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На данный момент трудно назвать хо-
тя бы одну сферу человеческой деятель-
ности, не оказавшуюся в той или иной 
степени затронутой угрозой распростра-
нения коронавирусной инфекции. Осо-
бенно если эта сфера традиционно пред-
полагает личное общение людей, оказав-
шееся под запретом в условиях изоляции. 

Образование претерпело, возможно, са-
мые радикальные изменения. Оказавшись 
в ситуации, когда на всех уровнях и сту-
пенях обучения личный контакт между 
преподавателями и обучающимися стал 
невозможен, учебные заведения были вы-
нуждены пересмотреть подход к органи-
зации учебного процесса и полностью пе-
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рейти к опосредованным методам работы. 
Удаленные технологии, достаточно ак-
тивно применяемые в образовательном 
процессе уже более сорока лет, заменили 
собой традиционную аудиторную работу. 
Активно обсуждаемые сейчас в педагоги-
ческом сообществе, они выступают под 
разными названиями, чаще на них ссыла-
ются как на дистанционное или элек-
тронное (виртуальное) обучение. На наш 
взгляд, это разные методические катего-
рии, они не вполне точно описывают ту 
схему, по которой сейчас работает боль-
шинство учебных заведений, и нам бы хо-
телось уделить определенное внимание 
вопросам принципиальных различий ме-
жду ними и характеристике современных 
реалий. 

Педагогический энциклопедический 
словарь понимает под дистанционным 
обучением «технологию целенаправлен-
ного и методически организованного ру-
ководства учебно-познавательной дея-
тельностью учащихся (независимо от 
уровня получаемого ими образования), 
проживающих на расстоянии от образова-
тельного центра» [2]. То есть, в первую 
очередь это взаимодействие преподавате-
ля и учащихся на расстоянии. Оно может 
осуществляться и в рамках краткосрочно-
го курса повышения квалификации, и яв-
ляться эффективной формой организации 
обучения по программам высшей школы. 
Дистанционные технологии не противо-
поставляются контактным формам работы 
в учебной аудитории, но могут быть ин-
тегрированы в очную, очно-заочную и за-
очную формы обучения для реализации 
подготовки обучающихся в объеме, пре-
дусмотренном образовательной програм-
мой, что прописано в статье 16 Федераль-
ного закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» [1]. Дистанционному 
обучению присущи все компоненты, 
свойственные учебному процессу, а имен-
но цели, методы, содержание. Различные 
формы организации процесса обучения, 
такие как лекции, семинарские и практи-
ческие занятия, консультации, выполне-
ние лабораторных работ, написание кур-
совых и дипломных проектов и т.д., также 
присутствуют при дистанционной работе. 

Но основой данной формы обучения явля-
ется самостоятельная, саморегулируемая 
работа студентов, нацеленная на получе-
ние знаний в необходимом объеме и каче-
стве.  

Главным вопросом остается то, каким 
образом доставить студенту учебную ин-
формацию, как провести презентацию 
учебного материала, организовать его за-
крепление и проконтролировать уровень 
сформированности соответствующих ком-
петенций. Используемые в традиционной 
аудиторной и дистанционной работе сред-
ства обучения во многом схожи, но дис-
танционные методы предполагают более 
активное применение информационных 
технологий наряду со специально разра-
ботанными учебно-методическими мате-
риалами, среди которых видео- и аудио-
курсы, электронные учебники и учебные 
пособия, электронные материалы для 
осуществления контроля, – все это гаран-
тирует интерактивность учебного процес-
са. Значительно расширился и спектр тех-
нических средств обучения, применяемых 
дистанционно: планируя учебную работу, 
мы все больше и больше полагаемся на 
использование не только персональных 
компьютеров, но и смартфонов (так назы-
ваемое мобильное обучение), и даже уст-
ройств, создающих виртуальную реаль-
ность. Набор педагогических инструмен-
тов, применяемых при удаленном взаимо-
действии, также может быть расширен за 
счет использования электронных образо-
вательных платформ, электронной почты, 
мессенджеров для мгновенного обмена 
сообщениями, индивидуальных и группо-
вых видеоконференций.  

Если упомянутые выше способы ор-
ганизации общения преподавателя и уча-
щихся при дистанционном обучении мо-
гут быть реализованы с применением ре-
сурсов сети «Интернет», то есть здесь мы 
говорим об электронном или виртуальном 
обучении как компоненте дистанционно-
го. При дистанционном обучении процесс 
формирования компетенций осуществля-
ется на основе образовательной среды с 
использованием современных информа-
ционных и телекоммуникационных тех-
нологий в условиях пространственной ра-
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зобщенности преподавателя и студентов. 
Но понятия дистанционного и электрон-
ного обучения не являются абсолютно си-
нонимичными, поскольку инструменты 
электронного обучения создают основу 
дистанционной работы.  

