
Достаточно простой констатации: развитие дистанци-

онного образования признано одним из ключевых направ-

лений основных образовательных программ.

Словосочетание «дистанционное образование» проч-

но вошло в мировой образовательный лексикон. Именно за

последние три десятилетия ДО стало достаточно глобаль-

ным явлением образовательной и информационной культу-

ры, существенно изменившим облик образования во мно-

гих странах мира. Возникла и бурно развивается целая ин-

дустрия образовательных услуг, объединяемых общим на-

званием «дистанционное образование», впечатляющая ог-

ромным числом обучающихся и образовательных учрежде-

ний, размерами и сложностью инфраструктуры, масштаба-

ми инвестиций и денежного оборота.

Само понятие дистанционного образования имеет

множество определений и интерпретаций, что непосредст-

венно связано с эволюцией основных элементов дистанци-

онного образования. На каждом этапе его развития фикси-

руется соответствующее о нём представление. Следова-

тельно, можно подойти к определениям и функциям дис-

танционного образования с точки зрения определённых

классификаторов, за основу которых берутся временные

этапы развития ДО, этапы развития информационного про-

странства.

Эволюция ДО связана с появлением и бурным ростом

числа учебных заведений, которые используют при подго-

товке кадров нетрадиционные технологии, обучают без от-

рыва от основной деятельности. В мировой практике такое
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обучение называют заочным

образованием, обучением на

дому, открытым обучением, ра-

дио- и телеобучением, незави-

симым обучением, обучением

на расстоянии и, чаще всего, —

дистанционным образованием.

(И это несмотря на то, что до

сих пор идут острые дискуссии

относительно самого термина.)

Понятие «дистанционное

образование», т.е. образование

на расстоянии, более точно пе-

редаёт смысл процесса. Но и

здесь мы сталкиваемся с тремя

загвоздками, с которыми надо

разобраться.

Во-первых. Как правиль-

нее: дистанционное образова-

ние или дистанционное обуче-

ние? Пока принято — «образо-

вание». Но образование — это

процесс и результат усвоения

систематизированных знаний,

умений и навыков. А основной

путь получения образования —

обучение в учебных заведени-

ях, целенаправленно организо-

ванное, планомерное и систе-

матическое овладение знания-

ми, умениями и навыками под

руководством преподавателей.

Во-вторых. С термином

«дистанционное образование»

перекликается, тесно связано

«открытое образование». Ино-

гда эти понятия употребляются

как синонимы. Смысл дистан-

ционного образования в целом

представлен выше. «Открытое

образование» обозначает иной

аспект образовательных воз-

можностей населения, в их

числе:

поступление в вуз без об-

разовательного ценза;

зачисление без вступи-

тельных экзаменов;

в процессе обучения опре-

делённая свобода в формиро-

вании индивидуальной про-

граммы;

возможность изменять об-

разовательную траекторию сту-

дента в процессе обучения;

освоение учебного мате-

риала «в удобное для студента

время, в подходящем для него

месте и приемлемом для него

темпе», т.е. собственно дистан-

ционное обучение.

В-третьих. Образование

без отрыва от основной дея-

тельности предусматривает ог-

раничения в контактах студен-

тов с преподавателями. В на-

шей нынешней социально-эко-

номической ситуации поездки

студентов в вуз сопряжены с

известными трудностями. По-

этому так важно «приблизить»

вуз к студенту. Прежде вузы

могли создавать учебно-кон-

сультативные пункты, которые

эффективно решали как учеб-

ные, так и социальные задачи.

Сегодня такой возможности

нет, однако налицо насущная

необходимость реанимировать

то, что её обеспечивало, делало

реальной.

Остановимся подробнее

на определениях дистанцион-

ного образования.

Его называют процессом

распространения и доставки

образовательных услуг или воз-

можностей использования об-

разовательных ресурсов в мес-

та, расположенные вне учебно-

го помещения, здания или цен-

тра, или в другое учебное поме-

щение, здание или центр, ис-

пользуя видео, аудио, компью-

терные, мультимедиа коммуни-

кации или какое-либо их соче-

тание с другими, традиционны-

ми способами доставки (опре-

деление органа американской

Ассоциации муниципальных

колледжей).

Дистанционное образова-

ние (или корреспондентно-за-

очное обучение) — регистрация

и обучение в образовательном

учреждении, которое предо-

ставляет расположенные в оп-

ределённой последовательнос-

ти и логике учебные материалы,

предназначенные для самосто-

ятельного изучения студентом.

