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РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
Т.М. Хусяинов

История развития и распространения 
дистанционного образования
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные вехи развития и становления системы дистан-
ционного образования, от первых упоминаний о “корреспондентском обучении” в начале XVIII века до совре-
менного онлайн-образования, реализуемого по средствам сети Интернет. Предметом данного исследования 
выступает процесс развития дистанционного образования. Автор работы рассматривает как создание 
отдельных курсов, так и целых высших учебных заведений, реализующих в своей деятельности принцип 
дистанционного обучения для студентов. В работе изучается зарубежный и отечественный опыт реали-
зации дистанционного образования. В качестве методов данного исследования выступили теоретический 
анализ российской и зарубежной научной литературы, а также сравнительный анализ базовых аспектов 
теории и методологии дистанционного образования. В данной работе представлены основные этапы раз-
вития дистанционного образования в России и за рубежом. Установлено, что развитие дистанционных 
форм образования в России в отличие от других стран строилось по иному принципу и в меньшей степени 
задействовало технические средства, а ориентировалось на образование без отрыва от производства: 
сочетание теоретических знаний и практических навыков.
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Введение

В современных условиях развития обще-
ства потребность в получении высшего 
профессионального образования явля-
ется очень востребованной и играет су-

щественную роль при трудоустройстве. Подобная 
ситуация вызвана обстановкой на рынке труда 
(информатизация, виртуализация, автономизация, 
индивидуализация, прекаризация труда) и обще-
мировой тенденцией углубления специализации. В 
соответствии с решениями Болонской декларации 
отмечается существенная роль самовоспитания, 
самообразования, самоуправления и самооцен-
ки обучающихся в учебном процессе. Активное 
использование новейших информационных тех-
нологий дополняет и расширяет традиционные 

формы организации образовательного процесса 
[1], особенно акцентуализируя и интегрируя заоч-
ную и дистанционную формы обучения [2].

При этом хотелось бы отметить то, что дистан-
ционное обучение совсем не новое изобретение, 
которое возникло совсем недавно, а форма обуче-
ния имеющее свою историю давнюю возникнове-
ния, своих первых организаторов.

Программы дистанционного образования 
незаменимы для отдельных категорий студентов. 
Среди них, прежде всего, группы населения, испы-
тывающих какие-либо ограничения в получении 
высшего образования, из-за проблем со здоровьем 
или наличия инвалидности, территориальной 
удаленности ВУЗов, нехватки времени или огра-
ниченности финансовых ресурсов; часть взрослой 
аудитории, не получившая высшее образование в 
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течение 10-15 лет после окончания средней шко-
лы; категория населения, которая нуждается для 
дальнейшего трудоустройства или карьерного 
роста в получении второго высшего образования 
или прохождения курсов дополнительной профес-
сиональной подготовки, без отрыва от трудовой 
деятельности и др. [3].

Рассмотрев преимущества дистанционного 
обучения перед традиционным, его социально 
значимые функции, необходимо понять, как воз-
никло дистанционное обучение, и рассмотреть 
процесс его развития. Для начала приведем одно 
из самых старых определений дистанционного об-
разования: это последовательная коммуникация 
двух физически удаленных субъектов - студента 
и поддерживающей организации. Причем, комму-
никация бывает двух видов: односторонняя: под-
держивающая организация доставляет студенту 
обучающие материалы и двусторонняя: студент и 
поддерживающая организация могут обменивать-
ся данными между собой. При этом дистанционная 
форма обучения в современных условиях содержит 
все компоненты присущие традиционному учебно-
му процессу (цели, содержание, методы, организа-
ционные формы, средства обучения) [2].

