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ШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ
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УрГПУ, г. Екатеринбург

Автор рассматривает технологический аспект создания 
обучающих курсов и дидактическим проблемам организации де
ятельности учащихся в сетях (самостоятельной и под руко
водством преподавателя).

Система дистанционного обучения (СДО) достаточно ши
роко развита применительно к вузовскому образованию. Что 
касается школьников, СДО в России использовалась лишь 
для работы над конкретными «разовыми» проектами в рам
ках либо конкурсов школьных работ, либо подготовитель
ных курсов для поступления в вуз. Дидактические свойства 
сети Интернет активно применяются в учебном процессе 
российской высшей и общеобразовательной школы. Свой
ства эти хорошо известны, просты и включают в себя воз
можность публикации учебно-методических и организаци
онных материалов, обеспечение доступа к ним, независимо 
от местоположения потребителей образовательных услуг, 
а также педагогическое общение в реальном и отложенном 
времени как в текстовом, так и аудио / видеоформатах.

В системах дистанционного обучения для общеобра
зовательных школ используются электронные учебные 
курсы. Электронный курс должен предоставлять инфор
мацию, организовывать познавательную деятельность 
учащихся по отдельным темам, разделам программы, со
ответствовать действующему учебнику, например при ин
теграции очных и дистанционных форм обучения. Если 
курс предназначен для взаимодействия преподавателя 
и обучаемого, то, соответственно, и требования к его орга
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низации, принципы отбора и структурирования матери
ала, обеспечение контроля будут определяться особеннос
тями этого взаимодействия. Если курс предусматривает 
самообразование, то отбор материала, его структурирова
ние и организация будут существенно иными.

Школьная СДО соответствует нескольким целям обу
чения:

• освоение базового курса школьной программы для 
учащихся, по разным причинам не имеющих воз
можности посещать школу вообще или в течение ка
кого-то отрезка времени;

• ликвидация пробелов в знаниях, умениях, навыках 
по определенным предметам школьного цикла;

• подготовка по отдельным учебным предметам к сдаче 
экзамена экстерном.

При разработке дистанционных учебных курсов не
обходимо учитывать возраст потенциальных обучаемых: 
это учащиеся 10-х и 11-х классов общеобразовательных 
школ. Стиль изложения, иллюстрирование курса, отбор 
содержания, задания, вся организация процесса обуче
ния определяются возрастными особенностями обуча
емых. И, наконец, следует учитывать технологическую 
основу обучения. Все разрабатываемые учебные курсы 
используют дидактические возможности системы дис
танционного обучения Ыаи1еагпп^ [3]. Учебный материал 
размещен на сервере, соответствующим способом струк
турирован, иллюстрирован мультимедийными файлами, 
что в значительной степени облегчает его усвоение и ос
мысление. Предполагается также использование виде
оконференцсвязи и сетевых сервисов для организации 
интерактивной дискуссии и эффективной обратной связи 
обучаемого с преподавателем.

Чтобы обучать в Интернете, необходимо иметь соот
ветствующее программное обеспечение. Известно, что 
в российской образовательной практике использование 
интернет-технологий как для частичной поддержки очно
го учебного процесса, так и для дистанционного обучения 
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без очного контакта базируется на программном обеспе
чении, которое можно либо купить, либо разработать са
мостоятельно путем «прямого» программирования, либо 
выполнить с помощью конструктора веб-сайтов.

В рамках школьной системы дистанционного обучения 
Чкаловского района г. Екатеринбурга используется прог
раммное обеспечение СДО Маи1еагт^, которое является 
специально созданным коммерческим продуктом. Сис
тема Naulearning предназначена для разработки учебных 
курсов, проведения дистанционного обучения, управле
ния учебным процессом и составления отчетности и мо
жет использоваться в качестве основной или вспомога
тельной среды обучения [2].

