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ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Деятельностный поДхоД в исслеДовании 
Дистанционного образования

е.в. грязнова, и.л. Матяева

информатика, экономика, социология и др.), но и 
универсальная философская методология. Речь 
идет о сложном социально-техническом объекте, 
где система «Человек — машина» играет ключе-
вую роль.

Иначе говоря, исследуя дистанционное обра-
зование, следует говорить о создании единого на-
учного направления, имеющего:
А)  предметологию — определение и обоснова-

ние своего предмета, 
Б)  терминологию — разработка своего категори-

ального аппарата,
В)  методологию — определение своих методов 

исследования,
Г)  номологию — выявление законов своеи�  пред-

метнои�  значимости, 
Д)  праксиологию — определение своеи�  практи-

ческои�  значимости.
В даннои�  статье мы рассмотрим возможность 

применения деятельностного подхода как одного 

Исследование дистанционного образова-
ния как феномена ведется сегодня практи-
чески во всех областях научного знания. В 
самом общем виде научные направления 

исследования дистанционного образования мож-
но разделить на две большие группы — информа-
ционно-техническое и социально-гуманитарное. 
Если в информационно-техническом направлении 
решаются проблемы информационного контента 
и техническои�  реализации даннои�  формы образо-
вания, то в социально-гуманитарном направлении 
круг проблем достаточно широк. Можно выделить 
основные из них: философские, правовые, эконо-
мические, социологические, психологические и пе-
дагогические.

Логика изучения любого социального явления 
подсказывает, что для системного и целостного 
представления изучаемого объекта необходим не 
только методологическии�  инструмент частных на-
учных и общенаучных дисциплин (в нашем случае: 

Аннотация. В данной статье мы рассмотрим возможность применения деятельностного подхода как одного 
из методов в исследовании феномена дистанционного образования в рамках научного направления «Актуальные 
проблемы дистанционного образования». Для системного и целостного представления изучаемого социального 
объекта необходим не только методологический инструмент частных научных и общенаучных дисциплин, но и 
универсальная философская методология, т.к. речь идет о сложном социально-техническом объекте, где систе-
ма «Человек – машина» играет ключевую роль.
В исследовании применяется деятельностный подход как элемент многоуровневой концепции методологическо-
го знания, относящийся к философским методам исследования. Применение деятельностного подхода позволило 
раскрыть структуру дистанционного образования, понять его специфику. Именно деятельностный подход дает 
возможность увидеть, что в современном обществе появляется новый социальный феномен – дистанционное 
образование, как особый вид деятельности, особый вид социальных отношений, как особый социальный инсти-
тут. Это, в свою очередь, позволяет говорить о том, что в научном направлении, исследующем дистанционно-
го образование, необходимо учитывать как многокомпонентность, так и многоаспектность данного явления. 
Предметология, терминология, методология, номология и праксиология научного направления, изучающего ак-
туальные проблемы дистанционного образования должны формироваться на базе информационно-технических 
и социально-гуманитарных направлений исследования, где деятельностный подход должен выполнять интегри-
рующую методологическую функцию как базовый, философский метод исследования.
Ключевые слова: дистанционное образование, компьютерный квазизубъект, тьютор, электронный контент, 
информационное общество, информационное взаимодействие, деятельностный подход, информационная обра-
зовательная среда, инфосреда, информационная деятельность.
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бор средств деятельности не задан биологически), 
непредсказуемая избирательность, уникальность4. 
Во всех случаях в понимании субъекта следует ис-
ходить из диалектики социального и индивиду-
ального: общество выступает в качестве субъекта 
через деятельность индивидов, индивид выступа-
ет в качестве субъекта как представитель обще-
ства. Для нас является принципиальным тот факт, 
что субъект взаимодеи� ствия, а, следовательно, и 
дистанционного образования может быть не яв-
ным5, а обозначать роль даже неодушевленного 
предмета в сфере человеческои�  деятельности. В 
современных концепциях дистанционного образо-
вания введено понятие субъекта педагогического 
процесса — тьютора, т. е. преподавателя, работаю-
щего на расстоянии.

Мы подошли к тому, что в дистанционном об-
разовании возможно существование как минимум 
двух реальных субъектов и возможен вариант, когда 
один из них будет не явным, т. е. будет являться мо-
делью субъекта или же продуктом его деятельно-
сти — «квазисубъектом». Это значит, что реальныи�  
субъект может вступать во взаимодеи� ствия и с ком-
пьютерными формами субъективности, и сами эти 
«квазисубъекты» могут вступать во взаимодеи� ствие 
между собои� . Теория компьютерного квазисубъекта, 
где раскрываются различные виды такого взаимо-
деи� ствия, представлена в работах Е. В. Грязновои� 6.