Фактически, с XVIII века по сей день концепция 
дистанционного образования осталась неизмен-
ной: менялись только каналы коммуникации, а 
технологии реализации усложнялись. В настоящее 
время в развитии дистанционной формы обучения 
можно выделить несколько основных этапов раз-
вития. Современные исследователи предлагают 
разделение истории дистанционного образования 
на 3 (4) или 4 (5) этапов, мы в данной работе вы-
делим 4 основных этапа развития:

Первый этап (с XVIII века по 1960-е) - в этот 
период преимущественно использовались 
только одна какая-то технология: печатная 
продукция и почтовые отправления, радио 
или телевидение.
Второй этап (с 1965 по 1980 гг.) – в этот период 
для осуществления дистанционного обуче-
ния используются несколько технология без 
компьютеров, включаются новые способы 
передачи информации: аудио- и видеокассеты, 
факсы и др.
Третий этап (с 1980 по 1995 гг.) – этот период 
развития дистанционного обучения связы-
вается с появлением новых информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ), 

•

•

•

основанных на использовании компьютерной 
техники и интернет-технологий. Благодаря 
чему стало возможным обучение «без отры-
ва» от основной деятельности и привлечение 
большего количества студентов со всего мира 
для обучения дистанционно.
Четвёртый этап (с 1995 г. - по настоящий мо-
мент) захватывает как технологии прошлых 
поколений, так и включает в себя компью-
терные технологии с высокой пропускной 
способностью, а также высокой степенью те-
леприсутствия, например видео-конференции 
и вебинары.
Каждое новое поколение технологий дистан-

ционного обучения увеличивает возможности 
контакта и сотрудничества для студентов и про-
фессорско-преподавательского состава.

История возникновения и развития 
дистанционного образования за рубежом

Дистанционное образование возникает в 
Европе с появлением регулярного и доступного 
почтового сообщения, а также недорогого книго-
печатания, в форме т.н. «корреспондентского обу-
чения», например в 1728 г. Калеб Филипс в газете 
“Boston” разместил рекламу о наборе студентов 
из пригородов на курсы быстрого письма и бух-
галтерии. Само рекламное объявление Филипса 
выглядело так: «…Все граждане, желающие полу-
чить эти навыки, могут быть обучены так же пре-
красно, как если бы они жили в Бостоне, с помощью 
нескольких уроков, еженедельно отправляемых 
по почте…» [4]. Учащиеся по почте получали раз 
в неделю учебные материалы, переписывались с 
педагогами и сдавали экзамены доверенному лицу 
или в виде научной работы.

Возможность получать высшее образование 
на расстоянии появилась уже в 1836 г., когда 
в Великобритании был основан Лондонский 
Университет (University of London). Студенты, 
обучавшиеся в аккредитованных учебных заведе-
ниях, получили возможность сдавать экзамены, 
проводимые этим Университетом, а в 1858 г. сдача 
этих экзаменов стала возможна для кандидатов 
со всего мира, вне зависимости от того, где и 
каким образом они получали своё образование, 
что привело в дальнейшем к возникновению 
большого количества колледжей, предлагавших 

•

Развивающиеся педагогические технологии
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студентам курсы «обучения по почте» в соответс-
твии с университетской программой [6].

Новый виток развития дистанционной фор-
мы обучения был связан с активной деятельнос-
тью движения по демократизации общества в 
англоговорящем мире. В 1840 г. сэр Исаак Питман 
(Isaac Pitman) из Великобритании, посредством 
почтовых отправлений, начал дистанционно обу-
чать студентов стенографии и навыку быстрого 
письма [6]. Питман рассылал всем желающим свои 
уроки по цене почтовой доставки, т.е. сам на этом 
не зарабатывал, т.к. считал, что демократизация 
общества должна заключаться в свободном досту-
пе к высшему образованию всех слоев населения, 
независимо от их материального и социального 
положения в обществе, политических и религи-
озных взглядов [7].

В 1850-е гг. в Германии Густав Лангеншайдт 
(Gustav Langenscheidt) опубликовал свои работы 
“Leh rbriefe” (буквальный перевод – «Обучающие 
письма») в качестве самоучителя по обучению 
языку для взрослых [6]. А позднее, в 1856 г., сов-
местно с Ч. Тусеном, который был преподавателем 
французского языка в Берлинском университете, 
создал в Берлине институт, основанный на заоч-
ной форме обучения иностранным языкам [8].