Является ли на данном этапе режим 
работы большинства учебных заведений 
дистанционным обучением в его класси-
ческом понимании? Нам представляется, 
что это не вполне так. В какой-то степени 
мы видим черты модели смешанного обу-
чения, в которой совмещены элементы 
дистанционного и традиционного (очно-
го). При ее применении часть учебной ра-
боты реализуется в привычном режиме 
посещения учебного заведения, часть ма-
териала предлагается для самостоятельно-
го освоения в удаленном режиме, парал-
лельно учащимся предоставляется воз-
можность участвовать в видеоконферен-
циях и вебинарах. С одной стороны, пре-
подаватель имеет определенную возмож-
ность осуществлять контроль над темпом 
и способами освоения учебного материа-
ла, частично определять место и время 
занятий, с другой стороны, студенты не 
лишены возможности самостоятельно ор-
ганизовывать свою учебную деятельность. 
Однако, пытаясь придерживаться распи-
сания в формате очного обучения для 
проведения занятий, мы, скорее, реализу-
ем модель онлайн обучения, сочетая ее с 
элементами дистанционного образования. 
Бесспорно, это значительно повышает во-
влеченность участников педагогического 
взаимодействия в учебный процесс, но и 
создает повышенную нагрузку как для 
студентов, так и для преподавателей. 
Преподаватель при такой модели органи-
зации работы вынужден подготовить ма-
териал для онлайн-занятий, возможно, на 
совершенно новых для него платформах, 
разработать продуманную систему трени-
ровочных и тестовых заданий для дистан-
ционного освоения студентами, а также 
уделить значительное время проверке 
студенческих работ и осуществлению об-
ратной связи. Студенты же обязаны при-
сутствовать и на онлайн-уроках, и выпол-
нять в регламентированные сроки весь 
объем самостоятельной работы. Стоит ли 

говорить, что такая нагрузка зачастую 
становится непосильной.  

В нынешних обстоятельствах нам 
представляется целесообразным говорить 
о вариантах реализации дистанционного 
обучения с позиции формы взаимодейст-
вия участников процесса обучения и их 
разумном сочетании. 

В ситуации, когда преподаватель и 
студенты одновременно участвуют в про-
цессе обучения, мы можем говорить о 
синхронном дистанционном обучении. Его 
наиболее явными примерами могут слу-
жить вебинары, видеоконференции с ис-
пользованием Zoom, Skype и подобных 
ресурсов, а также общение в онлайн-ча-
тах. Все участники процесса находятся в 
некотором виртуальном пространстве и 
имеют возможность участвовать в обмене 
информацией в режиме реального време-
ни и получать обратную связь от препода-
вателя и одногруппников, если мы имеем 
дело с групповым форматом работы. 

Асинхронное дистанционное обучение 
имеет место, когда контакт между студен-
том и преподавателем осуществляется с 
определенной задержкой во времени. 
Здесь преподаватель несет ответствен-
ность за отбор, структурирование и под-
готовку учебного материала, студенты, 
получив доступ к нему, приступают к 
учебе в удобное для себя время. В качест-
ве примера можно привести курсы на базе 
различных электронных систем обучения, 
а также блоги, скринкасты, подкасты.  

Комбинированное обучение представ-
ляет собой синтез приведенных выше 
форм, сочетание синхронного и асин-
хронного. Доля каждого компонента зави-
сит от цели обучения в целом и цели каж-
дого конкретного этапа учебного взаимо-
действия. Гибкость данного подхода по-
зволяет предоставить обучаемым боль-
шую свободу в освоении материала или 
мобилизовать их деятельность, если это 
необходимо, тем самым значительно по-
вышая эффективность учебного процесса.  
Данный подход нам представляется наи-
более целесообразным в нынешней ситуа-
ции. Более того, его элементы мы сможем 
перенести в учебный процесс по возвра-
щению к очному обучению после снятия 



О.В. Налиткина, С.А. Бугаева, Л.Е. Прохорова 

 

103 

ограничительных мер.  
Бесспорно, процесс получения обра-

зования будет претерпевать изменения. В 
педагогическом сообществе есть мнения, 
что дистанционное образование станет 
самостоятельной формой обучения наряду 
с очной, заочной и очно-заочной [3]. В 
любом случае, положительный опыт педа-
гогического взаимодействия, полученный 
во время удаленной работы, будет полез-
ным. Нам представляется возможным 
рост доли вебинаров, консультаций в 
формате видеоконференций, бизнес-симу-
ляций. Мероприятия, связанные с прове-
дением контроля усвоения материала и 
сформированности соответствующих ком-
петенций, также могут частично осущест-
вляться в дистанционном формате. Неко-
торые педагогические приемы, как, на-
пример, «перевернутый класс» (flipped 
classroom), когда презентация материала в 
формате видеолекции отводится на само-
стоятельную работу студентов, а затем 
работа в режиме реального времени по-
свящается выполнению тренировочных 
упражнений и общению студентов и пре-
подавателя, имеют, на наш взгляд, боль-

шой потенциал. Вероятнее всего, мы дви-
жемся к модели смешанного обучения, и 
опыт применения дистанционных техно-
логий станет хорошей основой для ее во-
площения.  
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