Если обратиться к различным аспектам изуче-
ния дистанционного образования, то можно сфор-
мулировать ряд проблем, требующих научного 
осмысления и решения. Например, в информаци-
онно-техническом направлении — создание и реа-
лизация моделеи�  субъекта образовательного про-
цесса максимально приближенных к реальному 
субъекту; в психологическом — психологические 
особенности дистанционных форм коммуникации 
в образовательном процессе; в социологическом — 
формирование социальных структур при реализа-
ции дистанционного образования и т.д.

Объект дистанционного образования — это 
объект образовательнои�  деятельности, т. е. то, на 
что эта деятельность направлена. Для активного 
субъекта в качестве объекта выступает информа-
ция, знание, электронныи�  контент и т.д.

4 Каган М.С. Мир общения. М., 1988. С. 92–97.
5 Там же. С. 99.
6 Грязнова Е.В. Информационная реальность и социум. 
Н.Н.: ННГАСУ, 2010.

из методов в исследовании феномена дистанци-
онного образования в рамках научного направ-
ления «Актуальные проблемы дистанционного 
образования».

В силу того, что аспектов изучения дистанци-
онного образования достаточно много, его сущ-
ность и природу определить однозначно доволь-
но сложно. Анализ существующих определении�  
дистанционного образования показывает, что его 
можно интерпретировать и как комплекс образо-
вательных услуг, и как совокупность дидактиче-
ских средств, и как разновидность заочнои�  формы 
обучения и т.п.1. Чтобы приблизиться к понима-
нию сущности дистанционного образования, сле-
дует использовать деятельностныи�  подход, позво-
ляющии�  раскрыть этот феномен как необходимыи�  
и специфическии�  вид человеческои�  деятельности, 
как межсубъектное взаимодеи� ствие в системе 
субъектно-объектных отношении� .

В свое время Нижегородским философским 
клубом была разработана универсальная структу-
ра деятельности, где любая человеческая деятель-
ность покомпонентно структурирована на субъ-
ект, объект, средства, процесс, условия, результат, 
систему, среду2. Подобная структура была апроби-
рована и в наших работах при исследовании ин-
формационного взаимодеи� ствия в образовании3. 
Так как информационное взаимодеи� ствие явля-
ется основои�  дистанционного образования, то мы 
считаем, что данная модель может стать методо-
логическим принципом исследования и структуры 
дистанционного образования как социального фе-
номена. Рассмотрим кратко основные компоненты.

Субъект дистанционного образования — это 
личность, группы людеи�  или общности, облада-
ющие способностями и потребностями к педаго-
гическому взаимодеи� ствию. К характерным каче-
ствам субъекта М.С. Каган относит: активность, ее 
сознательныи�  характер, способность к целепола-
ганию, возможность свободнои�  деятельности (вы-

1 Андреев А.А. Введение в дистанционное обучение. М.: 
Просвещение, 1997; Гершунский Б.С. Компьютеризация в 
сфере образования: Проблемы и перспективы. М.: Педаго-
гика, 1987.
2 Зеленов Л.А. Антропономия (Общая теория человека): 
Нижегородский философский клуб. Н. Новгород, 1991.  
С. 36–48.
3 Грязнова Е.В. Информационное взаимодействие в обра-
зовании: прогресс или регресс? // Философия и культура. 
2012. № 7(55). С. 123–129.
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Трансляционная модель основывается на идее 
единства дистанционного и очного образования 
как форм обучения. Дистанционное образование 
обеспечивается, согласно этои�  модели, трансляци-
еи�  на расстояние с помощью современных средств 
телекоммуникации (учебное телевидение и радио) 
традиционных очных занятии� : лекции�  и семина-
ров, что позволяет на порядок (а с помощью аудио 
и видеозаписи — на несколько порядков) увели-
чить вместимость учебных классов и аудитории� . 
Совершенствование и развитие такои�  формы дис-
танционного образования осуществляется в основ-
ном благодаря прогрессу средств и каналов теле-
коммуникации, усиливающих эффект присутствия 
находящегося на расстоянии студента в реальнои�  
класснои�  комнате или аудитории, расширяющих 
его возможность участвовать в удале�ннои�  лекции 
или семинаре через развитие систем обратнои�  свя-
зи — интерактивности.

