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ет такой аудитории или человека, 

которого, так или иначе, не косну-

лась бы дистанционная организа-

ция образования, как тенденции, как при-

меты нашего времени. В образовательной 

общественности существуют абсолютно 

различные интерпретации, всевозможные 

оценки данного явления. Кто-то воспри-

нимает это положительно, кто-то отрица-

тельно, кто-то считает это явление вообще 

временным. Встречаются радикальные вы-

сказывания, не все однозначно восприни-

мают дистанционное образование, и самое 

главное неодинаково оценивают перспек-

тивы его развития. 

Н 
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Дистанционное обучение в настоя-

щее время – это одна из форм предостав-

ления образовательных услуг. Образова-

тельные организации по всему миру вклю-

чились в глобальный эксперимент по пе-

реформатированию рынка образователь-

ных услуг. Вследствие этого исследование 

особенностей систем дистанционного обу-

чения и разработка методики выбора 

платформы дистанционного обучения се-

годня являются актуальными методологи-

ческими проблемами [2, c. 7]. 

Центральными критериями выбора 

платформы являются: 

 Функциональность – подразумевает 

наличие у платформы нужных опций, в 

числе которых чаты, форумы, управление 

курсами, анализ активности обучающихся;  

 Стабильность – уровень устойчиво-

сти работы при разнообразных режимах 

работы и нагрузке в зависимости от степе-

ни активности пользователей; 

 Удобство применения – один из су-

щественных параметров, влияющий на ка-

чество учебного процесса; 

 Удобство и простота – администри-

рования и обновления контента; 

 Стоимость – формируется из стоимо-

сти приобретения платформы и дальней-

шего сопровождения; 

 Масштабируемость – система должна 

быть гибкой и способной расширяться как 

в связи с приростом количества обучаю-

щихся, так и путем добавления новейших 

программ и курсов; 

 Мультимедийность – системы долж-

ны предоставлять возможность примене-

ния в качестве инструментов обучения не 

только текстовые и графические файлы, а 

также видео, аудио, 3D-графику; 

 Качество техподдержки. 

На полном основании можно перейти 

к тезаурусу современного дистанционного 

образования, к некому понятийному аппа-

рату, который необходим для описания, 

для осмысления и для проведения иссле-

дования какой-то области или сферы дея-

тельности. В любой профессии есть свой 

собственный тезаурус характерных поня-

тий, эти понятия могут звучать в равной 

степени одинаково, но в соответствующих 

областях интерпретироваться совершенно 

по-разному. 

Дистанционное образование является 

одним из главных феноменов общества, 

информационного, цифрового, общества 

потребления. Если пользоваться тем или 

иным понятием, тем или иным обозначе-

нием, то подобающим образом будет из-

меняться представление на сущность фе-

номена дистанционного образования и са-

мое важное, будет изменяться некоторое 

видение перспектив дальнейшего развития 

дистанционного образования.  

Кроме общих представлений есть и 

другие, например цифровая грамотность. 

Цифровая грамотность определяется, как 

способность применять цифровые техно-

логии, инструменты коммуникации и сети 

для поиска, анализа, формирования и 

управления информацией с целью удовле-

творения индивидуальных, образователь-

ных и профессиональных потребностей, 

сотрудничества и совместного труда в 

цифровой среде, учитывая основные прин-

ципы информационной безопасности, а 

также этические и правовые нормы работы 

с информацией. Цифровая грамотность – 

это базовая характеристика, является тем, 

что обладатель цифровой грамотности 

полноценно функционирует в рамках со-

временного общества [1, с. 63].  

Раньше очень много уделялось вни-

мания различным образовательным ини-

циативам формирования цифровой гра-

мотности особенно у представителей по-

коления до цифровой эпохи. Это были 

высшие народные школы, всевозможные 

компьютерные курсы, курсы информаци-

онно-коммуникативной грамотности для 

разных категорий населения, в том числе 

для представителей старшего поколения. 

Это были инициативы, сконцентрирован-

ные на обеспечение цифровой грамотно-

сти, для того чтобы человек вне зависимо-

сти от того сколько ему лет, чем он зани-

мался или чем занимается и каков его ста-

тус, не ощущал себя забытым. Мог вос-

пользоваться возможностями, которые в 

качестве собственного базового условия 
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рассчитывают обладать цифровой грамот-

ностью. 