В 1870-е гг. в США также была предпринята 
попытка по организации дистанционного обу-
чения. В 1873 г. Анна Элиот Тикнор (Anna Eliot 
Ticknor) стала пионером американского заочного 
образования, стимулирования обучение дома, 
причём преимущественно для женщин, что стало 
шагом на пути к распространению образования 
для женщин [9].

В 1892 г. Вильям Рейни Харпер (William Rainey 
Harper) – «отец обучения по почте» в Америке, 
учредил первое университетское отделение дис-
танционного обучения в Университете Чикаго, 
начав свой педагогичейский эксперимент с вне-
классным преподаванием в Баптистской теоло-
гической семинарии [6].

Первые студенты дистанционного образо-
вания состояла в основном из жителей сельской 
местности или живущих в отдаленных районах, 
которые не имеют физического доступа к обра-
зовательным учреждениям. Еще одной важной 
группой населения в Соединенных Штатах, 
выбравшей дистанционное образования, были 
военнослужащие [5].

В ранний период дистанционные образо-
вательные курсы не были связаны с высшим 
образованием, хотя университеты активно 
использовали дистанционную форму обучения 
для организации дополнительных курсов или 
курсов повышения квалификации, в рамках реа-
лизации концепции непрерывного образования, 
первыми из которых в США были Университет 
Чикаго, в штате Айова и Университета штата 
Айова [5].

Начало XX в. характеризуется бурным техно-
логическим ростом, распространением телеграфа 
и телефона. Но достоверных фактов об их исполь-
зовании в обучении, нет, в то время как эпоха 
«корреспондентского обучения» продолжается, 
и множество ВУЗов во всем мире используют её 
до сих пор [6].

Первые радио- и телевизионные образова-
тельные программы, которые обычно должны 
были сопровождаться параллельным использо-
ванием учебного пособия или учебника. Активное 
развитие обучения посредством радио привело к 
тому, что студенты, сидя у себя дома, могли слу-
шать лекции точно в таком же виде, в котором 
они рассказывались в стенах учебного заведения, 
при этом получая по почте бумажные задачники и 
напечатанные лекции. Обучающее радиовещание 
создавало больший вовлекающий эффект и поз-
воляло существенно обогатить коммуникацию 
между преподавателем и студентами. Одним из 
первых университетов, внедривших радиовеща-
ние в свой образовательный процесс в 1922 г. стал 
Государственный университет Пенсильвании 
[4].

В 1930-х гг. из-за слишком больших затрат 
радиотрансляции образовательных программ 
потерпели неудачу. Одновременно с этим в США 
прошли запуски телевизионных образователь-
ных программ и каналов: первый в мире обра-
зовательный телеканал был запущен в 1934 г. 
Университетом Айовы, причём данный телеканал 
работает до сих пор [4].

Количество различных заочных курсов зна-
чительно увеличилось после окончания Второй 
Мировой войны, когда многие ветераны поспе-
шили завершить образование, которое они про-
пустили из-за службы [5].

Во время Второй мировой войны развитие 
образовательных технологий временно приос-
тановилось, но послевоенные эксперименты по 
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соединению технологий и образования дали 
новый существенный результат. Появление и 
широкое распространение телевидения и радио 
внесло существенные изменения в дистанцион-
ные методы обучения. Это был значительный 
прорыв для образования, аудитория студентов 
возросла в сотни раз, т.к. с 1950-х было создано 
большое количество образовательных теле- и 
радиопередач. Однако у телевидения и радио был 
существенный недостаток - у учащегося не было 
возможности осуществлять обратную связь [6] и 
получить какое-либо подтверждение получения 
знаний.

