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The article considers and analyzes modern computer telecommunications 
and technologies of education which are capable to teach students in the frame of 
distance learning more effectively. 

В статье рассмотрены и проанализированы современные 
компьютерные телекоммуникации и технологии образования, способные 
наиболее эффективно обеспечить передачу знаний в рамках дистанционного 
обучения. 

В современном мире на дистанционную форму обучения специалисты 
по стратегическим проблемам образования сделали огромную ставку, 
поскольку результаты общественного прогресса, ранее сосредоточенные в 
техносфере сегодня концентрируются в инфосфере. Наступила эра 
информатики. Переживаемую фазу ее развития можно характеризовать как 
телекоммуникационную. Это фаза общения, фаза трансфера информации и 
знаний. Обучение и работа сегодня – синонимы: профессиональные знания 
стареют очень быстро, поэтому необходимо их постоянное 
совершенствование.  

Системы дистанционного образования (СДО) дают равные 
возможности школьникам, студентам, гражданским и военным 
специалистам, безработным в любых районах страны и за рубежом 
реализовать права человека на образование и получение информации. 
Именно эта система может наиболее адекватно и гибко реагировать на 
потребности общества и обеспечить реализацию конституционного права на 
образование каждого гражданина страны. СДО соответствуют логике 
развития системы образования и общества в целом, где во главу угла 
ставятся потребности каждого отдельного человека. Исходя из 
вышеизложенного, выбранная тема является актуальной. 

Термин «дистанционное обучение» означает такую организацию 
учебного процесса, при которой преподаватель разрабатывает учебную 
программу, главным образом базирующуюся на самостоятельном обучении 
студента. Такая среда обучения характеризуется тем, что учащийся в 
основном, зачастую совсем отделен от преподавателя в пространстве или во 
времени, в то же время, студенты и преподаватели имеют возможность 
осуществлять диалог между собой с помощью средств телекоммуникации. 
Дистанционное обучение позволяет учиться жителям регионов, где нет иных 
возможностей для профессиональной подготовки или получения 
качественного высшего образования, нет университета нужного профиля или 
преподавателей требуемого уровня квалификации. 

С середины 70-х годов во многих странах стали появляться учебные 
заведения нового типа, называемые «открытый», «дистанционный» 
университет; «электронный», «виртуальный» колледж. Они имеют 
оригинальную организационную структуру, используют своеобразный набор 
педагогических приемов, экономических механизмов функционирования.  

Важно обратить внимание на основные типы технологий, применяемых 
в учебных заведениях нового типа. В качестве первого фактора 



(интегрированной характеристики) университета дистанционного обучения 
рассматривается тип используемых в учебном процессе информационных 
технологий. При этом необходимо подчеркнуть два важных аспекта.  

Во-первых, такая очередность рассмотрения факторов вовсе не означает 
присвоение наивысшего приоритета технологии в организации учебного 
процесса. Как бы мощны и совершенны ни были технологические 
применения, они должны служить образовательным (педагогическим) целям, 
а не наоборот. Но с другой стороны, нельзя и недооценивать роль новых 
информационных технологий, которые зачастую предлагают качественно 
новые возможности реализации образовательного процесса.  

Во-вторых, приведенный ниже перечень основных технологий, 
применяемых в университетах дистанционного обучения, конечно же не 
означает, что какая-то конкретная модель должна характеризоваться 
применением лишь одной из них. Мультимедиа-подход, основанный на 
использовании нескольких взаимодополняющих информационных 
технологий, представляется наиболее эффективным в области образования.  

Используемые сегодня технологии дистанционного образования можно 
разделить на три большие категории:  

− неинтерактивные (печатные материалы, аудио-, видео-носители),  
− средства компьютерного обучения (электронные учебники, 

компьютерное тестирование и контроль знаний, новейшие средства 
мультимедиа),  

− видеоконференции – развитые средства телекоммуникации по 
аудиоканалам, видеоканалам и компьютерным сетям.  

Средства оперативного доступа к информации по компьютерным сетям 
придали качественно новые возможности дистанционному обучению. В 
Российской высшей школе они активно развиваются в виде применения 
электронных учебников и технологии обмена текстовой информацией с 
помощью асинхронной электронной почты.  

Развитые средства телекоммуникации, использование спутниковых 
каналов связи, передача упакованного видеоизображения по компьютерным 
сетям только совсем недавно стали применяться в практике дистанционного 
образования. Это связано с отсутствием развитой инфраструктуры связи, 
высокой стоимостью каналов связи и используемого оборудования.  

Видеокассеты – это уникальное средство для дистанционного обучения 
практически по любой дисциплине. Не требуя больших расходов на 
тиражирование учебных видеоматериалов, видеомагнитофон получил 
широкое распространение во всех странах. Видеокассеты используются 
обычно как компоненты наборов учебных материалов, частично заменяя 
традиционные лекции.  