К недостаткам трансляционнои�  модели дис-
танционного обучения в первую очередь можно 
отнести слабую обратную связь между преподава-
телем и студентом. Если в корреспондентскои�  мо-
дели студент не является пассивным слушателем, а 
активно обучается и самостоятельно приобретает 
новые знания, то во втором случае он пассивен, что 
негативно сказывается на результатах обучения8.

Изучение объекта дистанционного образо-
вания позволяет также обозначить целыи�  ряд 
проблем по различным направлениям, например, 
психология — манипулятивность в общении при 
дистанционном образовании; экономика — рента-
бельность разработки информационного контента 
для системы дистанционного образования; юри-
спруденция — защита авторских прав в дистанци-
онных формах образования; 

Средства дистанционного образования — это 
конкретные материальные и идеальные явления, 
используемые субъектом в целях воздеи� ствия на 
объект для реализации своеи�  программы (дея-
тельности). 

Основными видами средств дистанционного 
образования принято считать три основные об-
разовательные технологии, качественно отличаю-
щиеся как по применяемым учебным моделям, так 
и по составу и способам доставки обучаемым обра-
зовательных материалов: 

8 Актуальные проблемы молодежи в условиях изменя-
ющейся России. Матер. Всерос. (заочной) науч.-практич. 
конф. / под ред. Т.А. Юмашевой. Балашов: Николаев, 2010.

Так, например, пользователь сети Интернет в 
процессе дистанционного образования вступает в 
отношения с квазисубъектом, в качестве которого 
может выступать информационная среда, за кото-
рои� , кончено же, стоит реальныи�  субъект. Каждая 
сторона хочет с наименьшими затратами получить 
максимальныи�  результат. Пользователь желает, не 
прикладывая больших усилии� , получить необходи-
мые здесь и сеи� час знания, а инфосреда стремит-
ся навязать ему свои�  «стиль общения» и выбор из 
имеющегося «ассортимента». При этом инфосреда 
требует от пользователя того, чтобы он владел соз-
данным ею инструментом структуризации знания, 
информационными моделями. Пользователь, имея 
свои представления о структуре знании�  своеи�  пред-
метнои�  области, стремится перенести их на общение 
с инфосредои� . Объект дистанционного образования 
— это то, что изменяется под деи� ствием субъекта, в 
соответствии с его целями и задачами. Объекту свои� -
ственна работа по готовому алгоритму, а не творче-
ское его претворение в жизнь. Это универсальное 
свои� ство объекта любои�  деятельности.

В исследованиях дистанционного образования 
часто сопоставляются две модели: дидактическая 
(британская) и трансляционная. Дидактическая 
модель ориентирована, прежде всего, на обучение 
взрослых, преобладание в общем объеме стандарт-
ных учебных курсов и постоянное увеличение кор-
пуса тьюторов, расходы на подготовку и повышение 
квалификации которых составляют существенную 
долю бюджета учреждении�  дистанционного обра-
зования. Фактически, это означает, что британская 
модель в большеи�  степени подходит для среднего 
профессионального образования «без отрыва от ос-
новнои�  деятельности» и, может быть, для бакалаври-
ата, чем для классического университетского образо-
вания. К плюсам британскои�  модели следует отнести 
обеспечение наиболее полнои�  реализации принципа 
независимости от места и времени (основного для 
заочного / дистанционного образования), от образо-
вательного ценза; отсутствие требования обязатель-
ного наличия дорогостоящеи�  сети телекоммуника-
ции� , что важно в россии� ских условиях; обеспечение 
довольно высокого уровня качества подготовки 
специалистов. К тому же существует известная пре-
емственность британскои�  модели по отношению к 
советскои�  системе заочного образования»7.

7 Садыкова Д.М. Становление и развитие педагогических 
технологий в системе высшего заочного образования: Авто-
реф. дисс. ... докт. педаг. наук. М., 2009. С. 20.
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сред. Необходимо особо подчеркнуть, что серье�з-
ные трудности при организации дистанционного 
образования вызывают учебные курсы, которые 
имеют большую лабораторную компоненту. Не 
всегда оказывается возможным реализовать в 
виртуальном пространстве лабораторные прак-
тикумы на должном уровне. Остро встают пробле-
мы контроля выполнения студентами учебных 
задании� , организации рационального использо-
вания времени, отведе�нного студентам на изуче-
ние учебных дисциплин, возможности перегрузки 
электронных сетеи�  накануне экзаменационнои�  
сессии и т.д.