В Китае, взамен закрытых в период культур-
ной революции традиционных ВУЗ, в 1979 г. была 
создана Национальная сеть радио- и телевизион-
ных университетов. Обучение здесь было органи-
зовано с использованием технологии спутнико-
вого вещания и телевизионных университетов в 
различных, в том числе и удалённых провинциях 
Китая [6]. В течение уже почти 70-ти лет после 
окончания Второй Мировой войны радио и теле-
видение успешно используются в процессе обра-
зования, давая учащимся возможность обучаться 
по более индивидуальной и гибкой схеме, чем при 
очной форме образования.

В нача ле 1970-х гг. ,  на почве развития 
технологий был организован ещё один экспе-
римент в области дистанционного образова-
ния, ещё в середине 1960-х гг. в США возникло 
Сообщество Экспериментирующих Колледжей и 
Университетов (UECU), которое задалось целью 
создать новый подход к предоставлению высшего 
образования. В итоге, в 1970 г. был опубликован 
концепт “Университета Без Стен” [10] (University 
Without Walls, сокр. UWW), который даже по сегод-
няшним меркам местами выглядит революцион-
но. Сообщество UECU быстро нашло влиятельных 
спонсоров, и уже в 1970 г. пополнилось известны-
ми американскими университетами.

Создание “Университета без стен” началось в 
1971 г. в качестве эксперимента совместно финан-
сируемого Фондом Форда и Департаментом обра-
зования США. По состоянию на 2013 г. в среднем 
250 студентов ежегодно получают степень бака-
лавра по программам “Университета без стен” 
в Университете Массачусетса [11], в то время, 
когда ежегодно в данной университете степень 
бакалавра получает 5000 выпускников.

История возникновения и развития дистан-
ционного образования в России и СССР

В России данный метод “корреспондентского 
обучения” появился только в конце XIX в. [12], 
первые методические центры (Комиссия по орга-
низации домашнего чтения, основанная в 1893 г. 
при Обществе распространения технических 
знаний в г. Москва; Отдел для содействия само-
образованию основанный в 1894 г. при Комитете 
педагогического музея военно-учебных заведений 
в г. Санкт-Петербург) рассылали людям, занимав-
шимся самообразованием, специальную учебно-
методическую литературу для самостоятельного 
обучения, организовывали для них консультации 
и лекции, а образовательная программа была пос-
троена на основе вузовских учебных курсов.

Следует отметить, что в советский период, 
дореволюционный опыт организации дистанци-
онного образования игнорировался. В советском 
образовании считалось, что дореволюционная 
высшая школа не имела никакого опыта в подго-
товке кадров высшей квалификации без отрыва 
от производства, а заочная и вечерняя подготовка 
специалистов в СССР была организована лишь 
тридцатых годах, когда народное хозяйство испы-
тывало особенно большой недостаток в высокок-
валифицированных специалистах [8], хотя ещё в 
1870 г. по инициативе известного математика, ин-
женера и педагога К.К. Мазинга (1849-1926) были 
созданы первые вечерние курсы для рабочих, а в 
1908 г. был создан Московский городской народ-
ный университет для рабочих и крестьян [8].

В развитии дистанционного образования в 
нашей стране исследователи выделяются два ос-
новных периода. Первый период – создание и фун-
кционирование системы заочного образования в 
СССР (1917-1993 гг.), где принцип дистанционности 
осуществлялся по средствам самообразования на 
дому и без отрыва от производства, с последую-
щей сдачей экзаменов, приезжая в университет 
два раза в год; и второй – этап «номенклатурной 
эпопеи реализации идеи открытого дистанцион-
ного обучения» на постсоветском пространстве 
(с 1993 г.) [13], при этом дореволюционный этап 
также не учитывается.

Особенность заочного обучения заключалось 
в том, что сессия для студентов была составлена из 
экзаменов по дисциплинам прошедшего семестра 
и установочным лекциям на следующий семестр. 
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В университете студентам заочного отделения 
выдавались учебные материалы, а недостающие 
высылались по почте для самостоятельного изу-
чения и подготовке к сессии. Студенты получали 
от преподавателей контрольные работы, которые 
они выполняли и либо высылали в учебное заведе-
ние по почте в течение семестра, либо привозили 
с собой на зачётную сессию. Подобная схема обу-
чения, представлялась наиболее эффективной, 
т.к. студент самообучался в семестре, а во время 
сессии имел возможность лично пообщаться с пре-
подавателями, и сами экзамены проводились при 
непосредственном участии преподавателя.