После каждого урока студент

факсом, почтой или с помощью

компьютера пересылает препо-

давателям контрольную работу

для аттестации, комментария и

руководства изучением учебно-

го предмета. Исправленные

контрольные работы возвраща-

ются студенту; устанавливается

взаимообмен, который обеспе-

чивает межличностные отноше-

ния «преподаватель — студент»

(определение американского

Совета дистанционного обра-

зования и обучения).

Дистанционное обуче-

ние — это форма получения

образования, наряду с очной и

заочной, при которой в образо-

вательном процессе использу-

ются лучшие традиционные и

инновационные методы, сред-

ства и формы обучения, осно-

ванные на компьютерных и те-

лекоммуникационных техноло-

гиях (определение Камского

педагогического института).

Итак, выделим главные ха-

рактеристики дистанционного

образования:

— представление учебно-

го материала в доступной для

каждого обучающегося форме;
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— отношения эмпатии и

личностные связи между сту-

дентами и преподавателями-

консультантами;

— выбор и использование

нетрадиционных средств ин-

формации;

— ранняя обратная связь

(с момента регистрации обуча-

емого);

— внутригрупповая интер-

активность;

— индивидуализация обу-

чения.

Таким образом, дистанци-

онное образование можно оха-

рактеризовать как интерактив-

ную форму образования на рас-

стоянии, что представляет со-

бой вариативное, направляе-

мое и контролируемое самооб-

разование, основанное на

единстве установочно-консуль-

тационных сессий и самостоя-

тельной работы студентов и ос-

нащённое полным комплектом

учебной и методической лите-

ратуры, электронно-вычисли-

тельной техникой.

Обратимся к генезису ДО.

I этап — 1850–1960

Принято считать, что нача-

ло дистанционному обучению

было положено Ч. Тусеном —

преподавателем французского

языка Берлинского университе-

та и Г. Лангеншейдтом — чле-

ном Берлинского общества со-

временных языков, создавших

в 1856 г. в Берлине институт, ос-

нованный на заочной форме

обучения иностранным языкам.

Однако следует помнить, что

шестью годами раньше, в

1850 г., в России был создан

Институт заочного обучения.

Примеру России и Германии во

второй половине XIX — начале

XX в. последовали и другие

страны:

— в 1858 г. Лондонский

университет разрешил допуск

соискателей к защите диплом-

ных работ без предварительно-

го обучения, со временем уни-

верситет перешёл к заочной

форме обучения таких «экстер-

нов»;

— в 1874 г. — Иллинойский

университет (США);

— в 1877 г. — Университет

Святого Андрея (Шотландия);

— в 1889 г. — Королевский

университет Канады;

— в 1891 г. — Чикагский

университет (США);

— в 1906 г. — Висконсин-

ский университет (США);

— в 1911 г. — Квинсленд-

ский университет (Австралия).

Дистанционное обучение в

его «заочной» форме возникло

в период формирования первой

устойчивой регулярной обще-

доступной системы связи —

столь обычной для нас почты.

В это же время возникло и стало

развиваться регулярное железно-

дорожное сообщение, которое

стимулировало обучение на

расстоянии.

В дальнейшем пальма пер-

венства в основании самостоя-

тельных заочных высших учеб-

ных заведений принадлежала

бывшему Советскому Союзу,

где высшее заочное образова-

ние начало складываться во

второй половине 20-х гг., когда

был создан ряд заочных поли-

технических институтов и заоч-

ных отделений в педагогичес-

ких вузах. К середине  60-х гг. в

СССР насчитывалось 11 само-

стоятельных заочных высших

учебных заведений и заочные

отделения в сотнях университе-

тов и институтов. После Второй

мировой войны примеру Совет-

ского Союза последовали стра-

ны Центральной и Восточной

Европы, КНР.

По данным «Всемирного

справочника нетрадиционных

послесредних учебных заведе-

ний» (ЮНЕСКО, 1984), за пери-

од с 1900 по 1960 г. в мире было

создано 82 нетрадиционных

высших учебных заведений и

учебных программ.

Концептуально деятель-

ность этих учебных заведений

обосновывалась тем, что обу-

чать студентов можно не только

при непосредственном контак-

те с преподавателями. Они мо-

гут самостоятельно в удобное

для них время, в удобном месте

и темпе выполнять задания

учебных заведений. Так появи-

лось на свет обучение по пере-

писке, часто называемое заоч-

ным обучением, которое мы мо-

жем рассматривать как раннюю

форму дистанционного образо-

вания.

