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Аннотация: Статья посвящена проблеме использования технологий дистанционного обучения в системе выс-
шего профессионального образования. Показано, что основным достоинством этой формы обучения является 
предоставление удаленным пользователям интерфейса, который дает возможность оптимально использовать все 
функционалы информационно-образовательной среды ДО с максимальным удобством для всех участников обра-
зовательного процесса. Приводятся отличия содержания педагогической деятельности преподавателя и учебной 
деятельности студента, работающих в режиме реализации технологий дистанционного обучения, а также рассма-
триваются особенности организации учебного процесса.
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Введение. Современные требования, предъявляемые 
рынком к квалифицированной подготовке специалистов 
как к основному капиталу общества, довольно высоки. 
Перед системой образования стоит задача подготовить 
творчески мыслящего человека, владеющего исследова-
тельскими умениями и навыками, способного ориенти-
роваться в потоке научной информации и современных 
информационных технологиях, готового к постоянному 
повышению общей и профессиональной компетентно-
сти, к возможной переквалификации и переподготовке. 
И этого не могут не учитывать все типы учебных заведе-
ний, готовящие специалистов для различных отраслей. 
Поэтому обучение в течение всей жизни становится не-
обходимым и всё более значимым элементом современ-
ных образовательных систем [1]. 

Одним из высокоэффективных направлений совер-
шенствования методологии высшего образования явля-
ется использование в учебном процессе технологий дис-
танционного обучения.

Изложение основного материала. Дистанционное 
обучение (ДО) в России утвердило себя как прогрес-
сивная образовательная технология XXI века, которая 
наиболее гибко и адекватно отвечает потребностям 
общества в обеспечении доступного, качественного об-
разования и предоставляет возможность достаточно бы-
строй профессиональной переориентации, повышения 
квалификации, саморазвития на любом уровне профес-
сиональной компетенции человека, обучения его без от-
рыва от основной деятельности и места жительства. 

Дистанционное обучение в своем развитии прошло 
несколько этапов: 

• на первом этапе осуществлялась организация фор-
мы обучения по схеме «преподаватель - несколько уче-
ников»; при такой форме обучения использовались та-
кие средства связи как: обычная почта, телефон, персо-
нальные компьютеры;

• второй этап связан с появлением локальных сетей 
и усовершенствованием средств связи. В этом случае 
форма обучения отвечает следующей схеме: «педагог 
- множество учеников». Этому этапу характерно появ-
ление видео- и аудиокассет, обучающих компьютерных 
программ и т.д;

• третий этап развития ДО связан с использованием 
глобальных сетей; использование Интернета в обуче-
нии стало альтернативой традиционному образованию и 
имеет по сравнению с ним ряд преимуществ.

Основным достоинством этой формы обучения 
является предоставление удаленным пользователям 
интерфейса, который дает возможность оптимально 
использовать все функционалы информационно-об-
разовательной среды ДО с максимальным удобством 
для всех участников образовательного процесса.  
Модульность, динамичность, адаптивность, непрерыв-
ность, креативность, открытость являются основные 
принципами системы ДО.

Дистанционное обучение базируется на преиму-
щественно самостоятельном получении необходимого 
объёма и требуемого качества знаний и одновременно 
предусматривает использование широкого спектра как 
традиционных, так и новых информационных техноло-
гий [2].

Использование технологий ДО позволяет обучаю-
щимся приобрести не только новые информационные 
компетенции, необходимые каждому профессионалу 
для успешного функционирования в любой деятельно-
сти, но и пополнить перечень навыков и компетенций, 
относящихся к социально значимым, определяющим 
дальнейшую успешность человека во всех сферах его 
жизнедеятельности, а также стать активным субъектом 
образовательного процесса [3]. Наиболее существенны-
ми в этом списке являются следующие:

- умение принимать решения, делать осознанный вы-
бор и нести за него ответственность;

- умение самостоятельно планировать деятельность;
- умение эффективно организовывать деятельность, 

ориентируя ее на конечный результат;
- умение работать в информационном пространстве: 

отбирать информацию в соответствии с темой, структу-
рировать и использовать адекватно поставленной зада-
че;

- навык презентации результатов деятельности с ис-
пользованием различных информационных технологий;

- навык рефлексии, способствующий успешному 
функционированию субъекта в любой деятельности;

- навык самообразования.
Успешность дистанционного обучения зависит от 

эффективной организации обучения и качества исполь-
зуемых материалов, а также руководства процессом и 
мастерства участвующих в нем педагогов. В этих ус-
ловиях происходят существенные изменения в препо-
давательской деятельности. В качестве первостепенных 
можно отметить следующие изменения: 

- усложнение деятельности по разработке курсов; 
- необходимость специальных навыков и приемов 

