
73Серия: Гуманитарные науки №4-2 апрель 2023 г.

ПЕДАГОГИКА

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ТЕНДЕНЦИЙ И РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

Ван Юньдун
Аспирант, Южно-Уральский государственный 

университет (Челябинск) 
asp20vi239@susu.ru 

Панкова Татьяна Николаевна
Кандидат филологических наук, доцент, Воронежский 

государственный университет
pankova@rgph.vsu.ru

Курклинская Элеонора Юрьевна
Преподаватель, Воронежский государственный 

университет
dom.vor@mail.ru

Абдуллаева Зульфия Рагим кызы
Старший преподаватель, Московский институт стали 

и сплавов
zulya5596@gmail.com

Фадеева Наталья Владимировна
Кандидат технических наук, доцент, Красноярский 

институт железнодорожного транспорта, филиал 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет 

путей сообщения»
fadeeva_natali@inbox.ru

Аннотация: В данной работе авторы рассматривают проблемы интенсифи-
кации учебной деятельности, современные тенденции и актуальные вызовы 
дистанционного обучения. Оцениваются современные тенденции и пробле-
мы технологий дистанционного обучения. В целом данное исследование 
отчётливо демонстрирует, как образовательные технологии могут быть ори-
ентированы не только на учебный контекст, но и персонифицированы. По-
скольку классические учебные аудитории продолжают трансформироваться 
в цифровые, от преподавателей ожидается, что они будут использовать раз-
личные способы обучения. В статье рассматриваются актуальные аспекты 
электронного обучения, представлены преимущества и возможности, спо-
собствующие более эффективному обучению в образовательных учрежде-
ниях, а также преимущества для обучающихся.
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Summary: In this paper, the authors consider the problems of 
intensification of learning activities, current trends and challenges 
of distance learning. Overall, this research clearly demonstrates how 
educational technology can be oriented not only to the learning context, 
but also personified. As classical classrooms continue to be transformed 
into digital classrooms, educators are expected to use different ways of 
learning. The article focuses on relevant aspects of e-learning, presents 
the benefits and opportunities that contribute to more effective 
e-learning in educational institutions as well as the benefits for learners.
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Введение

Дистанционное обучение – относительно новая об-
ласть, ей не более ста лет. Известно, что дистан-
ционное обучение пережило необычайный рост 

во всем мире с начала 1980-х годов. Благодаря влиянию 
технологического прогресса [8, с. 27], его форма быстро 
изменилась от первоначального заочного образования 
до состояния обучения, доступ к которому можно полу-
чить из любого места в любое время [6, с. 10]. Это область, 
которая нуждается в постоянном переосмыслении и об-
новлении, в основном из-за динамики, связанной с тех-

нологиями, универсальными компетентностями и новой 
грамотностью [9, с. 34], что касается различных областей 
педагогики, в том числе и медицины [7, с. 55], обучении 
иностранным языкам [17, с. 1679], обучению лиц с ОВЗ 
[11, с. 97] и т.д.

Целью данной статьи является раскрытие образова-
тельного потенциала технологий дистанционного обу-
чения, динамика развития тенденций и роль технологий 
в ходе организации практической учебной деятельно-
сти студентов. 
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Изменения в онлайн-образовании, позволившие осу-
ществлять некоторые его процессы в другом месте и в 
другое время по сравнению с традиционной аудиторной 
практикой, начали происходить задолго до появления 
компьютеров; как форма заочного образования, обуча-
ющимся была предоставлена возможность получать об-
разование, не посещая регулярные занятия и развивая 
своё критическое мышление [10, с. 12]. 

Систематические изменения в учебных программах 
высшего образования, как правило, происходят в тече-
ние длительного времени, отведённого на формальные 
процессы их пересмотра [12, с. 205]. Безусловно, про-
граммы требуют периодического пересмотра и измене-
ния для внутренней и внешней отчетности или для опре-
деления того, не потеряла ли учебная программа свою 
когерентность из-за кумулятивного эффекта постоянных 
мелкомасштабных трансформаций, или в аспекте уста-
ревания основной литературы по дисциплине. Такие 
пересмотры программ часто способствуют внедрению 
инноваций в обучение, тем не менее, опыт подсказыва-
ет, что эти инновации часто оказываются краткосроч-
ными. Даже при наличии хорошо продуманных планов 
проектирования курса, адекватного финансирования и 
кадрового обеспечения, а также достоверной предвари-
тельной экспертной оценки, разработка инновационной 
учебной программы может не получить должного во-
площения и продолжения после краткосрочного пери-
ода [16, с. 296]. 