II этап — 1960–1969

Второй этап можно дати-

ровать началом 60-х гг. и дово-

дить его до 1969 г. — года со-

здания Британского открытого

университета.

Особенностью этого пери-

ода был бурный рост нетради-

ционных университетов. За 60-е

годы в мире было создано 79

учебных заведений такого типа.

В основе обучения в эти

годы оставались печатные ма-

териалы и переписка. Однако

появились два новых дидакти-

ческих элемента:



— педагоги заочных вузов,

в частности в России, стали

ощущать потребность в сочета-

нии дистанционных и очных

форм образования;

— с развитием радио- и

телесетей печатные носители

стали дополняться аудио- и ви-

деоматериалами и телепро-

граммами, что послужило для

специалистов основанием ста-

вить развитие дистанционного

обучения в зависимость от раз-

вития средств связи.

В 60-е гг. важные задачи

встали перед высшей школой в

связи с расширением про-

грамм непрерывного образова-

ния, повышения квалификации

и переподготовки специалис-

тов. Позиция ЮНЕСКО, других

международных организаций,

работающих в сфере образова-

ния, сводится к тому, чтобы

преобразования и нововведе-

ния в высшем образовании на-

правлялись в русло превраще-

ния разнообразных теорий и

концепций непрерывного обра-

зования в реальность, перево-

да жёстких, негибких и элитар-

ных систем высшего образова-

ния в доступные для всех.

В рамках этой общеприз-

нанной позиции традиционные

высшие учебные заведения пе-

ресматривают свои структуры,

учебные планы и программы,

формы и методы обучения. Так,

с 60-х гг. в Великобритании на-

чала создаваться сеть политех-

нических колледжей с 2–3-го-

дичным сроком обучения, ори-

ентированных на подготовку

специалистов непосредствен-

но для производства; во Фран-

ции с той же целью были созда-

ны университетские технологи-

ческие институты; в ФРГ — выс-

шие профессиональные школы;

в США и Японии значительно

расширена сеть двухгодичных

колледжей. Широкое распрост-

ранение получили методы обу-

чения, сочетающие учёбу в ау-

диториях с работой на произ-

водстве в порядке чередования

(в Великобритании — «сэндвич-

курсы», в США — коопериро-

ванные формы обучения).

Период конца 60 — начала

70-х гг. стал наиболее плодо-

творным в теоретическом ос-

мыслении дистанционного обу-

чения. В эти годы были заложе-

ны основы главных моделей

ДО, впоследствии распростра-

нённых в мире и ставших пред-

метом дискуссий.

Из этого со всей очевидно-

стью следует, что теоретическая

мысль 60-х гг. была занята поис-

ком путей демократизации и про-

фессионализации образования. За

дистанционным обучением за-

крепляется социальная функ-

ция — предоставить образова-

тельные услуги как можно боль-

шему числу желающих учиться,

но не имеющих возможности из-

менить привычный образ жизни.

Таким образом, достиже-

нием развития ДО в 60-е гг. бы-

ло осознание того, что альтер-

нативой дневной форме обуче-

ния может быть самообразова-

ние граждан, направляемое и

контролируемое вузами, что

принципиально расширяет ди-

дактические рамки высшего об-

разования.

III этап — 70–80-е годы

XX века

Значительный импульс

развитию теоретических основ

и практики ДО в мире дало со-

здание в 1969 г. Британского

Открытого университета. Ещё в

1963 г. тогдашний лидер лейбо-

ристской оппозиции Г. Вильсон

выступил с предложением со-

здать радиоуниверситет, кото-

рый стал бы консорциумом су-

ществующих университетов.

Это предложение было сделано

под впечатлением размаха за-

очного образования в Совет-

ском Союзе и успехами телеви-

зионного обучения в США. Это

предложение не только не вы-

звало положительного отклика

со стороны университетов, но

породило поток насмешек.

В 1966 г., когда Г. Вильсон уже

два года был премьер-минист-

ром, специальное приложение

к лондонской «Таймс», посвя-

щённое проблемам образова-

ния, представляло идею Виль-

сона как худший образец «не-

выносимой непрактичности со-

циалистов».

