 8]. Основу образовательного процесса при дистанцион-
ном образовании составляет целенаправленная и контролируемая интен-
сивная самостоятельная работа обучаемого, который может учиться в 
удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе 
комплект специальных средств обучения и согласованную возможность 
контакта с преподавателем [3; 7]. 

Выделим ряд преимуществ дистанционной формы образования: 
1. Применение дистанционных технологий для поддержки само-

стоятельной работы студентов предусматривает не просто выдачу зада-
ний по интернету, но и быструю персональную помощь, подсказку, что 
позволяет студенту обрести уверенность в правильности принимаемых 
промежуточных решений. 

2. Возрастает интенсивность учебного процесса, появляется воз-
можность доступа к учебным материалам в любое время. Появляется воз-
можность индивидуального on-line диалога с преподавателем вне сетки 
расписания занятий, что, несомненно, стимулирует образовательный     
интерес. 
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3. Использование ИКТ как прогрессивного средства обучения   
создает дополнительную мотивацию студентов к познавательной дея-
тельности. 

4. Самоконтроль студентами степени освоения материала осу-
ществляется не в конце семестра, а по мере усвоения образовательной 
программы и т.д. (не успевающий студент может «идти» по индивидуаль-
ной образовательной траектории). 

Отметим, что определенные трудности вызывает формирование у 
студентов оценочной самостоятельности, так как в процессе самоанализа 
молодые люди преодолевают психологический барьер (сопротивление) на 
пути к осознанию и оценке своих личных качеств, ценностей и социаль-
ных ролей. В процессе дистанционного обучения идет накопление опыта 
рефлексии: у многих студентов происходит актуализация креативности: 
раскрываются изобразительные, литературные изобретательские твор-
ческие способности. Все это создает условия, чтобы студент смог              
по-новому взглянуть на себя, на свои возможности и перспективы. Такие 
изменения приводят к кардинальным переменам, в том числе в выборе 
жизненного пути и даже изменении профессии (обычно через возможно-
сти профессиональной переподготовки) в соответствии со своими реаль-
ными способностями, интересами и намерениями. 

С позиций психолого-педагогических наук высшей школы само-
стоятельная работа предполагает развитие внутренней мотивации, осоз-
нанного отношения к учебной деятельности, формирования рефлексии, 
целеустремленности, ответственности и главное − интеллектуального 
удовлетворения от процесса познания и самопознания. Дистанционные 
формы образования, основанные на принципах развивающего обучения, 
способствуют эффективной организации самостоятельной работы обу-
чающихся, и в первую очередь − развитию предметной и личной саморе-
гуляции, накоплению опыта рефлексии, навыков эффективного умствен-
ного труда, и, как результат, успешной социализации, то есть «вхожде-
нию» в профессию и в жизнь [6; 7]. 

Проблемы, касающиеся развития навыков самообучения у студен-
тов, особенно технических, вузов, на наш взгляд, изучены недостаточно. 
Такие навыки необходимы студентам уже с первых дней учебы в универ-
ситете, так как из-за большого потока научной и учебной информации и 
связанного с этим быстрого устаревания его значение организации само-
стоятельной работы возрастает. 

К необходимым педагогическим условиям сегодня мы относим    
и дистанционную информационную поддержку, которая, безусловно,   
влияет на качество образовательной услуги. В этой деятельности ключе-
вым актором становится и библиотека. Начинать работу необходимо с 
электронного каталога. Студенты смогут быстро найти информацию по 
любой дисциплине, рационально расходуя свое время и время преподава-
теля − тьютора. Доступ к электронному каталогу через Интернет позволит 
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обратиться к информации из любой отдаленной точки страны, подклю-
ченной к всемирной сети. Отыскав необходимые источники, студентов 
надо научить работать с информацией критически, уметь выделять глав-
ное. Отметим, что особенно важно научить обучающихся способам, 
приемам и действиям, которые полезны для самостоятельного овладения 
изучаемым материалом. Эффективная самостоятельная работа − это      
необходимое условие профессионального роста будущих инженеров. 

В процессе дистанционного обучения студент и преподаватель 
взаимодействуют на расстоянии, эта технология полезна не только для 
студентов заочной формы обучения. На очном отделении обучается     
много способной и талантливой молодежи, которая занимается с опере-
жением графика учебного процесса. Они хотят изучать дополнительные 
дисциплины и формировать профессиональные компетенции, не вклю-
ченные в данное направление обучения. Поэтому именно дистанционные 
модули открывают возможности не только для самообразования студен-
тов, но и для преподавателя.  