Теоретическое осмысление проблемы

Первые значительные шаги в программированном 
обучении были предприняты С. Пресси в 1920-х годах, а 
в середине 1950-х годов их продолжил Б. Скиннер. Идеи 
Скиннера по улучшению процесса преподавания и об-
учения были в основном сфокусированы на двух фактах: 
1) студенты учатся в разном темпе; 2) по доминирую-
щим теориям обучения стимул-реакция, обратная связь 
должна тщательно отслеживать характер действий. Од-
нако иногда это происходит совсем не так в некоторых 
учебных заведениях, где студенты вынуждены следо-
вать навязанному лекторами темпу подачи материала и 
обычно получают отсроченный ответ, поскольку препо-
давателям требуется не менее одного дня для корректи-
ровки работ. 

По сути, развитие программного обучения направ-
лено на компьютеризацию преподавания, структури-
рование информации, проверку знаний, обучающихся 
и обеспечение мгновенной обратной связи с ними, без 
вмешательства человека, кроме как в разработке ап-
паратного и программного обеспечения, выборе и за-
грузке контента и оценки вопросов. Б.Ф. Скиннер начал 
экспериментировать с обучающими машинами, исполь-
зующими программированное обучение, ещё в 1954 

году. Обучающие устройства Скиннера были одной из 
первых форм компьютерного обучения [13, с. 100].

Электронное обучение в первую очередь передает 
образование через компьютерные и цифровые техно-
логии, включая Интернет [4, с. 270], компьютер, спутни-
ковое телевидение, CDROM, аудио- и видеоресурсы [5, с. 
148]. Таким образом, электронное обучение может быть 
широко определено как использование информацион-
ных и коммуникационных технологий (ИКТ) для улучше-
ния и поддержки обучения, которое может варьировать-
ся от преподавателей и обучающихся, от использования 
электронной почты для общения до онлайн-курсов [1, с. 
31].

Онлайн-обучение и виртуальная среда позволяют 
обучающимся придерживаться гибкого подхода к обуче-
нию, т.е. иметь доступ к учебным материалам, когда они 
хотят и где им это удобно. В тоже время студенты должны 
уделять гораздо больше времени на самостоятельную 
работу, чтобы успешно выполнить требования онлайн-
курсов или онлайн-предметов, так как большая часть 
работы выполняется самостоятельно, без наблюдения и 
контроля преподавателя [14, с. 72].

Поскольку электронное обучение требует высокого 
уровня самодисциплины и индивидуального управле-
ния временем, оно может не подойти отдельным сту-
дентам. Обучающиеся, посещающие или изучающие 
предметы в режиме онлайн, должны быть высоко мо-
тивированы, чтобы в полной мере использовать пре-
имущества средств мультимедиа, поскольку часто опыт 
онлайн-обучения может быть безличным. Тем, кто ищет 
личного контакта и общения лицом к лицу лучше учить-
ся в обычном классе, где они могут физически общаться 
с преподавателями во время занятий.

Одним из основных преимуществ онлайн-обучения 
является то, что электронное обучение предоставляет 
возможность обсуждения работы с другими студентами 
и преподавателями. Например, во время интерактивно-
го «круглого стола» с применением виртуальной доски 
или (Google Jamboard, Padlet, Miro) [2, с. 11]. Обычно у 
них нет таких возможностей в традиционной аудитории, 
где время для вопросов минимально, а дебаты или дис-
куссии, которые студенты считают очень полезными для 
процесса обучения, редко проводятся.

Возможности, предлагаемые электронным обучени-
ем, часто выходят за рамки традиционных учебных пла-
нов, которые не успевают за изменениями в условиях 
реальной жизни и соответственно корректируют учеб-
ные программы и интересы обучающихся, применимые 
в цифровую эпоху.

Динамические изменения и применение новых моде-
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лей обучения необходимы для обеспечения обучающих-
ся образованием, отвечающим реальным потребностям, 
за которыми следует быстрое развитие информацион-
ных технологий; информационная и техническая гра-
мотность является необходимым условием для интегра-
ции в глобальное общество и адаптации к требованиям 
студентов [13, с. 100].