Электронная почта экономически и технологически является наиболее 
эффективной технологией, которая может быть использована в процессе 
обучения для доставки содержательной части учебных курсов и обеспечения 
обратной связи обучаемого с преподавателем. В то же самое время она имеет 
ограниченный педагогический эффект из-за невозможности реализации 



"диалога" между преподавателем и студентами, принятого в традиционной 
форме обучения. Однако, если студенты имеют постоянный доступ к 
персональному компьютеру с модемом и телефонному каналу, электронная 
почта позволяет реализовать гибкий и интенсивный процесс консультаций.  

Оперативный доступ к разделяемым информационным ресурсам 
позволяет получить интерактивный доступ к удаленным базам данным, 
информационно-справочным системам, библиотекам при изучении 
конкретной дисциплины. Данный режим доступа ONLINE позволяет в 
течение секунд осуществить передачу необходимого учебного материала, 
компьютерных программ при помощи компьютерных систем, а также из 
локальных узлов сети Internet, общее количество которых в мире превышает 
1,25 миллионов[1].  

Видеоконференции с использованием компьютерных сетей 
предоставляют возможность организации самой дешевой среднего качества 
видеосвязи. Данный тип видеоконференций может быть использован для 
проведения семинаров в небольших (5–10 человек) группах, индивидуальных 
консультаций, обсуждения отдельных сложных вопросов изучаемого курса. 
Помимо передачи звука и видеоизображения компьютерные 
видеоконференции обеспечивают возможность совместного управления 
экраном компьютера: создание чертежей и рисунков на расстоянии, передачу 
фотографического и рукописного материала.  

Видеоконференции по цифровому спутниковому каналу с 
использованием видеокомпрессии совмещают высокое качество 
передаваемого видеоизображения и низкую стоимость проведения 
видеоконференции (более чем на два порядка меньше, чем при 
использовании обычного аналогового телевизионного сигнала). Эта 
технология может оказаться эффективной при относительно небольшом 
объеме лекций (100–300 часов в год) и большом числе обучаемых 
(1000–5000 студентов) для проведения обзорных лекций, коллективных 
обсуждений итогов курсов и образовательных программ.  

В конце восьмидесятых годов в России технологии, необходимые для 
дистанционного обучения, были либо не развиты, либо отсутствовали 
вообще. Преподавание в институтах основывалось на печатных изданиях, 
для развития тематики использовались заранее записанные программы, реже, 
телевизионные передачи в прямом эфире. Сегодня некоторые из новых 
информационных технологий становятся доступны для налаживания 
дистанционного обучения. Практически все они основаны на цифровых 
методах обработки информации и охватывают спектр от программ 
гипермедиа, которые позволяют студенту самому управлять используемой 
информацией, до разнообразных систем баз данных доступных через 
глобальные компьютерные сети.  

Важным интегрированным фактором типологии дистанционных 
университетов является совокупность используемых в учебном процессе 
педагогических методов и приемов дистанционного образования. Выбрав в 



качестве критерия способ коммуникации преподавателей и обучаемых, эти 
методы (приемы) можно классифицировать следующим образом: 

1. Методы обучения посредством взаимодействия обучаемого с 
образовательными ресурсами при минимальном участии преподавателя и 
других обучаемых (самообучение). Для развития этих методов характерен 
мультимедиа подход, когда при помощи разнообразных средств создаются 
образовательные ресурсы: печатные, аудио-, видео-материалы, и что 
особенно важно для электронных университетов – учебные материалы, 
доставляемые по компьютерным сетям. Это прежде всего:  

− интерактивные базы данных;  
− электронные журналы;  
− компьютерные обучающие программы (электронные учебники).  
В интерактивных базах данных систематизируются массивы данных, 

которые могут быть доступны посредством телекоммуникаций. Используя 
эти ресурсы разработчики курсов, например, могут поддерживать локальные 
базы данных как для студентов, так и для преподавателей. Другим решением 
является предоставление доступа к внешним базам данных. Число баз 
данных, доступных через компьютерные сети быстро растет.  

Электронные журналы представляют собой периодические издания, 
которые распространяются среди подписчиков через компьютерные сети. 
Они становятся все более важным источником получения информации и 
обучения.  

Компьютерные обучающие программы представляют собой 
программное обеспечение, которое может использоваться на удаленном 
компьютере через компьютерную сеть. Сеанс связи с удаленным 
компьютером может осуществляться при помощи, например, модемной связи 
или услуг в Internet.  