Немаловажными оказываются и экономиче-
ские проблемы разработки средств дистанцион-
ного образования. Например, стоимость владения 
свободно распространяемыми платформами и 
системами администрирования электронного об-
учения, например, такои�  как LMS Moodle для об-
разовательнои�  организации может достигать по 
минимальным оценкам 5,5 млн. рублеи�  в год.

Существуют также и юридические проблемы, 
касающиеся защиты авторских прав при разработ-
ке электронных учебных курсов.

Средства дистанционного образования, с 
однои�  стороны, выполняют как бы второсте-
пенную роль, будучи передаточным механиз-
мом, вроде почты или связи. С другои�  стороны, 
стоит только нарушить ритм работы средств 
дистанционного образования, как сразу про-
изои� дет сбои�  во всем процессе, что, непремен-
но, потянет за собои�  все звенья цепи единои�  
системы дистанционного образования. Поэтому 
создание эффективных и высокотехнологичных 
средств дистанционного образования — одна из 
важнеи� ших задач при реализации дистанцион-
ного образования.

Условия дистанционного образования пред-
полагают всю совокупность механизма социаль-
ного взаимодеи� ствия со всеми его элементами: 
субъект, объект, средства, процесс, результат, си-
стема, среда. То есть каждыи�  элемент структуры 
дистанционного образования как сам по себе, так 
и в отношениях с другими и будет определять 
всю систему условии� . Условия выступают как то, 
от чего зависит вся структура дистанционного 
образования, начиная от субъекта и заканчивая 
результатом. Например, появление автомати-
зированнои�  информационнои�  среды нацелено, 
прежде всего, на создание условии�  максимально-
го использования накопленных человечеством 

• кейс-технология, когда учебно-методические 
материалы комплектуются в специальныи�  на-
бор (кеи� с) и пересылаются обучаемому для са-
мостоятельного изучения с периодическими 
консультациями у преподавателеи� -консуль-
тантов — тьюторов или инструкторов — в 
созданных для этих целеи�  удаленных (регио-
нальных) учебных центрах;

• TV-технология, базирующаяся на использова-
нии телевизионных лекции� ;

• Интернет-технология (сетевая) — обеспе-
чивающая обучаемых электроннои�  версиеи�  
учебно-методических материалов, а также ин-
терактивным взаимодеи� ствием между препо-
давателем и обучаемыми9.
К средствам дистанционного образования 

следует относить также электронныи�  образова-
тельныи�  контент, системы управления процессом 
обучения, собственно как и систему обеспечения 
работы дистанционного образования в целом. 

Разработка средств дистанционного образова-
ния формирует ряд актуальных проблем, которые 
должны решаться в различных областях научного 
знания. Скажем, в педагогике и психологии воз-
никает проблема создания таких дидактических 
средств, которые обеспечивали бы интерактивное 
педагогическое взаимодеи� ствие студентов и пре-
подавателеи�  в образовательном процессе. Следо-
вательно, подобное требование ставит проблему 
создания и соответствующего программного обе-
спечения, которая должна решаться специалиста-
ми в области информационных технологии� . При 
грамотном решении подобных задач использова-
ние информационных технологии�  способствует 
максимальнои�  активизации и индивидуализации 
работы студентов, предоставляя им возможность 
самим управлять своеи�  познавательнои�  деятель-
ностью. Результатом использования качественно 
сделанных программ становится формирование у 
обучающихся, в первую очередь познавательных 
умении� , организационных навыков и общенауч-
ных форм мышления.

Средства дистанционного образования глав-
ным образом направлены на доступность воспри-
ятия информации, идущеи�  от объекта к субъек-
ту. Поэтому особые требования предъявляются 
к качеству интерфеи� са виртуальных обучающих 

9 Садыкова Д.М. Становление и развитие педагогических 
технологий в системе высшего заочного образования: Авто-
реф. дисс. ... докт. педаг. наук. М., 2009. С. 19.
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системы и преподавателя, осуществляет монито-
ринг работы преподавателя и обучения студен-
та. Таким образом, процесс — это совокупность 
взаимодеи� ствии�  компонентов системы дистан-
ционного образования.