Таким образом, использование дистанционных образовательных 
технологий для организации самостоятельной работы студентов техниче-
ского вуза создает ряд принципиально новых возможностей: обеспечи-
вает оперативную передачу заданий обучаемым, интерактивность и опе-
ративную обратную связь, учит пользоваться различными поисковыми 
системами для получения информации по интересующему вопросу,  раз-
вивает технические навыки и умения, необходимые пользователям       
Интернета для коммуникации и сбора информации, обеспечивает доступ 
и выбор различных источников информации и т.д. 

     Виртуальная образовательная среда − произвольно конструи-
руемая структура информационной среды, интегрирующаяся совокупно-
стью автономных субъектов, связи которых носят нелинейный, вероят-
ностный характер, и реализующая их жизненные стратегии и ценностные 
ориентации в интерактивном социальном взаимодействии в условиях    
институционализации рисков, обусловленных несоответствием реальных 
и виртуальных образовательных реальностей.                                     

Необходимо подчеркнуть, что согласно мнению єкспертов, в       
текущем 2019-2020 уч.году за время карантина примерно 60 % детей вос-
принимали текущее дистанционное обучение как проблему, влияющую 
на качество их образования. Примерно четверть не участвовали в онлайн-
уроках посредством видеоконференций или аудиоконференций со второй 
половины марта, когда школы закрылись. Около 15 % учеников не имели 
дома достаточного технического оборудования для онлайн-обучения, а у 
25 % нет соответствующих домашних условий для дистанционных заня-
тий. Также как минимум у половины учителей есть проблемы с онлайн-
обучением, с одной стороны, с технической точки зрения, но, прежде    
всего, многие не способны полноценно выполнять онлайн-обучение и  
активно вовлекать учеников или студентов.  
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Отметим некоторые  общие проблемы, возникающих в дистанци-
онном образовании.  

1 − характер учебного материала. Эта проблема распространена 
среди молодых студентов. Учебные материалы должны учитывать значи-
тельную долю студентов, которые зачисляются с небольшим опытом или 
без опыта дистанционного обучения. База учащегося важна при подго-
товке учебных материалов. Трудно готовить уроки в соответствии с      
индивидуальными различиями учащихся. Кроме того, предоставляется 
аналогичный материал для сельских и городских студентов, имеющих 
разные потребности, опыт и условия обучения.  

2 − отсутствие мультимедийной инструкции: больше внимания 
уделяется отправке материалов. Уроки, написанные для студентов,    
обычно пишутся учителями, принадлежащими к традиционной системе, и    
поэтому эти материалы обычно не имеют методики обучения.  

3 – отсутствие обратной связи или контакта с преподавателем,    
поскольку нет ежедневных или еженедельных контактов с учителями с 
лицом к лицу, у студентов могут возникнуть проблемы с неуверенностью 
в обучении. Эти неуверенности обнаруживаются в различных вопросах.  

4 − отсутствие социального взаимодействия: учащиеся, участ-
вующие в дистанционном образовании, не являются социальными и не 
могут ответить на различные социальные вопросы и т.д.  

Дистанционное обучение может расширить доступ к образованию 
и подготовке кадров, поскольку его гибкая структура планирования 
уменьшает эффекты многих временных ограничений и накладываемых 
обязательств. Кроме того, есть потенциал для расширения коммуникации 
в сфере образования и доступа к нескольким экспертам в этой и других 
областях. Современная онлайн-связь позволяет студентам общаться с  
аккредитованными школами и программами по всему миру, которые очно 
находятся вне досягаемости для обучения. Это выгодно, потому что сту-
денты имеют возможность «сочетать новые мнения с их собственным, и 
разработать прочную основу для обучения» [12; 16]. Для того, чтобы уве-
личить вероятность того, что студенты будут строить эффективные отно-
шения друг с другом в течение курса, преподаватели должны по возмож-
ности использовать аналогичные задания для студентов разных учебных 
заведений. Высокая стоимость обучения влияет на студентов высших 
учебных заведений, в которых дистанционное образование может быть 
альтернативой для того, чтобы обеспечить некоторое облегчение. Дис-
танционное обучение было более экономически эффективной формой 
обучения, и иногда может сохранить студенту значительное количество 
средств, в отличие от традиционного образования.  Исследования пока-
зали, что высокий уровень удовлетворенности коррелирует с увеличе-
нием объёма обучения. Дистанционное обучение может помочь студен-
там, которые не могут принять участие в традиционной школьной среде, 
из-за болезни, снижения подвижности и т.п., чтобы получить хорошее 
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образование. Дистанционное образование может обеспечить равный дос-
туп независимо от социально-экономического статуса, места проживания, 
пола или возраста и т.п.  Применение стратегий дистанционного обучения 
для конкретных студентов по мере надобности может увеличить доступ-
ность таких курсов для студентов с различными способностями.  