Необходимо конкретизировать, что 

входит в цифровую грамотность, это: 

1. Информационная грамотность; 

Базовые компетенции поиска анализа, со-

здания и управления, необходимые для ра-

боты с информацией и решения задач в 

цифровой среде. 

2. Вычислительная грамотность; 

Совокупность мыслительных актов и при-

емов, оформленных в виде алгоритма, в 

результате осуществления которого про-

исходит решение определенной задачи. 

3. Коммуникационная грамотность; 

Навыки общения в цифровой среде с со-

блюдением норм и правил сетевого этике-

та, способность распоряжаться репутацией 

и идентичность в цифровой среде. 

4. Техническая грамотность; 

Набор общих знаний и умений по работе и 

применению цифровых устройств (прило-

жений, сервисов, инструментов) вне зави-

симости от платформы или интерфейса для 

решения поставленной задачи.  

5. Цифровая безопасность.  

Знание и соблюдение практик без-

опасности работы в цифровой среде с уче-

том правовых норм, осведомленность о 

влиянии цифровых технологий на соци-

альное благополучие. Вариация структуры 

цифровой грамотности представлена на 

(рис. 1). 

Рассмотрим более подробно, что 

входит в тот или иной аспект цифровой 

грамотности (табл. 1) [3, с. 44]. 

 
Рис. 1. Вариация структуры цифровой грамотности 

 

Информационно-образовательное 

пространство можно представить как про-

странство реализации личностных транс-

формаций людей в образовательных целях 

на основе применения современных ин-

формационных и телекоммуникационных 

технологий, усиливающаяся роль которых 

в организации образовательной деятельно-

сти определяет актуальные задачи кон-

струирования и структурирования инфор-

мационно-образовательного пространства 

города, области государства в целом. 
 

Таблица 1. Содержание цифровой грамотности 

Информационная 

грамотность 

Знания Навыки Установки 

Понимание роли и сте-

пени влияния инфор-

мации на жизнь чело-

века 

Умение находить ин-

формацию на разных 

ресурсах 

Понимание пользы и 

вреда информации 

Компьютерная гра-

мотность 

Понимание техниче-

ских составляющих 

компьютера 

Легкость в использова-

нии цифровых 

устройств вне зависи-

Понимание «предназна-

чения» компьютера и 

целей его использования 
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мости от платформы 

(интерфейса) 

Медиа грамотность 

Применение многооб-

разия источников ин-

формации, форм и ка-

налов ее распростране-

ния 

Умение искать новости 

в разных источниках, 

проверять их полноту и 

достоверность 

Критическое отношение 

к информационным со-

общениям, новостям 

Коммуникативная 

грамотность 

Понимание отличия 

цифровых коммуника-

ций от живого общения 

Умение использовать 

современные средства 

коммуникаций (соци-

альные сети, мессен-

джеры) 

Осознание наличия осо-

бой этики и норм обще-

ния в цифровой среде 

Отношение к техно-

логическим иннова-

циям 

Понимание технологи-

ческих трендов 

Готовность работать с 

новыми и современны-

ми технологиями (при-

ложениями, гаджетами) 

Понимание пользы тех-

нологических инноваций 

как для развития обще-

ства, так и себя лично 

 

Стержневым понятием является 

электронный образовательный ресурс. Это 

средство, реализующее возможности 

средств информационно-

коммуникативных технологий ориентиро-

ванно на достижение следующих целей: 

 предоставление учебной информации 

с привлечением средств технологии муль-

тимедиа; реализация обратной связи с 

пользователем при интерактивном взаимо-

действии; 

 осуществления контроля результатов 

обучения и продвижения в учении; 

 автоматизацию процессов информа-

ционно-методического обеспечения учеб-

но-воспитательного процесса и организа-

ционного управления учебным заведени-

ем. 

Следующее понятие, которое тесно 

связано с понятием электронного образо-

вательного ресурса, это цифровой образо-

вательный ресурс. Цифровые образова-

тельные ресурсы – это представленные в 

цифровой форме фотографии, видеофраг-

менты, статические и динамические моде-

ли, объекты виртуальной реальности и ин-

терактивного моделирования, картографи-

ческие материалы, звукозаписи, символь-

ные объекты и деловая графика, текстовые 

документы и другие учебные материалы, 

необходимые для организации учебного 

процесса. 

