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Организация дистанционного обучения 
в школе, колледже, вузе
Цель исследования – изучить и проиллюстрировать основные 
этапы внедрения дистанционного обучения (ДО) в школе, кол-
ледже, вузе на примерах работы реальных образовательных 
организаций. 
Материалами для изучения послужили результаты работы 
авторов статьи по внедрению ДО в учебный процесс своих 
организаций. Методологическая работа была построена на 
базе теоретических основ ДО научной школы Е.С. Полат и ее 
последователей. 
Для достижения поставленной цели и решения задач применя-
лись следующие группы методов исследования:
– теоретические – анализ психологической, педагогической, 
методической литературы, нормативно-правовых докумен-
тов в аспекте исследуемой проблемы; моделирование процесса 
дистанционного обучения в образовательных организациях, 
систематизация научно-теоретических и опытно-экспери-
ментальных данных; классификация выделенных компонентов 
и характеристик;
– эмпирические – диагностические (анкетирование); обсер-
вационные (наблюдение – прямое и косвенное, длительное и 
кратковременное);
– статистические – измерения полученных данных (сбор 
статистического материала); определение и обработка коли-
чественных и качественных показателей эксперимента.
Теория и практика ДО в России насчитывает уже более 20 
лет. При внедрении ДО в образовательной организации адми-
нистрации важно изучить основные концепции ДО российских 
и зарубежных научных школ, определиться со стратегией вне-
дрения, а не действовать «вслепую». На первый план выходит 
огромная проблема: неготовность преподавательского состава 
к осмыслению и овладению современными педагогическими и ин-
формационными технологиями для организации дистанционного 
учебного процесса. Отсутствие у большинства руководителей 
образовательных организаций понятия разработки педагогиче-
ской системы ДО позволяет допустить некий сумбур в подаче и 
контроле учебного материала, процесс усугубляет отсутствие 
полноценных консультаций, в результате чего многие участни-
ки учебного процесса оказываются недовольны результатами. 
Вместо этапа серьезного проектирования системы ДО препо-

даватели ограничиваются оцифровкой готовых традиционных 
лекций, проведением их в режиме «говорящей головы» с зачи-
тыванием теории с экрана, введением автоматизированной 
системы тестирования или любого количества заданий «из 
учебника» с посылом «прислать фото выполненного задания», 
что, безусловно, не может привести к качественному процессу 
обучения. Педагоги в большинстве пытаются при смене формы 
обучения перенести на автомате все элементы очной системы 
обучения в дистанционную, что в принципе невозможно при сме-
не среды. Новая среда ДО имеет иные возможности и требует 
от педагога иного планирования, представления информации, 
организации контроля и фиксирования результатов.
Результаты исследования позволили выделить общие тенденции 
при организации ДО на всех уровнях образования и специфиче-
ские проблемы, характерные для конкретных уровней. Главной 
проблемой в организации ДО в школе стало создание условий 
для обучения (техническое обеспечение, интернет, организация 
педагогической системы ДО), а также методическое обеспе-
чение процесса ДО (обучение учителей методике ДО). В вузах 
и колледжах главной проблемой оказалось именно стимули-
рование педагогического состава к освоению методических и 
технических основ ДО, поскольку мотивации для построения 
качественного ДО основной массе педагогов явно не хватало. 
В заключение следует отметить, что для дальнейшего раз-
вития ДО руководству организаций необходимо задуматься 
о разработке экономических механизмов оплаты труда 
разработчиков дистанционных курсов и преподавателей ДО, 
проработке защиты авторских прав на созданные дистан-
ционные курсы, обучение педагогов методике разработке и 
проведения дистанционных курсов, закупке профессиональных 
СДО (LMS) с гарантией техподдержки от разработчиков на 
несколько лет и настройки под нужды организации. Также 
необходима система льгот и поощрений для дистанционных 
преподавателей по охране здоровья и стимулирования к даль-
нейшей качественной работе.

Ключевые слова: дистанционное обучение, система дистанци-
онного обучения, дистанционный курс, модель дистанционного 
обучения, дистанционный преподаватель.