Ыаи1еагшг^ предоставляет участникам учебного про
цесса богатый набор инструментов для выполнения таких 
задач, как разработка электронных учебных материалов; 
создание \уеЬ-портала дистанционного обучения с настра
иваемым дизайном; управление учебными группами; сос
тавление учебного плана; статистический учет посещений; 
тестирование слушателей; консультации преподавателей; 
планирование заданий; анонсы новостей; подборки полез
ных ссылок; опросы участников; обмен файлами; быстрый 
обмен сообщениями. Объект «Учебный курс» - основной 
объект подсистемы обучения, который может включать 
в себя главу, урок, кадр, экзамен, практическую работу. 
Количество глав в каждом курсе, уроков в каждой главе, 
а также кадров в уроке определяется создателями курса. 
Массив материала можно разбить на дидактические еди
ницы, дав в конце каждой из них контрольные вопросы 
на усвоение полученной информации. Экзамен можно 
провести в виде тестов с использованием вопросов раз
личных типов: вопросы в закрытой и открытой формах 
(одиночный и множественный выбор), установление со
ответствия или порядка. Выполнение практической ра
боты - вид деятельности учащегося, результатом которо
го обычно становится создание и загрузка на сервер фай
ла любого формата или создание текста непосредственно 
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в системе №и1еагтг^ при помощи встроенного редактора. 
Контроль за выполнением учебного задания осуществля
ется сетевым преподавателем курса. Преподаватель следит 
за соблюдением сроков и качеством выполненной работы. 
Учащиеся пишут отчеты по заданию. Преподаватель мо
жет оперативно проверить сданные учеником файлы или 
тексты, прокомментировать их и, при необходимости, 
предложить доработать.

Организация эффективный СДО должна учитывать 
как свойства телекоммуникационной среды, так и специ
фику поведения человека в этой среде [3]. При создании 
и внедрении дистанционных курсов необходимо прини
мать во внимание психолого-физиологические особеннос
ти восприятия человеком информации, представленной 
в визуальной форме. Другой особенностью общения по 
компьютерной сети является его вербальность. Текстовые 
коммуникации не обеспечивают необходимой динамики 
(возникают паузы между сообщениями вследствие набора 
текста), а также не позволяют передавать эмоции и инто
нацию. Голосовые коммуникации, напротив, создают не
посредственное общение.

Поскольку участники дистанционных курсов не видят 
друг друга, они могут принять другие социальные роли. 
Таким образом, общение людей в сети часто заменяется 
на общение аватаров, т. е. сформированных ими самими 
образов, представляющих реального человека другим лю
дям, присутствующим в том же «компьютерном» мире. 
Каждый аватар отражает не столько физические признаки 
общающегося, сколько его внутренний мир. В этом смысле 
Интернет является более благоприятной психологической 
средой для обучения и общения, чем обычная школа.

Однако в школьной системе дистанционного обучения, 
реализованной в соответствии с функциональными возмож
ностями Маи1еагш^, невербальное общение затруднено. Не
достаток невербального общения следует компенсировать:

• включением в учебный план дистанционных занятий 
в режиме реального времени с использованием виде
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оконференцсвязи, а также неформальных меропри
ятий типа домашних страниц; обсуждением в чатах 
как учебной, так и неучебной тематики;

• организацией процесса обучения таким образом, 
чтобы все участники побывали во всевозможных ро
лях по отношению друг к другу

Таким образом, в ходе проведения дистанционных 
курсов преподаватель может столкнуться с рядом психо
лого-педагогических проблем, обусловленных специфи
кой интернет-среды. Эффективность групповой деятель
ности «виртуального учебного сообщества» определяется 
конкретными результатами обучения в их соотнесении 
с поставленными целями и задачами, а также удовлетво
ренностью членов группы.

