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Становление в России системы дистанционного обучения обусловлено множеством
факторов: это и огромные территории, и средоточие научно-технических центров
в крупных городах, и новые потребности населения по отношению к содержанию и тех-
нологиям образования, и усиление миграции населения и т.д. Развитие дистанционного
обучения не только позволит обеспечить доступ к качественному образованию,
но и даст возможность России занять достойное место на мировом рынке образователь-
ных услуг. В дистанционном обучении нуждаются следующие группы населения: учащи-
еся средних школ в сельской местности, в посёлках, маленьких городах; менеджеры
различного уровня; руководители региональных органов управления; офицерский со-
став; уволенные и сокращённые лица, зарегистрированные в Федеральной службе за-
нятости; желающие получить второе образование или пройти переквалификацию; же-
лающие повысить квалификацию в какой-либо области знаний; лица с ограниченной
свободой перемещения; инвалиды; русскоязычное население в странах СНГ и дальнего
зарубежья.

Система дистанционного обучения экономически целесообразна как для государст-
венного бюджета, так и для обучаемых. Благодаря использованию учебных программ, ма-
териалов, информационных ресурсов широким кругом обучаемых снижается стоимость
обучения. Возможность сконцентрировать интеллектуальные и финансовые ресурсы на
создании широко тиражируемых качественных учебных материалов и программ обуслов-
ливает высокий уровень профессионализма прошедших обучение, что экономически вы-
годно для государства. В связи с отсутствием «стен» в открытых учебных заведениях со-
кращаются расходы на содержание зданий и общежитий, отсутствуют или существенно
сокращаются расходы на переезды к месту учёбы и проживания. Возможность совмещать
производственную деятельность и обучение делает экономически возможным обучать тех,
кто не может или не хочет прерывать производственную деятельность.

Дистанционное обучение отвечает двум базовым образовательным принципам,
сформулированным ЮНЕСКО в XXI веке: «образование для всех» и «образование
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через всю жизнь», к которым, на наш
взгляд, следует добавить ещё и принцип
«образование по месту проживания
(работы)». 

Однако реальные масштабы дистан-
ционного обучения в российской образо-
вательной системе невелики. В чём же
причина? Дистанционное обучение скла-
дывается из трёх составляющих: техниче-
ской (компьютерная техника), учебно-ме-
тодической (мультимедийные курсы по
дисциплинам) и преподавателей, работа-
ющих в режиме дистанционного обуче-
ния. С компьютерами и обучающими про-
граммами проблем нет, но практически
отсутствует третий элемент, т.е. препода-
ватели, способные и готовые профессио-
нально, психологически и технически ра-
ботать тьютором («тьютором» принято
называть преподавателя в системе дис-
танционного обучения). Именно в орга-
низации специальной подготовки препо-
давателей к деятельности в системе дис-
танционного обучения нам видится
возможное решение этой проблемы.

Сегодня повысился спрос на высо-
коквалифицированного, творчески рабо-
тающего, социально активного и конку-
рентоспособного педагога. Именно учи-
тель, преподаватель — ресурс
повышения качества образования. Ди-
дактический аспект развития образова-
ния вообще и дистанционного в частности
требует форсированной подготовки педа-
гогических кадров.

Готовить квалифицированных пре-
подавателей, владеющих навыками орга-
низации учебно-познавательной деятель-
ности и создания учебно-методических
комплексов, можно посредством элек-
тронных курсов либо в самом учебном за-
ведении по месту работы преподавателя,
что мы считаем более целесообразным.
Подготовка преподавателей может вклю-
чать в себя следующие модули: основы
информатики; работа в вычислительных
сетях; особенности и технологии дистан-
ционного обучения; отличия в деятельно-
сти тьютора и преподавателя традицион-
ной системы; разработка учебных мате-

риалов в электронном виде; составление
тестов и организация контроля в системе
дистанционного обучения и др. Результа-
том подготовки в этом случае выступает
готовность преподавателя (предметная,
техническая, психологическая) к тьютор-
ской деятельности.