Дистанционное обучение предлагает физическим лицам уникаль-
ную возможность воспользоваться опытом и ресурсами лучших универ-
ситетов в настоящее время. Студенты имеют возможность для совмест-
ной работы, обмена, предложить новые методы и технологии для непре-
рывного совершенствования содержания. Возможность пройти курс в 
темпе, который подходит для каждого человека и является наиболее эф-
фективным способом, учитывая личные требования по времени и гра-
фике. Для самостоятельного дистанционного обучения используются раз-
личные в том числе, мобильные устройства, которые обеспечивают мак-
симальную гибкость и широкие возможности.  

Существует теоретическая проблема применения традиционных 
методов обучения на онлайн-курсы, потому что такие курсы могут не 
иметь верхний предел размера. Д. Барвик [21] отметил, что нет никаких 
доказательств того, что большой размер класса всегда хуже или что    
малый размер класса всегда лучше, хотя отрицательная связь была уста-
новлена между определенными типами обучения в больших классах и    
результатов обучения; он утверждал, что высшее образование не сде-
лало достаточные усилия, чтобы экспериментировать с различными 
методами обучения, чтобы определить, является ли большой размером 
класса всегда отрицательно коррелируют со снижением результатов 
обучения. Кроме того, это может быть более трудным для преподавателя 
организовать и спланировать программу дистанционного обучения, тем 
более что многие новые программы и их организационные потребности 
отличаются от традиционной программы обучения.  

Более сложная задача дистанционного образования относится к 
культурным различиям между студентами и преподавателями, а также 
среди студентов. Программы дистанционного имеют тенденцию быть   
более разнообразными, так как они могут выходить за рамки географиче-
ских границ регионов, стран и континентов, а также пересекать культур-
ные границы, которые могут существовать в отношении пола или рели-
гии. Это требует правильного понимания и осознания норм, различия, 
предубеждений и потенциальных проблем, противоречащих друг другу.  

Выводы. Выпускник вуза в настоящее время – это высокопрофес-
сиональная личность, способная творчески мыслить, самостоятельно 
принимать решения и нести за них ответственность. Современный моло-
дой специалист обладает не только набором знаний, умений и навыков, 
но и сформированной системой компетенций в интеллектуальной, норма-
тивно-правовой, информационной, коммуникативной и других сферах. 
Кроме того, выпускник должен быть со сформированной гражданской 
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идентичностью. Решение этих задач возможно только с усилением роли 
самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов и разви-
тием их творческой активности, чему немало способствуют возможности 
дистанционного образования. Использование дистанционных технологий, 
например, в техническом университете направлено не только на подго-
товку инженера-профессионала, но и на формирование у обучающихся 
метакомпетенций с помощью личностно-ориентированного образова-
тельного процесса. Методика дистанционного обучения не исчерпывается 
решением вопросов «чему учить и как учить», но и предполагает разре-
шение вопроса «как учиться». 

Таким образом, дистанционное обучение − это специфичный 
учебный процесс, который строится, как и любой другой, в соответствии 
с логикой познавательной деятельности, но реализуется средствами      
Интернет-технологий, видеоконференций, интерактивного телевидения, 
другими интерактивными средствами. Основной идеей методики дистан-
ционного обучения является создание учебной информационной среды, 
включающей в себя компьютерные информационные источники, элект-
ронные библиотеки, видео- и аудиотеки, книги и учебные пособия.        
Информационно-образовательная среда предоставляет уникальные воз-
можности обучаемым для получения знаний как самостоятельно, так и 
под руководством преподавателей, что представляется весьма перспек-
тивным направлением дальнейших исследований. 
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