Эффективность дистанционного обучения зависит
• от продуктивности взаимодействия преподавателя 

и обучаемого;
• используемых педагогических технологий;
• эффективности электронных учебных и методичес

ких материалов.
Педагогическое общение определяется как «взаимодей

ствие педагога и учащихся, обеспечивающее мотивацию, 
результативность, творческий характер и воспитательный 
эффект совместной коммуникативной деятельности» [3]. 
В традиционном обучении учитель рассматривается как 
коммуникативный лидер, который предоставляет инфор
мацию, организует коллективную деятельность, регулиру
ет взаимоотношения в коллективе, оценивает результаты 
усвоения знаний и умений.

Дистанционное обучение предполагает иную форму 
взаимодействия учителя и учащихся, учащихся между 
собой. Основными функциями преподавателя дистан
ционного обучения являются организация оптимальных 
виртуальных классов, мониторинг выполнения заданий, 
направленных на усвоение знаний и их проверку, создание 
у учащихся необходимого психологического настроя на 
восприятие информации, решение задач, сотрудничество.
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Таким образом, сетевой преподаватель должен владеть 
знаниями и умениями как в области информационных 
и сетевых технологий, так и в области педагогики и пси
хологии. Особенно важными для работы в компьютерной 
сети являются следующие способности:

• преподавать учебные дисциплины с использованием 
передовых информационных, коммуникационных, 
мультимедийных, коллаборативных (совместная де
ятельность) и сетевых технологий;

• взаимодействовать в сети с участниками процесса 
сетевого обучения посредством использования пере
довых технологий (например, совместного создания 
веб-документов, решения задачи «мозговым штур
мом», обмена файлами через сеть);

• быстро вовлекать учащихся в процесс электронного 
обучения;

• устанавливать контакты со всеми участниками про
цесса дистанционного обучения посредством сетевых 
сервисов (форумы, чаты, аудио- и видеоконференции, 
скоропечатание, скорочтение, сленг);

• адаптироваться к индивидуальным нуждам и пот
ребностям обучаемых;

• создавать образовательный электронный ресурс, 
опираясь на знание требований к таким ресурсам 
и передовые технологии;

• управлять учебной группой при дистанционном обу
чении;

• мотивировать обучающихся к активной работе (де
ятельности) в системе дистанционного обучения.

В апробации СДО приняли участие семь общеобразова
тельных учреждений Чкаловского района г. Екатеринбурга. 
В 2008 г. специалистами районного информационно-мето
дического центра было проведено исследование в 10-х клас
сах школ-участников проекта с целью получения инфор
мации о школьниках, имеющих компьютеры с выходом 
в сеть Интернет. Учителя-предметники, работающие в этих 
школах, вели обучение по традиционной методике и в тече
ние двух лет в рамках проекта разрабатывали содержание 
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учебных курсов. На этапе апробации разработчики однов
ременно стали проводить обучение с использованием СДО 
и выступали в качестве сетевых преподавателей. Форми
рованием групп и организацией дистанционного учебного 
процесса занимались преподаватели УрГПУ и специалист 
районного информационно-методического центра.

Выбор учебных дисциплин для апробации определялся 
как завершенностью учебного дистанционного курса, так 
и подготовленностью учителя-предметника к работе с ис
пользованием информационных технологий. Первые меся
цы эксперимента позволили участникам проекта оценить 
степень собственной успешности в новых условиях обучения 
и уровень адаптированности к ним. Учащиеся, осваивавшие 
отдельные темы учебного курса с помощью сетевого ресурса, 
продемонстрировали весьма высокую степень успешности. 
Доля учащихся, получивших 4 и 5 баллов, составила 60%.

Данные опроса свидетельствуют, что 90% старшеклас
сников впервые получили опыт интернет-обучения. Об
щее впечатление от такой работы положительное: 85% рес
пондентов нашли ее интересной.

Взаимодействие учителя и ученика посредством компь
ютера, в виртуальном пространстве Интернет, безуслов
но, одно из самых значимых новшеств, предоставляемых 
участникам образовательного процесса. Опыт экспери
мента показывает, что преподаватели, приложившие уси
лия к организации учебного процесса в дистанционном 
режиме, добились существенных результатов и мотивиро
ваны к дальнейшим достижениям.
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