разработки учебных курсов; 
- усиление требований к качеству учебных матери-

алов; 
- возрастание роли обучаемого в учебном процессе; 
- возможность обратной связи преподавателя с каж-

дым обучающимся [4, 5]. 
В настоящее время, пока, преобладает примитивный 

подход к созданию курсов дистанционного обучения. 
Например, предлагаемые дистанционные курсы за ред-
ким исключением имеют следующую схему проведе-
ния: студенту пересылают материал, он его изучает, вы-
полняет предлагаемые контрольные задания и отсылает 
их обратно. Дистанционные преподаватели или разра-
ботчики дистанционных курсов обычно предлагают для 
обучения свои учебники или лекции, переведённые в 
электронную форму без принципиальных структурных, 
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содержательных и целевых изменений, а вся технология 
обучения состоит в том, что ученики должны изучить 
этот материал, воспользовавшись при этом телеком-
муникационными сетями. В результате формируется 
репродуктивная методика дистанционного обучения, 
имеющая те же негативные последствия, что и соответ-
ствующая методика очного обучения. 

Наряду с традиционными учебными материалами 
эффективнее будет осуществляться дистанционное обу-
чение при наличии электронной версии курса. Если курс 
предназначен действительно для обучения, т.е. для вза-
имодействия преподавателя и обучаемого, то соответ-
ственно и требования к организации такого курса, прин-
ципы отбора и организации, структурирования матери-
ала определяется особенностями этого взаимодействия. 
Если курс предназначен для самообразования (а таких 
курсов на серверах Internet подавляющее большинство), 
то отбор материала и его структурирование и организа-
ция будут существенно иные [6]. При этом необходимо 
учитывать, с одной стороны, общедидактические прин-
ципы создания обучающих курсов, требования, дикту-
емые психологическими особенностями восприятия 
информации с экрана и на печатной основе (поскольку 
любой текст может быть выведен с помощью принте-
ра на бумагу), эргономические требования. А с другой, 
максимально использовать возможности, которые пре-
доставляют программные средства телекоммуникацион-
ной сети и современных информационных технологий.

Увеличение доли самостоятельной работы обучаю-
щихся требует создания специфичного учебно-методи-
ческого обеспечения, а также современных учебно-ме-
тодических комплексов, позволяющим каждому студен-
ту построить свою траекторию обучения [7]. Обычные 
учебники сложно использовать при дистанционном обу-
чении, так как они не эффективны для самостоятельного 
изучения дисциплины. Учебные материалы, представля-
емые с помощью компьютера, должны иметь иную ор-
ганизацию и структуру. Среди множества электронных 
форм представления учебных материалов, основанных 
на компьютерных средствах, наиболее важными явля-
ются интерактивные мультимедиа курсы [6].

Мультимедиа курсы рассматриваются как комплекс-
ные средства, сочетающие в себе теоретическую, прак-
тическую и контролирующую части, позволяющие осу-
ществлять непрерывный дидактический цикл, а также 
как целостные средства обучения, интегрирующие ди-
дактические, методические, эргономические, психоло-
го-педагогические особенности обучения.

Создание мультимедиа курсов позволяет решить ряд 
проблем, возникающих при преподавании естествен-
нонаучных дисциплин с применением технологий дис-
танционного обучения. Так, преподавание естествен-
нонаучных дисциплин невозможно без использования 
наглядного материала. Средства наглядности являют-
ся обязательными элементами в учебном процессе. 
Дополняя теоретическую информацию и раскрывая ее 
содержание, они помогают обеспечить углубленное, 
расширенное понимание и усвоение информации [6]. 

Реализация технологий ДО в условиях рейтингового 
оценивания позволяет студентам очной и заочной фор-
мы обучения управлять образовательным процессом, 
корректирую самостоятельное прохождение курсов и 
модулей [8].

 Технологии ДО позволяют студентам, активно уча-
ствующим в научно-исследовательской работе [9], дис-
танционно участвовать в конференциях, конкурсах, вы-
ставках, общаться на научных форумах и удалённо об-
мениваться результатами своей работы.

Вывод. Таким образом, анализ основных педагогиче-
ских методов современного образования, основанного 
на компьютерных и телекоммуникационных технологи-
ях и используемых в ДО, показывает, что содержание 
педагогической деятельности в новой образовательной 
системе существенно отличается от традиционной. 

Во-первых, значительно усложняется деятельность 
по разработке курсов, поскольку быстро развивается ее 
технологическая основа. Она требует от преподавателя 
развития специальных навыков, приемов педагогиче-
ской работы. Кроме того, современные информацион-
ные технологии выдвигают дополнительные требования 
к качеству разрабатываемых учебных материалов в ос-
новном из-за открытости доступа к ним как большого 
числа обучаемых, так и преподавателей и экспертов, что 
в сущности усиливает контроль за качеством этих мате-
риалов. 