Специфика методики преподавания некоторых дис-
циплин, которая делает акцент на аналитическом и 
практическом способе представления различных про-
цессов современной действительности, способствовала 
пересмотру содержания изучения и внедрению новых 
форм учебной деятельности и методов представления 
учебного материала. Для организации дистанционного 
обучения наиболее в вузах популярны следующие педа-
гогические технологии: 

 — модульное − содержание дисциплины разбивает-
ся на информационные блоки из нескольких тем); 

 — технология укрупнения дидактических единиц − 
одновременное изучение нескольких информа-
ционных блоков); 

 — технология фреймового обучения − структури-
рование учебного материала с помощью системы 
«фреймов», равнозначных соединённых смысло-
выми связями информационных блоков, содер-
жащих характерные атрибуты («слоты») [3, с. 199].

Проектирование среды электронного обучения свя-
зано с управлением когнитивной нагрузкой и повыше-
нием эффективности обучения [20, с. 211]. В последнем 
случае интерактивность играет важную роль, поскольку 
включение интерактивных элементов в обучение моти-
вирует обучающихся, реагируя на их действия и помогая 
им освоить и продемонстрировать знания, которые им 
транслируют преподаватели. 

Интерактивность обучения в целом не следует сме-
шивать с интерактивностью электронного обучения. Ду-
мается, что интерактивность обучения сосредоточена на 
взаимодействии между обучающимися и программны-
ми приложениями или системами электронного обуче-
ния, тогда как интерактивность электронного обучения 
относится к взаимодействию между студентами и содер-
жанием электронного курса.

Следовательно, включение интерактивности связано 
не с множеством механических действий, а с продуман-
ными, намеренными усилиями, чтобы студенты могли 
работать над достижением конкретных результатов об-
учения. Интерактивное обучение, если оно правильно 
структурировано, побуждает учащихся думать, анализи-
ровать, размышлять и эффективно учиться, поэтому его 
крайне важно тщательно разрабатывать [19, с. 1384]. 

Современное русло организации учебного процесса 

меняется в отношении величины педагогического обще-
ния с обучающимися; происходит сдвиг в сторону само-
стоятельной работы студентов, фасилитации, возрастает 
роль координирующих функций педагога. Также необхо-
димо изменить организацию методической деятельно-
сти, где большую роль играют информационно-комму-
никационные технологии [18, с. 359].

Искусственный интеллект – это еще одна развиваю-
щаяся технология, которая начинает изменять образо-
вательные инструменты и организации, а также менять 
представления о том, как в будущем может выглядеть 
образование. Искусственный интеллект уже применяет-
ся в образовании, в первую очередь в инструментарии, 
помогающем развивать навыки, и в системах тестиро-
вания. Поскольку образовательные решения, включаю-
щие искусственный интеллект, продолжают появляться, 
считается, что он может помочь заполнить пробелы в 
обучении и преподавании и дать возможность учебным 
заведениям и преподавателям работать больше, чем 
когда-либо прежде.

Тем не менее большинство экспертов считают, что 
физическое присутствие незаменимо, произойдет мно-
го существенных изменений в работе преподавателей 
и лучших практик в образовании. Усовершенствование 
электронного обучения с помощью более комплексного 
социального опыта позволяет обучающимся взаимодей-
ствовать с друг с другом, как это происходит на занятиях 
в аудитории. Студенты могут выполнять групповые про-
екты и проводить время вне учебного заведения, обо-
гащая свой опыт обучения. Виртуальная реальность уже 
улучшает некоторые аспекты электронного обучения. 
Компании, школы и университеты экспериментируют 
с этой технологией и пытаются понять, как лучше всего 
интегрировать виртуальную реальность в учебные про-
граммы. Искусственный интеллект является частью на-
шей повседневной жизни и все больше присутствует в 
мировых образовательных учреждениях. Используя та-
кие инструменты, как Siri, Amazon и Alexa, возможности 
искусственного интеллекта в образовании только начи-
нают реализовываться.

Инструменты искусственного интеллекта позволяют 
создавать глобальные классы, доступные для всех, вклю-
чая тех, кто говорит на разных языках или пользуется 
ими, а также тех, кто может иметь нарушения зрения или 
слуха. Это открывает возможности для обучающихся, ко-
торые не могут регулярно посещать занятия в учебных 
заведениях, борющихся с хроническими заболевания-
ми, студентов с ограниченными возможностями, ода-
рённых студентов или тех, кто ищет тему, недоступную в 
данной образовательной программе.