2. Методы индивидуализированного преподавания и обучения, 
для которых характерны взаимоотношения одного студента с одним 
преподавателем или одного студента с другим студентом (обучение «один к 
одному»). Эти методы реализуются в дистанционном образовании в 
основном посредством таких технологий, как телефон, голосовая почта, 
электронная почта. Развитие теленаставничества (система «тьюторов»), 
опосредованного компьютерными сетями, является важным компонентом 
учебного процесса в электронных университетах.  

3. Методы, в основе которых лежит представление студентам 
учебного материала преподавателем или экспертом, при котором 
обучающиеся не играют активную роль в коммуникации (обучение «один к 
многим»).  

Эти методы, свойственные традиционной образовательной системе, 
получают новое развитие на базе современных информационных технологий. 
Так, лекции, записанные на аудио- или видеокассеты, читаемые по радио или 
телевидению, дополняются в современном дистанционном образовательном 
процессе так называемыми «э-лекциями» (электронными лекциями), т.е. 
лекционным материалом, распространяемым по компьютерным сетям с 



помощью систем досок объявлений (BBS). Э-лекция может представлять 
собой подборку статей или выдержек из них, а также учебных материалов, 
которые готовят обучающихся к будущим дискуссиям. На базе технологии 
электронной доски объявлений развивается также метод проведения учебных 
электронных симпозиумов, представляющих собой серию выступлений 
нескольких авторитетов («первых спикеров»).  

Одним из первых примеров интерактивных симпозиумов является 
Бангкокский Проект, организованный в преддверии 16-й Всемирной 
конференции ICDE по дистанционному образованию (ноябрь 1992 года). 
Шесть широко известных ученых добровольно выступили в роли «первых 
спикеров», каждый из которых представил информацию размером в 5–7 
экранов, и предложил вопросы для обсуждения по одной из 6 тем.  

4. Методы, для которых характерно активное взаимодействие 
между всеми участниками учебного процесса (обучение «многие ко 
многим»). Значение этих методов и интенсивность их использования 
существенно возрастают с развитием обучающих телекоммуникационных 
технологий. Иными словами, интерактивные взаимодействия между самими 
обучающимися, а не только между преподавателем и обучающимися, 
становятся важным источником получения знаний. Развитие этих методов 
связано с проведением учебных коллективных дискуссий и конференций. 
Технологии аудио-, аудиографических и видеоконференций позволяют 
активно развивать такие методы в дистанционном образовании. Особую роль 
в учебном процессе дистанционных университетов играют компьютерные 
конференции, которые позволяют всем участникам дискуссии обмениваться 
письменными сообщениями как в синхронном, так и в асинхронном режиме, 
что имеет большую дидактическую ценность [2].  

Компьютерно-опосредованные коммуникации позволяют активнее 
использовать такие методы обучения, как дебаты, моделирование, ролевые 
игры, дискуссионные группы, мозговые атаки, методы Дельфи, методы 
номинальной группы, форумы, проектные группы. Так, метод «мозговой 
атаки» представляет собой стратегию взаимодействия, позволяющую 
группам студентов эффективно генерировать идеи. Этот метод поощряет 
членов группы мыслить творчески и развивать идеи других членов группы. 
Основной целью метода мозговой атаки является создать фонд идей по 
определенной теме. При мозговой атаке исключается критицизм, 
поощряются свободные ассоциативные суждения. Процедура Дельфи 
представляет собой метод для выработки надежного консенсуса 
номинальной группы студентов посредством серии анкетных опросов. 
Термин «номинальная группа» происходит от того, что студенты только 
номинально представляют собой группу на первоначальной стадии 
генерации идей. Первоначально каждого участника такой группы просят 
сформулировать и проранжировать идеи. Затем составляется общий список 
идей обычно путем выявления идей, которые получили самый высокий 
приоритет у отдельных участников, затем вторые по значимости и т.д. до тех 
пор, пока список у каждого участника не будет исчерпан. После этого все 



приглашаются к обсуждению идей. После дискуссии проводится 
голосование, в ходе которого членов группы просят проранжировать идеи, 
которые были генерированы в ходе дискуссии.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного отметим, что мировая 
телекоммуникационная инфраструктура дает сегодня возможность создания 
систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена 
информацией, независимо от временных и пространственных поясов. Кроме 
того, современные компьютерные телекоммуникации способны обеспечить 
передачу знаний и доступ к разнообразной учебной информации наравне, а 
иногда и гораздо эффективнее, чем традиционные средства обучения. Вполне 
очевидно, что качество и структура учебных курсов, равно как и качество 
преподавания, при дистанционном обучении зачастую намного лучше, чем 
при традиционных формах обучения. Следовательно, дистанционное 
обучение вошло в XXI век как самая эффективная система подготовки и 
непрерывного поддержания высокого квалификационного уровня 
специалистов. 
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