Впервые в мире система заочного образования 
была создана в СССР. В 1919 г. руководством страны 
было принято решение об оказании всесторонней 
государственной поддержки самообразованию и 
саморазвитию среди рабочих и крестьян. С 1920-х 
годов начался выпуск специальной учебной лите-
ратуры для самообразования граждан: «Школа на 
дому» (под общ. ред. Н.К. Крупской), «Народный 
университет на дому», «Рабфак на дому», «Учись 
сам», «Готовься в вуз», «Рабочий техникум на 
дому» и другие [8].

В СССР была разработана особая, так называе-
мая «консультационная» модель дистанционного 
образования, название которой буквально озна-
чало «образование без визуального контакта» 
(заочное образование). С 1922 г. в СССР начинают 
возникать различные учебные центры, осущест-
вляющие руководство самообразованием, исполь-
зуя при этом методы заочного обучения, например, 
«Курсы заочного обучения по подготовке учитель-
ства в Московской губернии». С 1923 г. открыва-
ются заочные курсы по различным дисциплинам 
(иностранных языков, советского строительства, 
профдвижения, связи и других) для повышения 
квалификации специалистов и оказания помощи 
советской молодежи в подготовке к сдаче экзаме-
нов экстерном. В 1926-1927 гг. при Московском го-
сударственном университете, Механическом инс-
титуте им. М.В. Ломоносова, Сельскохозяйственной 
академии им. К.А. Тимирязева и некоторых других 
высших учебных заведениях открываются заоч-
ные отделения, на которые было принято 37 ты-
сяч студентов. В 1927 г. был создан Центральный 
институ т заочного обу чения и Молодежный 
институт ЦК ВЛКСМ (преобразованный в 1930 г. 
во Всесоюзный сельскохозяйственный институт 
заочного образования). При различных сельско-

хозяйственных ВУЗах открывается свыше 30 за-
очных отделений [8].

В 1929 г. Наркомпросом РСФСР были утвержде-
ны принципиальные основы организации высшего 
и среднего заочного образования, но изначально 
заочное обучение вводилось только для студентов, 
которые по какой-либо уважительной причине не 
имели возможности регулярно посещать учебные 
занятия. К тому же само заочное обучение велось 
в основном по техническим специальностям и су-
ществовало в отраслевых учебных заведениях.

В послевоенный период в СССР, когда шло ин-
тенсивное восстановление разрушенной войной 
промышленности и существовала существенная 
нехватка инженерно-технических кадров было 
образовано 22 заочных института [14]. К 1960-м го-
дам в СССР функционировало 11 заочных универ-
ситетов, а также множество заочных факультетов 
в традиционных ВУЗах, которые работали только 
с дистанционными (удалёнными) студентами.

Идея создания в Великобритании учебно-
го заведения (“Открытого Университета”) для 
взрослых работающих людей, которые будут по-
лучать образование дистанционно, была предло-
жена в 1962 г. лордом Михаэлем Янгов в журнале 
“Where”.

Годом позже, в 1963 г. министр иностранных 
дел Великобритании Джеймс Гарольд Вильсон 
(James Harold Wilson), выступая в Глазго, предло-
жил идею “Эфирного университета” — структуру 
объединяющую существующие учебные заведе-
ния, и использующию теле- и радиовещание для 
заочного обучения и “доставки преподавателей 
на дом” к взрослым студентам. Заняв в 1964 г. 
пост премьер-министра, он поручил это министру 
культуры Дженни Ли, под руководством которой 
и возник проект самостоятельного Открытого 
Университета.