Теоретические основы дистанцион-
ного обучения находятся в фокусе изуче-
ния многих исследователей. На наш
взгляд, наиболее лаконично отражает
суть этого явления определение, разра-
ботанное коллективом авторов в рамках
Объединённого проекта, который ут-
верждён приказом Минобразования РФ
от 16.06.2000 № 1791 «О создании
Объединённого проекта по разработке
нормативно-правовых документов и от-
раслевых стандартов дистанционного
обучения». Дистанционное обуче-
ние — обучение, при котором все или
бо′льшая часть учебных процедур осуще-
ствляется с использованием современ-
ных информационных и телекоммуника-
ционных технологий при территориаль-
ной разобщённости преподавателя
и студентов. Дистанционное образование
реализуется посредством дистанционного
обучения, а его цель — предоставить
обучающимся в образовательных учреж-
дениях возможность освоения основных
и дополнительных профессиональных об-
разовательных программ среднего и выс-
шего профессионального образования
непосредственно по месту жительства
или временного пребывания. 

При организации системы дистан-
ционного обучения в вузе важно знание
моделей или технологий дистанционного
обучения как совокупности методов
и средств обучения и администрирования
учебных процедур, обеспечивающих про-
ведение учебного процесса на расстоянии
на основе использования современных
информационных и телекоммуникацион-
ных технологий. В этой связи говорят
о таких технологиях, как:

— кейс-технология — вид дистан-
ционной технологии обучения, основан-
ный на использовании наборов (кейсов)
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текстовых, аудиовизуальных и мультиме-
дийных учебно-методических материалов
и на их рассылке для самостоятельного
изучения обучаемыми при организации
регулярных консультаций у преподавате-
лей-тьюторов традиционным или дистан-
ционным способом;

— ТВ-технология — вид дистан-
ционной технологии обучения, базирую-
щийся на использовании систем телеви-
дения для доставки обучающемуся учеб-
но-методических материалов
и организации регулярных консультаций
у преподавателей-тьюторов;

— сетевая технология — вид дис-
танционной технологии обучения, бази-
рующийся на использовании сетей теле-
коммуникации для обеспечения студентов
учебно-методическими материалами
и интерактивного взаимодействия между
преподавателем, администратором и обу-
чаемым.

Связующее звено для всех моде-
лей — квалифицированный преподава-
тель, владеющий навыками организации
учебно-познавательной деятельности
обучающихся и создания учебно-методи-
ческих комплектов. 

Если в традиционном образовании
преподаватель бо′льшую часть времени
уделял чтению лекций, проведению заня-
тий «ех cathedra», то в образовании, осно-
ванном на новых компьютерных и теле-
коммуникационных технологиях, содержа-
ние педагогической деятельности
существенно отличается от традиционной.
Значительно усложняется деятельность
преподавателя по разработке курсов. Она
требует от него развития специальных на-
выков. Кроме того, современные инфор-
мационные технологии выдвигают допол-
нительные требования к качеству разра-
батываемых учебных материалов
в основном из-за открытости доступа
к ним как большого числа обучаемых, так
и преподавателей и экспертов, что, в сущ-
ности, усиливает контроль за качеством
этих материалов. В отличие от традицион-
ного образования, где центральной фигу-
рой является учитель (преподаватель),