Однако идея продолжала

жить, хотя и обрела новую фор-

му. В январе 1969 г. был опубли-

кован детально разработанный

проект создания Открытого

университета, а в июне того же

года издана Королевская Хар-

тия о создании Британского От-

крытого университета (БОУ) как

независимого и автономного

университета, имеющего право

присваивать учёные степени.

Последнее решение беспреце-

дентно в истории Великобрита-

нии, где право присваивать учё-

ную степень ревностно охраня-

ется. Оно предоставляется в

виде специальной королевской

хартии вузам, продемонстри-

ровавшим в течение ряда лет

высокое качество преподава-
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ния и высокий уровень требова-

ний на экзаменах. Предостав-

ление Королевской Хартии БОУ

с момента его основания обес-

печило этому учреждению уни-

кальный статус. Ряд созданных

лейбористами в те же годы тех-

нологических колледжей смог-

ли получить право присваивать

учёные степени только через 20

лет.

Создание Британского От-

крытого университета как пол-

ноценного и полноправного

академического учреждения

оказало значительное влияние

на многие страны. Правитель-

ства этих стран получили довод

в дискуссии с академическим

миром за признание нетради-

ционных путей развития выс-

шего образования. По образу и

подобию БОУ стали создавать-

ся университеты в Австралии,

Германии (ФРГ), Израиле, Ин-

дии, Испании, Канаде, Нидер-

ландах, Пакистане, США, Тур-

ции, ЮАР и других странах.

Всего за период с 1970 по

1984 гг. в Африке, Северной и

Южной Америке, Азии, Европы,

Океании было создано 187 не-

традиционных университетов.

Учреждение Британского

Открытого университета стало

поворотным пунктом в истории

современного дистанционного

обучения. Характерная особен-

ность этого, а вслед за ним и

других университетов дистан-

ционного обучения — домини-

рующая роль правительства в

их создании. Как писал впос-

ледствии Г. Вильсон, решение о

создании Открытого универси-

тета было актом политическим.

Через 30 лет после создания

БОУ его первый вице-канцлер

лорд В. Перри писал, что созда-

ние Открытого университета

связано исключительно с поли-

тической решимостью.

Привлечение правительств к

активному планированию высшего

образования — явление относи-

тельно новое. До середины XX в.

в центре внимания прави-

тельств западных стран находи-

лись политические проблемы

равенства возможностей полу-

чения среднего образования, а

стало быть, проблема его до-

ступности. Решение этих про-

блем в большинстве стран к се-

редине 60-х гг. привело к резко-

му повышению спроса на выс-

шее образование. Это совпало

с научно-технической револю-

цией, потребовавшей «промы-

шленного производства» спе-

циалистов всё расширяющего-

ся множества профессий. В то

же время многие университеты

оставались, по существу, таки-

ми же, какими они сформиро-

вались к началу XX в., — относи-

тельно небольшими, замкнуты-

ми в себе, автономными от об-

щества и правительства.

Общественное давление,

политическая необходимость,

вера в неограниченный рост ре-

сурсов общества, вера в обра-

зование как в чудесное средст-

во динамического решения со-

циальных проблем привели к

грандиозному росту расходов

на высшее образование со сто-

роны правительств западных

стран в 60–70-е гг.

По подсчётам специалиста

в области зарубежного образо-

вания А.И. Галагана расходы на

образование в мире в целом

возросли в 1960–1985 гг. более

чем в 4 раза, а в развитых стра-

нах более чем в 10 раз. За рубе-

жом изменилось и отношение к

образованию со стороны пра-

вительств и общества. Образо-

вание стало рассматривать-

ся как фактор, повышающий

экономический рост, углуб-

ляющий дальнейшее соци-

альное развитие стран, ре-

шающий ряд глобальных

проблем, связанных с выжи-

ванием человечества. Как

развитые и развивающиеся

страны связывают своё буду-

щее с образованием? Первые

пытаются через образование

сохранить и упрочить свои по-

зиции в мировом экономичес-

ком пространстве, вторые —

сузить разрыв в экономическом

и социальном развитии и выйти

на мировой уровень. В процес-

се послевоенного развития со-

перничество государств в эко-

номической области преврати-

лось в соревнование в области

науки и техники, а затем и в

сфере образования. Во многих

промышленно развитых стра-

нах образование было отнесено

к приоритетным областям в ин-

вестиционной политике госу-

дарств и монополий, что вызва-

ло быстрый приток финансовых

ресурсов в эту сферу. Так, на-

пример, в США за период

1966–1988 гг. расходы на обра-

зование в целом увеличились с

24 до 260 млрд долларов, а на

высшее — с 7 млрд до 11 млрд

долларов. В 1989/90 учебном

году расходы на образование в

Америке превысили 350 млрд

долларов, что составило поло-

вину мировых ресурсов на об-

разование.