Во-вторых, особенность современного педагогиче-
ского процесса состоит в том, что в отличие от тради-
ционного образования, где центральной фигурой явля-
ется преподаватель, центр тяжести при использовании 
новых информационных технологий постепенно пере-
носится на студента, обучающегося, который активно 
строит свой учебный процесс, выбирая определенную 
траекторию в развитой образовательной среде. Важная 
функция преподавателя - поддержать обучающегося в 
его деятельности: способствовать его успешному про-
движению в море учебной информации, облегчить ре-
шение возникающих проблем, помочь освоить большую 
и разнообразную информацию. 

В-третьих, предоставление учебного материала, 
предполагающее коммуникацию преподавателя и об-
учаемых, требует в современном образовании более 
активных и интенсивных взаимодействий между ними, 
чем в традиционном классе, где преобладает как бы 
обобщенная обратная связь учителя со всем классом, а 
взаимодействие учителя с отдельным учеником доволь-
но слабое. Современные коммуникационные техноло-
гии позволяют сделать такое взаимодействие намного 
более активным, но это требует от преподавателя специ-
альных дополнительных усилий. 
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современном этапе, которая способствует становлению творческой личности будущего специалиста и повышению 
качества образования.
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самостоятельная работа, творческая самостоятельность.

Введение. Изменения, происходящие в обществе, ста-
вят перед профессиональным образованием новые цели 
в вопросах подготовки специалистов. Сегодня успеш-
ность личности в профессиональном плане во многом 
определяется её творческим потенциалом. Поэтому на 
смену образованию, дававшему высокий уровень общих 
знаний, должно прийти образование, ориентированное 
на творческое развитие личности каждого обучающего-
ся [1, 2]. Возникает необходимость в решении пробле-
мы развития творческой самостоятельности студентов 
колледжа в процессе профессионального обучения и 
становления. Для решения обозначенной проблемы не-
обходима разработка современной методики организа-
ции творческой самостоятельной работы студентов на 
современном этапе, которая будет способствовать ста-
новлению творческой личности будущего специалиста 
и повышению качества образования.

Целью статьи является обобщение опыта препода-
вателя колледжа по применению в педагогической дея-
тельности методики организации творческой самостоя-
тельной работы студентов. 

Изложение основного материала. В струк туре ка-
дрового потенциала различ ных отраслей экономики вы-
пускники училищ, техникумов и колледжей со ставляют 
более 80% занятого населения. Поэтому в настоящее 
время основной задачей является укрепление положе-
ния выпускников средних профессиональных учреж-
дений на рынке труда. В связи с этим необходимо не 
только вооружить студентов некоторой суммой знаний 
и умений, но также формировать и развивать у обучаю-
щихся потребности самостоятельно приобретать знания 
[3]. Для решения такой задачи необходимо внедрение в 
учебный процесс инновационных технологий и методов 
обучения, развивающих творческую самостоятельность 
обучающихся [4].

Анализ работ ученых в области творчества [5, 6, 7 и 
др.] позволил обозначить положения, которые широко 
используются в педаго гике при разработке как теорети-
ческих, так и прикладных аспектов твор чества обучаю-
щихся всех возрастных групп:

− способностями к творчеству обладает каждый обу-
чающийся, поэтому в каждом человеке можно выделить 
творческую составляющую, которая заключается в его 
способности творить мир и себя;

− творческие способности поддаются развитию; 
− творческие качества, формируемые в процессе ов-

ладения содержанием профессионального образования, 
выступают основанием их дальнейшего развития во 
всем многообразии социальных сфер деятельности.

Отбор названных положений для нашего исследова-
ния имеет принципиальное значение, так как их реализа-
ция в образовательном процессе вуза даёт возможность 
вовлечения всех студентов в творческую деятельность, 
что особенно важно для юношеского возраста, так как 
«несомненно, в студенческом возрас те (17-25 лет) име-
ются наибольшие возможности развития...» [8]. По 
данным школы Б.Г. Ананьева [9] внутри студенческо-
го возраста динамично ме няется структура интеллекта, 
появляется более развитое чув ство индивидуальности, 
эмоциональная подвижность и в то же время более 
развитый по сравнению с подростковым возрастом са-
моконтроль, желание работать самостоятельно. Иной 
становится мера ответственности. Она повы шается и 
возникает большая соревновательность в интеллекту-
альной сфере. 

Все вышеперечисленные особенности студенческого 
возраста дают основание считать их одним из положи-
тельных факторов для творческого развития будущего 
специалиста.

Творческая самостоятельность в обучении проявля-
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