при использовании новых информацион-
ных технологий центр тяжести переносит-
ся на обучающегося, который активно
строит учебный процесс, выбирая свою
траекторию в развитой образовательной
среде. Важная функция преподавателя —
поддержать обучающегося в его деятель-
ности: содействовать его успешному про-
движению в море учебной информации,
помочь в решении возникающих проблем
и освоении объёмной и разнообразной ин-
формации. В мировом образовательном
сообществе в связи с этим используется
новый термин, подчёркивающий большое
значение этой функции преподавате-
лей, — facilitator — фасилитейтор (тот,
кто способствует, облегчает, помогает
учиться). Предоставление учебного мате-
риала, предполагающее коммуникацию
преподавателя и обучаемых, требует бо-
лее активных и интенсивных взаимодейст-
вий между ними, чем в традиционном
классе, где преобладает обобщённая об-
ратная связь преподавателя со всей груп-
пой, а взаимодействие преподавателя
с отдельным обучающимся довольно сла-
бое. Современные коммуникационные
технологии позволяют сделать такое взаи-
модействие намного более активным,
но это требует от преподавателя специ-
альных дополнительных знаний и усилий.

Именно эти изменения, а отнюдь не
вытеснение преподавателей компьютера-
ми и видеоустановками характерны для со-
временного образования. Анализ содержа-
ния педагогической деятельности в обра-
зовательной системе, основанной на новых
информационных технологиях, свидетель-
ствует о том, что существуют следующие
специализации преподавателей:

— специалист по разработке кур-
сов, или дизайнер курсов;

— консультант по методам обуче-
ния, или фасилитейтор, который помога-
ет обучаемым найти и реализовать свою
образовательную траекторию в разрабо-
танном учебном материале;

— тьютор, или специалист по ин-
терактивному предоставлению учебных
курсов, взаимодействию с обучаемыми



ÈÈ ÍÍ ÔÔ ÎÎ ÐÐ ÌÌ ÀÀ ÖÖ ÈÈ ÎÎ ÍÍ ÍÍ ÛÛ ÅÅ   ÐÐ ÅÅ ÑÑ ÓÓ ÐÐ ÑÑ ÛÛ

в ходе изучения материалов курса (цент-
ральная фигура в ДО, преподаватель-
консультант, наставник, руководитель
учебной группы, изучающей курс; он за-
нимается методической подготовкой
и проводит групповые занятия-практику-
мы, проводит консультации и оказывает
психологическую и педагогическую под-
держку, а также индивидуальную помощь
обучающимся в решении учебных или
личных проблем, связанных с обучением;
осуществляет профессиональную ориен-
тацию и консультирование по вопросам
карьеры);

— специалист по методам контроля
за результатами обучения, ответственный
за организацию и проведение тестов, за-
чётов, экзаменов (в международном сооб-
ществе этого специалиста принято назы-
вать инвигилатором, от английского сло-
ва invigilate — «следить за
экзаменующимися во время экзаменов»).

Возможно разделение или совмеще-
ние труда в рамках выделенных специа-
лизаций. Так, разработчик (дизайнер)
курсов может быть специалистом-пред-
метником, который подбирает, структури-
рует и организует учебный материал,
и при этом он может быть специалистом
по современным образовательным техно-
логиям, поскольку учебный курс основы-

вается на новых компьютерных и теле-
коммуникационных технологиях. Разра-
ботчик курсов может быть также специа-
листом по способам оценки достижения
целей обучения отдельным обучающимся
и курсом в целом. Эти функции могут вы-
полняться как одним человеком, так и не-
сколькими преподавателями — специа-
листами в одной из выделенных функцио-
нальных областей. 

Для каждого из видов преподава-
тельской деятельности характерны специ-
фические проблемы. Так, разработка кур-
сов требует не только свободного владе-
ния учебным предметом, но и специальных
знаний в области современных информа-
ционных технологий. Эффективное функ-
ционирование новой образовательной сис-
темы может обеспечить не преподаватель
прежней образовательной системы, снаб-
жённый новыми техническими и техноло-
гическими средствами, а преподаватель
новой специализации со свойственным ей
характером деятельности и местом в об-
щей системе разделения труда. 

В совместной деятельности по разра-
ботке учебного курса преподаватели реша-
ют такие вопросы, в решении которых
должны участвовать и специалисты по ком-
пьютерной графике, телевизионной и ви-
деосъёмке, сетевым технологиям и др. НО