Информационно-образовательная 

технология – процесс получения знаний, 

построенный не на общении с педагогом, а 

на использовании новейших методик и 

приемов, основанных на применении ком-

пьютерных, аудио и видеотехнических 

средств. Цифровые технологии в образо-

вании – это способ организации современ-

ной образовательной среды, основанный 

на цифровых технологиях [4, с. 79-81].  

Проведем анализ истории развития 

дистанционного образования в России и 

мире. В массиве опыта использования 

средств дистанционного обучения, со всей 

очевидностью, могут быть выделены три 

этапа: 

1. Исторический этап (до весны 2020 

года);  

2. Этап «обвальной» дистантизации 

(весна 2020 – осень 2020 г.); 

3. Заря эры тотальной цифровизации 

(осень 2020 г. – настоящее время); 

Любой из выделенных этапов харак-

теризуется характерным подходом к 

осмыслению и отношением к применению 

средств дистанционного обучения.  

Какова эволюция дистанционного 

образования и глобальные тенденции раз-

вития современного образования. Каковы 

тенденции для мирового образовательного 

пространства? Это повсеместное ориенти-

рование большинства стран на переход от 

элитного образования к высококачествен-

ному образованию для всех. Существенное 

распространение новаций при сохранении 

сформировавшихся национальных тради-
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ций и национальной идентичности страны 

и регионов. Значительный рост в мировом 

образовании гуманитарной составляющей 

за счет введения научных и учебных дис-

циплин, ориентированных на человека, 

политологии, психологии, социологии, 

культурологии, экологии, эргономики. 

Углубление межгосударственного сотруд-

ничества в области образования, зависяще-

го от потенциала национальной системы 

образования и от степени равенства усло-

вий партнерства государств и отдельных 

участников.  

Все эти тенденции напрямую сопря-

гаются с дистанционным образованием. 

Дистанционное образование в данном слу-

чае раскрывает новые перспективы и но-

вые возможности. Тенденциями развития 

образования XXI века являются: 

1. Гуманизация образования как ко-

ренной поворот от его технократической 

цели (обеспечение производства кадрами, 

их адаптация к потребностям производ-

ства) к гуманистическим целям становле-

ния и развития личности, организации 

условий для ее самореализации; 

2. Демократизация образования как 

переход от строгой централизован-ной и 

единообразной системы организации обу-

чения к созданию условий и возможностей 

для любого учебного заведения, каждого 

учителя, каждого педагога, учащегося и 

студента наиболее полно обнаружить соб-

ственные возможности и способности; 

3. Опережающее развитие общего и 

профессионального образования личности 

по отношению к степени развития произ-

водства, его техники и технологии; 

4. Стремление к беспрерывному об-

разованию как переход от конструк-ции 

«образование на всю жизнь». 

Дистанционное образование делает 

образование для многих доступным. 

Воздействие дистанционного образо-

вания на всевозможные сегменты, класте-

ры и подсистемы образовательных систем 

современности можно представить в виде 

модели информационно-образовательного 

пространства (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Модель информационно-образовательного пространства 

 

 

Информационно-образовательное пространство 

ИК – создание и доступ Информационный 

образовательный  

ресурс 

Объекты ИОП и связи  

между ними 

И
О

 д
ея

т.
 

И
О

 д
ея

т.
 

ИК – запрос и исполн. 
Объекты ИОП служебный 

персонал 

Субъекты ИОП – 

контингент  

пользователь 

Цели, задачи, результат информационно-образовательной деятельности 
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Перспективами дистанционного об-

разования в контексте глобальной цифро-

визации является появление федерального 

проекта «Цифровая образовательная сре-

да», которая является частью приоритет-

ного национального проекта «Цифровая 

экономика России», сроки реализации 

данного федерального проекта с 

01.01.2019 – 30.12.2024 г. [5]. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что при оценке актуальных задач ди-

станционного образования на ближайшее и 

отдаленное будущее отказываться от ди-

станционного обучения Россия не наме-

ренна. Спрос на данный вид услуг еже-

дневно растет. Сегодня около 25% уча-

щихся осваивает выбранную профессию 

«на расстоянии». 
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