В 1969 г. Указом Королевы Елизаветы II в 
Великобритании был основан первый в мире 
у ниверсите т дис танционного обра зовани я 
— Открытый Университет Великобритании (The 
Open University) [15], новый независимый универ-
ситет, существующий наравне с другими. Подобное 
название для этого учебного заведения было вы-
брано, чтобы показать его всеобщую доступность 
как в отношении стоимость обучения, так и из-за 
отсутствия необходимости часто посещать ауди-
торные занятия. Его лично курировал премьер-
министр Великобритании Гарольд Уилсон, кото-
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рого так же принял участие в разработке учебных 
планов, программ, учебно-методических пособий 
и образовательных технологий этого нового ВУЗа, 
учредителем университета выступила королева 
Великобритании, а ректором был назначен спикер 
палаты общин. Участие первых лиц государства в 
создании и работе Открытого университета го-
ворит о высокой заинтересованности со стороны 
государства и больших надеждах возлагаемых на 
дистанционное обучения.

Открытый университет стал на данный мо-
мент крупнейшим высшим учебным заведением 
Великобритании, в котором сейчас обучается 
более 250 тысяч студентов. Практические последс-
твия создания государственного дистанционного 
университета привело к тому, что с момента осно-
вания обучение прошли более трёх миллионов сту-
дентов, которые смогли получить необходимые им 
знания, обучаясь по ускоренной и гибкой системе 
автономных курсов за относительно невысокую 
плату и испытывая при этом минимум неудобств 
[16]. В 1975 г. первый вице-канцлер и сооснователь 
Открытого Университета сэр Уолтер Перри оценил 
его как стимулятор возникновения в будущем 
новой образовательной структуры между раз-
личными университетами, которые предложат 
программы обучения, продолжающиеся на протя-
жении всей жизни человека, а не только отдельный 
короткий период, необходимый для получения и 
усвоения первичных профессиональных знаний 
и навыков [16].

Открытый университет располагает собс-
твенными региональными офисами в тринадцати 
регионах самой Великобритании, рядом предста-
вительств в странах Евросоюза. За пределами 
Европейского Союза Открытый университет 
работает через сеть образовательных партнеров, 
обеспечивающих учебный процесс по програм-
мам этого университета в более чем 50 странах 
мира. Благодаря использованию дистанционных 
методик обучения, получения образования в 
Открытом университете стало доступно для сту-
дентов Европы и Азии, в том числе для российских 
студентов [17].

Другие известные университеты с программа-
ми дистанционного обучения за рубежом: универ-
ситет Южной Африки (University of South Africa), 
основанный в 1946 г.; Открытый Университет в 
Хагене (FernUniversitдt in Hagen), немецкий уни-
верситет, созданный в 1974 г.; Национальный 

технологический университет в США (1984 г.); 
INTEC-колледж Кейптауна (ЮАР); Испанский наци-
ональный университет дистанционного обучения; 
Австралийская территориальная информацион-
ная сеть; Открытая школа бизнеса Британского 
открытого университета.

Появление интернет-технологий стала ре-
волюцией в западном дистанционном обучении. 
В конце 1980-х доступность для населения пер-
сональных компьютеров дала новый толчок для 
развития дистанционного образования. Первые 
компьютерные обучающие программы появились 
различных игр. С начала 1990-х годов наблюдается 
большой прогресс в использовании сети интернет-
технологий в дистанционном образовании, что 
даёт студентам и университетам огромное коли-
чество преимуществ. Студенты могут учиться не-
зависимо от места и времени, дома или на работе, 
не тратить время на дорогу. Интернет позволяет 
проводить оценку успеваемости без приезда в 
университет, а также возможность пользоваться 
максимально возможным количеством учебных 
и дидактических материалов. Университеты же 
могут работать со студентами, которые находятся 
в различных точках страны (мира). Интернет тех-
нологии в образовании также дают возможность 
набирать большее количество студентов и предо-
ставлять им те же возможности, что и студентам 
очного отделения.