Итак, дистанционное образование — это не 
одномоментное воздеи� ствие субъекта на объект. 
Это длительное и сложное взаимодеи� ствие всех 
его составляющих. Учесть и просчитать все ню-
ансы процесса, конечно же, обязанности субъекта 
дистанционного образования. 

Результат дистанционного образования — 
это завершенная форма существования систе-
мы дистанционного образования. Это осущест-
вление субъектом дистанционного образования 
задуманнои�  программы; это — целесообраз-
ное изменение объекта (его информационнои�  
культуры) дистанционного образования под 
деи� ствием всеи�  системы дистанционного об-
разования. Результат может совпадать с целью, 
а может и не совпадать. Так, например, вклю-
чение информационных технологии�  в процесс 
дистанционного образования предполагает по-
вышение эффективности и оперативности свя-
зи между людьми. Но в результате мы получаем 
не только средство связи, но и средство воз-
деи� ствия на человеческую психику (например, 
манипулирование сознания). Подобных приме-
ров много, но можно ли считать, что результат, 
не совпадающии�  с целью, возникает случаи� но? 
Хотелось бы отметить еще один факт: всякии�  
процесс, если он начался, обязательно даст ре-
зультат, даже если он не ожидаемыи� . Можно ли 
избежать нежелательного результата? Можно, 
если субъект дистанционного образования име-
ет такие средства, которые укажут ему такую 
возможность просчитать все варианты взаимо-
деи� ствия элементов процесса дистанционного 
образования. 

Система дистанционного образования — это 
связи и отношения всех ее элементов, составляю-
щих целостность дистанционного образования. 
В данном случае, целостность процесса дистан-
ционного образования предполагает наличие 
всех ее элементов: субъект, объект, условия, сре-
да, средства, процесс. Перечисленные элементы 
связаны между собои�  не механически, а органи-
чески, т.е. для системы дистанционного образо-
вания они все (без исключения) существенны, 
необходимы, типичны, как и для любои�  системы. 
Вывод: каждыи�  субъект дистанционного образо-

знании� . Причем, созданные условия радикально 
преобразуют не только саму инфосреду, но и че-
ловека, взаимодеи� ствующего с неи� , изменяют его 
отношение к информации и знанию, формируют 
новыи�  тип пользователя. Например, улучшить ус-
ловия доступа к информации можно за счет раз-
вития систем связи и кооперирования усилии�  
разных стран. Понимание роли создаваемых усло-
вии�  для дистанционного образования позволяет 
информационным работникам понимать поведе-
ние пользователя и приводить к соответствию 
существующие возможности инфосреды и предъ-
являемые требования, осознавая перспективы ее 
развития. На этом основании условия могут быть 
разделены на те, которые субъект может предус-
мотреть, спрогнозировать, и на те, которые оста-
ются им не учтенными. Например, отрицательное 
воздеи� ствие компьютернои�  информационнои�  ре-
альности на психику человека оставалось долгое 
время вне поля зрения психологов, что имеет се-
годня порои�  необратимые последствия10. Тем бо-
лее, это касается дистанционного образования, 
которое и происходит в условиях информацион-
нои�  реальности.

Условия могут превращаться в средства, ког-
да они осваиваются субъектом деятельности. Как 
только условия достраиваются до восьми компо-
нентного состава, они превращаются в среду, ибо 
условия — это часть среды, неполныи�  набор ком-
понентов.

Процесс. Необходимость процесса следует 
из самои�  природы дистанционного образова-
ния. Например, важную роль в организации дис-
танционного образования как процесса играет 
менеджер курса, которыи�  прикрепляет конкрет-
ного обучающегося к контенту дисциплины, 
создает ему назначение на курс и закрепляет 
преподавателя, обеспечивает организационную 
поддержку дисциплины, принимает на себя все 
социальные и технические погрешности работы 

10 Войскунский А.Е. Актуальные проблемы зависимости 
от Интернета // Психологический журнал. 2004. Т. 25. № 1; 
Лоскутова В.А. Интернет-зависимость как форма нехими-
ческих аддиктивных расстройств. Автореф. дисс. … канд. 
мед. н. Новосибирск, 2004; Решетникова О. Зависимость от 
компьютера // Школьный психолог. 2006. № 19; Тихонов О.В. 
Трансформация феномена идентичности в пространстве 
сети Интернет. Дисс. ... канд. филос. н. Казань, 2013; Хомери-
ки Н.С. Индивидуально-психологические особенности под-
ростков с интернет-зависимым поведением. Дисс. ... канд. 
психол. н. СПб., 2013.
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Как следует из анализа дистанционного об-
разования как вида деятельности, оно может ре-
ализоваться только на базе информационных, 
а точнее информационно-технических форм со-
циального взаимодеи� ствия. Иначе говоря, речь 
должна идти об особом виде деятельности — 
информационнои� . Отметим следующие важные 
аспекты этои�  составляющеи�  образовательнои�  де-
ятельности:
а)  информационная деятельность являет-