За 15–20 лет численность

профессорско-преподаватель-
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ского состава выросла в 3–4 ра-

за. Однако довольно быстро об-

наружилось, что множество мо-

лодых людей оказались «за

бортом» этой расширяющейся

системы высшего образования,

что стало особенно актуально с

ростом платы за обучение в

конце 70 — начале 80-х гг. Про-

блема доступности высшего

образования быстро преврати-

лась в политическую. Именно

на этом фоне был зафиксиро-

ван феномен возникновения

крупных университетов дистан-

ционного образования в 70-е гг.

IV этап — постиндустри-

альная форма ДО

В 90-е гг. учёные продол-

жают дискутировать по тради-

ционным, но остающимся акту-

альными проблемам дистанци-

онного обучения. По оценкам

Международного совета по

дистанционному обучению,

сейчас свыше 10 млн студентов

обучаются дистанционно.

Развитие новых информа-

ционных систем позволяет го-

ворить о формировании но-

вых подходов к образова-

нию, связанных с развитием

сверхновых средств и воз-

можностей доставки инфор-

мации и связанными с этим

технологиями. М. Гелл и П. Ко-

хрейн, анализируя изменения,

которые произошли в результа-

те технологических перемен в

образовании, пришли к заклю-

чению, что учебные заведения

вынуждены становиться более

гибкими и приближёнными к

нуждам потребителя. Образо-

вательный сектор, по их мне-

нию, потеряет свои позиции в

качестве главного элемента в

обеспечении образованием и,

таким образом, ему придётся

заново «изобретать себя» как

обучающийся сектор, начало

которому будет положено в

следующем веке. Изменяюща-

яся роль университетов приве-

ла другого американского учё-

ного, А. Остара, в 1991 г. к вы-

движению идеи создания ин-

терактивного университета с

использованием современных

технологий, который смог бы

способствовать дальнейшим

изменениям в системе образо-

вания. Проблема интерактив-

ности на основе использования

видео- и мультимедийных тех-

нологий детально исследова-

лась Р. Баркетом и Ч. Холли.

Анализируя генезис дис-

танционного образования,

можно сделать следующие за-

ключения:

— Возникновение ДО

обусловлено потребностями и

социальным заказом общества.

— В силу своего определе-

ния ДО тесно связано с техни-

ческим прогрессом средств

коммуникации, следовательно,

оно детерминировано эволю-

цией этих средств.

Пессимистичный прогноз

ряда учёных о полном исчезно-

вении преподавания «лицом к

лицу» представляется малове-

роятным. Полагаем, что перед

педагогом в любом случае ос-

танется задача воспитания.

Вместе с тем очевидно,

что в ближайшие десятилетия в

системе образования продол-

жатся значительные технологи-

ческие и организационные пе-

рестройки:

— все участники обуче-

ния — студенты, преподавате-

ли, административные работ-

ники — получат свободный до-

ступ к компьютерным техноло-

гиям.

Осуществится переход:

— от синхронного процес-

са обучения к асинхронному

обучению;

— от пассивного обуче-

ния — к активному;

— от статического пред-

ставления материала — к дина-

мичному (с использованием ви-

део и анимации);

— от использования ре-

альных объектов — к исполь-

зованию виртуальных объек-

тов;

— от безличного пред-

ставления материала — к инди-

видуальной работе;

— от однонаправленного

представления материала — к

интерактивному.

Студенты смогут в гораз-

до большей мере, чем сего-

дня, управлять процессом сво-

его обучения — свободно ори-

ентироваться  в  информаци-

онных потоках, использовать

все возможности обучающей

среды и баз данных, опреде-

лять этапы и структуру обуче-

ния.

Итак, в перспективе мы ви-

дим дальнейшее развитие дистан-

ционного образования: будут со-

зданы учебные базы данных,

моделирующие разнообразные

микромиры, а также компью-

терные программы, обеспечи-

вающие лёгкую и гибкую связь

между преподавателем и обу-

чаемыми, обучаемыми и база-

ми данных.
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