В 1988 г. был реализован совместный совет-
ско-американский проект «Школьная электрон-
ная почта». Первыми использовать спутниковые 
технологии дистанционного обучения в 1990-х 
стали Международная ассоциация «Знание» и её 
коллективный член “Современная гуманитарная 
академия” (СГА).

Становление системы дистанционного обуче-
ния в ВУЗах России связано с решением коллегии 
Комитета по высшей школе Министерства науки, 
высшей школы и технической политики РФ от 
9 июня 1993 г. № 9/1 “О создании системы дистан-
ционного образования Российской Федерации”, 
где была сформулирована общая концепция и 
направленность государства на создание такого 
«неотъемлемого элемента системы высшего обра-
зования», как дистанционное образование, после 
чего был принят целый ряд нормативно-правовых 
актов, конкретизирующих и развивающих указан-
ную проблематику введения в России дистанцион-
ной формы обучения.
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DOI: 10.7256/2306-434X.2014.4.14288



Педагогика и просвещение 4(16) • 2014

36  

©
 N

O
TA

 B
EN

E 
(О

О
О

 “Н
Б-

М
ед

иа
”)

 w
w

w.
nb

pu
bl

ish
.co

m

При цитировании этой статьи сноска на doi обязательна

Официальная дата развития дистанцион-
ного обучения в России можно считать 30 мая 
1997 г. , когда был подписан приказ № 1050 
Минобразования РФ, позволяющий проводить 
эксперименты по использованию дистанционного 
обучения.

Согласно части 6 подраздела 2 обеспечение ре-
ализации и развития образовательных программ 
(основных, дополнительных и специальных) 
Федеральной программы развития образования 
(которая была утверждена Федеральным законом 
от 10 апреля 2000 г. № 51-ФЗ «Об утверждении 
Федеральной программы развития образования») 
«развитие системы дистанционного обучения» и 
«вхождение в международное информационное и 
коммуникационное пространство, в том числе за 
счет распространения технологий дистанционно-
го обучения» должны стать одними из основных 
направлений развития высшего и послевузовского 
профессионального образования в России [17].

В XXI в. доступность для населения персональ-
ных компьютеров и подключения к сети Интернет 
делают реализацию дистанционного обучения ещё 
проще, удобнее и быстрее. Теперь у преподавате-
лей появилась возможность общаться и получать 
обратную связь от любого студента, на каком бы 
расстоянии он не находился.

Использование сети Интернет 
в организации дистанционного обучения

Социокультурные, экономические, полити-
ческие, научно-технические изменения последних 
десятилетий оказали значительное влияние на 
развитие всех сфер жизни современного общества. 
Со второй половины ХХ в. стали заметными сдвиги 
в социально-экономической структуре общества, 
определились черты нового постиндустриального 
общества. Формирование нового общества ознаме-
новалось ростом роли информации, и как следс-
твие, возникло новое понятие информационного 
общества. Информация рассматривается ныне как 
ценный ресурс, но в отличие от иных является 
неисчерпаемой и способной накапливаться в не-
ограниченных масштабах. Для успешной работы 
с информацией потребовалась разработка и раз-
витие новых информационно-коммуникативных 
технологий, так как без мощных средств хранения, 
обработки, передачи и получения информации 
её роль не так велика, а распространение и поиск 

серьезно ограничены [18, с. 35]. Данная проблема 
была решена уже к концу XX века в ходе научно-
технического прогресса, тогда же определились 
основные черты постиндустриального общества, 
которое, по-видимому, становится главным эле-
ментом современности. Активное развитие и 
совершенствование интернет-технологий при-
вело к образованию глобальной социально-эко-
номической среды и формированию совершенно 
новых организационных и институциональных 
структур [19], по-новому стали проявлять себя 
традиционные процессы или возникли абсолютно 
новые явления: Интернет-СМИ [20], Интернет-за-
нятость [21], Интернет-дружба (Net-дружба) [22] 
и Интернет-угрозы (кибербуллинг) [23], Онлайн-
консультирование [24], различные Интернет-ис-
следования [25, 26], Интернет-предприниматель-
ство [27] и даже Интернет-преступность (кибер-
преступность) [28].