Искусственный интеллект поможет разрушить ба-
рьеры между обучением и традиционными занятиями. 
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Он предоставит возможность обучения в соответствии 
с личными потребностями и индивидуальными предпо-
чтениями, а также возможностью выбора стиля, подхо-
дов и методик обучения.

На протяжении многих лет преподаватели стремятся 
помочь учащимся усвоить знания и эффективно учиться, 
принимая во внимание при этом их индивидуальные об-
разовательные потребности [15, с. 108]. 

Это становится сложной задачей в перегруженной 
аудитории, где от каждого ожидается успешное прохож-
дение одного стандартизированного теста, независимо 
от его способностей. Использование искусственного ин-
теллекта способно изменить традиционную модель со-
временного преподавания, которая соответствует стан-
дарту, который должен применяться ко всем, в который 
должны вписываться все обучающиеся, независимо от 
индивидуальных различий и предпочтений. Алгоритмы 
машинного обучения уже начинают помогать препода-
вателям восполнять пробелы в знаниях, указывая на те 
участки дисциплины, с которыми студенты испытывают 
наибольшие трудности.

Персональный репетитор – это еще одна функция в 
образовательном процессе, которую чат-боты могут вы-
полнять с легкостью, помогая обучающимся выявлять 
проблемные вопросы во время учебы посредством ин-
тервью. Полученная таким образом информация может 
затем использоваться для создания персонализирован-
ного учебного плана для каждого студента в отдельно-
сти. Чатботы будут сопровождать студентов от начала и 
до конца формализованного образования, фиксировать 
их прогресс, а также предоставлять обратную связь и 
предлагать свои рекомендации. Индивидуальные пред-
почтения в использовании искусственного интеллек-
та в аудитории заключается в привлечении к оценке 
тестов и других периодически повторяющихся задач. 
Искусственный интеллект в помощнике ассистента мо-
жет преподавать предметы из учебной программы или 
предоставлять дополнительную информацию и коли-
чественные показатели, необходимые студентам для 
обучения, не нарушая естественного хода времени и не 
мешая остальным сотрудникам кафедры.

С развитием искусственного интеллекта становится 
возможным распознавание выражения лица, «компью-
терное зрение» (Computer vision, CV), оценка движения, 
выделение на изображениях структур определенного 
вида, сегментация изображений, анализ оптического 
потока, что свидетельствует о том, что техника развива-
ется до такой степени, что сможет распознавать чувства 
человека или эмоциональное состояние студентов. В 
дальнейшем системы смогут модифицировать занятие, 
чтобы адаптировать его к состоянию обучающегося. 

Традиционно большая часть преподавателей по-
прежнему ограничивается проведением лекцион-
ных занятий, которые подкрепляются презентациями 
Powerpoint. Эта методика отнимает много времени и 
может стать слишком скучной для студентов поколения 
Z, которые привыкли получать множество стимулов и 
имеют более короткую продолжительность внимания. 
Внедрение образовательных инноваций позволяет об-
учающимся оставаться вовлеченными и активными, 
взаимодействуя в ходе занятий. Конечно, эта стратегия 
требует от преподавателя дополнительной работы, свя-
занной с подготовкой, планированием и реализацией. 
Однако полученные результаты подтверждают ее целе-
сообразность.

Как представляется, обучающиеся вполне успешно 
реагируют на динамику дистанционного обучения. Не-
которые элементы все еще требуют постоянных усилий, 
чтобы повлиять на вовлечение студентов, например, 
сопротивление участников относительно использова-
ния микрофона, чтобы задать вопрос или поделиться 
комментарием, они все еще полагают, что, высказывая 
устное мнение, они прерывают объяснение преподава-
теля. Необходимо разработать альтернативные вариан-
ты, при которых все обучающиеся смогут участвовать 
и взаимодействовать наиболее естественным и эффек-
тивным образом. Этого можно достичь, выделяя специ-
альное время для дискуссий, планируя онлайн-форумы 
или предоставляя студентам возможность работать в 
небольших группах, где они взаимодействуют со своими 
сокурсниками. 
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