ся функциональным стержнем всеи�  духов-
нои�  сферы: она не только реализует ин-
формационные потребности и способности 
(образовательныи�  потенциал), но и генериру-
ет определенныи�  вид социальных отношении�  
и институтов;

б)  информационная деятельность, как много-
компонентное образование, включает в себя 
базовые компоненты: субъект, объект, сред-
ства, процесс, условия, результат, система, 
среда.

в)  в дистанционном образовании, которое реа-
лизуется на основе информационных и ком-
пьютеризированных форм социального взаи-
модеи� ствия происходит трансформация всех 
элементов деятельности. Особенно это акту-
ально, когда речь идет об информационных 
объектах и квазисубъектах.
Таким образом, применение деятельност-

ного подхода позволяет раскрыть структуру 
дистанционного образования, понять его спец-
ифику. Именно деятельностныи�  подход дает 
возможность увидеть, что в современном обще-
стве появляется новыи�  социальныи�  феномен — 
дистанционное образование, как особыи�  вид 
деятельности, особыи�  вид социальных отноше-
нии� , как особыи�  социальныи�  институт. Это, в 
свою очередь, позволяет говорить о том, что в 
научном направлении, исследующем дистанци-
онного образование, необходимо учитывать как 
многокомпонентность, так и многоаспектность 
данного явления. Предметология, терминоло-
гия, методология, номология и праксиология 
научного направления, изучающего актуальные 
проблемы дистанционного образования должны 
формироваться на базе информационно-техни-
ческих и социально-гуманитарных направле-
ниях исследования, где деятельностныи�  подход 
будет выполнять интегрирующую методологи-
ческую функцию как базовыи� , философскии�  ме-
тод исследования.

вания, озабоченныи�  эффективностью процесса 
образования, сможет этого достигнуть, если:
• знает наличие всех составляющих процесса 

дистанционного образования;
• умеет учитывать результаты их взаимодеи� -

ствия;
• способен принимать решения при корректи-

ровке результатов взаимодеи� ствия.
Среда дистанционного образования. Среда 

дистанционного образования — это все те внеш-
ние разнокачественные системы, которые суще-
ствуют рядом с конкретно деи� ствующеи�  систе-
мои� , составляя ее дополнительныи�  потенциал. 
Так, например, известно, что образование всегда 
было связано с экономическими и политическими 
аспектами развития общества. Влияние этих отрас-
леи�  человеческои�  деятельности находит прямое 
отражение в педагогическои�  деи� ствительности и 
выступает ее�  существенными детерминантами. 
Возможность учета среды заключается в том, что 
она, будучи сложноорганизованнои�  (по сути) к тои�  
или инои�  деятельности, может быть проигнориро-
вана субъектом дистанционного образования как 
случаи� ная. Однако, как правило, внешнее в одних 
условиях весьма часто превращается во внутрен-
нее в других условиях, и тогда то, что считалось не 
существенным, превращается в архисущественное. 
В связи с качеством тои�  среды, в которои�  происхо-
дит дистанционное образование, и возникает ряд 
серьезных социальных проблем. Так, например, 
в обществе с ярко выраженным социальным рас-
слоением и тоталитарным режимом появляется 
потребность в формировании образовательных 
систем закрытого типа. Общество же, в котором 
нет четких границ между социальными группами, 
как правило, реализуются системы массового об-
учения. Демократические общественные системы 
в условиях мировои�  глобализации способствуют 
появлению и укоренению признаков открытых об-
разовательных систем.

Получается, что среда, активно влияя на все 
компоненты структуры образования, оказывает 
наибольшее влияние, конечно же, на субъекты, т.е. 
тех людеи�  и группы людеи� , которые оказываются 
вовлеченными в эту среду. 

Информационное общество предполагает 
формирование, как нового вида общественных 
отношении� , так и нового вида информационного 
взаимодеи� ствия, а, следовательно, и новых видов 
образовательнои�  деятельности, одним из которых 
и является дистанционное образование.
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