Использование сети Интернет в современном 
дистанционном образовании стало характерной 
чертой системы образования в новом глобализи-
рующемся мире, подобный способ организации 
применяется как в зарубежном, так и отечествен-
ном образовании.

Процесс информатизация и компьютеризации 
обеспечил сферу образования методологией и 
методикой оптимального использования совре-
менных информационно-коммуникативных тех-
нологий, ориентированных на процесс управления 
образованием и реализацию психолого-педагоги-
ческих целей обучения.

Дистанционная форма обучения по средствам 
сети Интернет может использоваться при препода-
вании как гуманитарных и социальных дисциплин 
(юриспруденция [29], психология [30], социология 
[31]), так и технические (математика [32], програм-
мирование, компьютерное моделирование [33]) с 
естественнонаучными (биология и экология [34], 
медицина [35]), а также существуют разработки в 
сфере физической культуры и спорта [36].

Следует отметить, что дистанционное обра-
зование с опорой на использование интернет-тех-
нологий связано с рядом трудностей, тормозящих 
его распространение и использование. Среди них, 
например, можно отметить высокую стоимость 
средств дистанционного обучения — новейшая 
техника; другая существенная проблема - недоста-
точный уровень компьютерной подготовленности 
значительной части как преподавателей, так и 
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студентов. Несомненно, будущее образования за 
применением информационно-коммуникативных 
технологий. Полученные в ходе различных эмпи-
рических исследований данные подтверждают, 
что внедрение дистанционной формы обучения 
облегчает для студентов доступность получения 
образования вне зависимости от удаления их от 
учебного заведения, помогает индивидуализи-
ровать учебный процесс, создать собственный 
удобный и оптимальный график.

Одна из существенных особенностей совре-
менного состояния дистанционного образования, 
реализуемого по средствам сети Интернет, состоит 
в том, что прогресс в области информационных 
технологий идет гораздо интенсивнее и успешнее, 
чем в педагогических технологиях [8], в то время 
как для эффективного обучения с использованием 
сети Интернет эти процессы должны идти парал-
лельно несоответствие должно быть устранено.

Заключение

Дистанционное обучение в процессе своего 
развития прошло длинный путь от простых писем, 
отправляемых по почте, до сверхсовременных ин-
тернет-технологий и спутниковой связи. В каждой 
стране этот путь был особенный, в то время пока 
в западных странах развивали технологическую 
составляющую процесса образования, в СССР 
предпочитали обращать внимание на методику 
преподавания и организации контроля знаний, 

обращаясь в большей степени к методу сочетания 
практики на работе и теории в ВУЗе.

Дистанционное обучение дало возможность 
получить образование людям вне зависимости 
от их пола, социального и экономического по-
ложения; позволяет как вернуться к получению 
образования после долгого перерыва, например 
службы в армии, так и совмещать работу и учёбу. 
При этом современные работники имеют возмож-
ность постоянно проходить различные курсы и об-
разовательные программы без отрыва от трудовой 
деятельности, и реализуя принцип непрерывного 
образования, что даёт существенное преимущес-
тво на современном рынке труда.

Использование сети Интернет при организа-
ции дистанционного обучения позволило сделать 
получение образования действительно открытым 
— сегодня распространенным и привычным стано-
вится то, начало чему почти 300 лет назад положил 
Калеб Филипс, сегодня стало реально то, о чем 
когда-то мечтал альтруист Исаак Питман. Каждый 
современный человек, независимо от возраста, 
способностей, географического нахождения и ма-
териального положения может стать тем, кем он 
мечтает и узнать то, что ему интересно и нужно.

Данная работа не претендует на полноту опи-
сания исторического развития дистанционного 
образования - это только попытка рассмотрения 
дистанционного образования с точки зрения 
развития и распространения данной формы 
обучения.
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