Organization of Distance Learning 
in School, College, University
The purpose of research is to study and illustrate the main stages 
of implementing distance learning (DL) in schools, colleges, and 
universities using examples of real educational organizations.
Materials for the study were the results of the authors’ work 
on the implementation of DL in the educational process of their 
organizations. The methodological work was based on the DL 
theoretical foundations of E.S. Polat scientific school and her 
followers. 
To achieve this goal and solve problems, the following groups of 
research methods were used:

– theoretical: analysis of psychological, pedagogical, methodological 
literature, regulatory documents in the aspect of the problem under 
study; modeling of distance learning in educational organizations, 
systematization of scientific and theoretical and experimental data; 
classification of selected components and characteristics;
– empirical-diagnostic (survey); observational (observation-direct 
and indirect, long and short-term);
– statistical: measurement of the obtained data (collection of statistical 
material); determination and processing of quantitative and qualitative 
indicators of the experiment.
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The theory and practice of DL in Russia has been going on for over 
20 years. When implementing DL in an educational organization, it 
is important to study the main concepts of DL in Russian and foreign 
scientific schools, determine the implementation strategy, but not to act 
“blindly”. A huge problem comes to the fore: the lack of readiness of 
the teaching staff to comprehend and master modern pedagogical and 
information technologies for organizing the distance learning process. 
The absence of the development concept of a pedagogical system for 
the majority of heads of educational organizations allows for some 
confusion in the submission and control of educational material, the 
process is aggravated by the lack of full-fledged consultations, as 
a result of which many participants in the educational process are 
dissatisfied with the results. Instead of the stage of serious system 
design, lecturers limit themselves to digitizing ready-made traditional 
lectures, conducting them in the “talking head” mode with reading the 
theory from the screen, introducing an automated testing system or any 
number of tasks “from the textbook” with the message “send a photo 
of the completed task”, which, of course, cannot lead to a high-quality 
learning process. Most lecturers try to transfer all the elements of the 
full-time learning system to the distance learning system automatically 
when changing the form of training, which is basically impossible 
when changing the environment. The new learning environment has 
different capabilities and requires the lecturer to plan differently, 
present information, and organize monitoring and record results.

The results of the study allowed us to identify general trends in the 
organization of DL at all levels of education and specific problems 
typical for particular levels. The main issue in organization DL 
at school was the creation of the learning environment (technical 
support, Internet, organization of DL pedagogical system) as well 
as methodological support of DL process (training lecturers in DL 
methodology). In higher education institutions and colleges, the main 
problem turned out to be stimulating the teaching staff to master the 
methodological and technical foundations of DL, since the majority 
of lecturers clearly lacked motivation to provide a high-quality DL.
In conclusion, it should be noted that for further development of 
distance learning, the management of organizations needs to think 
about developing economic mechanisms for paying developers of 
distance learning courses and lecturers, working out copyright 
protection for created distance learning courses, training lecturers 
in the methodology for developing and conducting distance learning 
courses, purchasing professional DLS (distance learning systems) with 
a guarantee of technical support from developers for several years 
and customization for the needs of the organization. There is also 
a need for a system of benefits and incentives for distance lecturers 
on health protection and incentives for further high-quality work.

Keywords: distance learning, distance learning system, distance 
course, model of distance learning, distance lecturer.

Введение

Внедрением дистанцион-
ного обучения (ДО) образо-
вательные организации зани-
маются уже порядка 20 лет. 
Экспериментальные площадки 
ФИРО по внедрению ДО ра-
ботают в регионах с 2006 года. 
За этот период изучено множе-
ство теоретических концепций 
ДО, и наиболее подходящие 
методологические решения ре-
ализуются на практике. С ро-
стом сервисов и средств ком-
муникаций в сети Интернет в 
арсенале дистанционного пре-
подавателя появляются новые 
успешные методы и приемы 
для работы с удаленными уче-
никами и студентами. Поэто-
му изучение и описание опыта 
внедрения ДО в образователь-
ных организациях разного 
уровня – достаточно распро-
страненная практика. 

Целью данного исследова-
ния стало изучение основных 
этапов внедрения ДО в школе, 
колледже, вузе в конкретных 
образовательных организациях, 
где работают авторы статьи, и 
выявление на их примерах наи-
более специфических проблем 
данной области. Методологи-
ческая работа была построена 
на базе теоретических основ 
ДО научной школы Е.С. Полат 
и ее последователей. 

Распространение панде-
мии в мире весной 2020 года 
дало скачок в сторону массо-
вого использования ДО. С це-
лью отчитаться о выполнении 
программ практически во всех 
организациях уровней вузов, 
колледжей и школ процесс пе-
рехода на ДО свели до элемен-
тарно простого уровня: 

1) решили «перенести» 
учебный процесс из очного в 
ДО с соблюдением расписания 
уроков в виде трансляций в ре-
жиме видеоконференций; 

2) решили дать обучающим-
ся много ссылок на разные ре-
сурсы сети интернет, платфор-
мы с заданиями, видеоуроки, 
чтобы ученик (студент) посмо-
трел и сам понял, что как нуж-
но делать; 

3) решили построить кон-
троль в виде фиксирования 
присланных файлов – фото-
графий работ (для выставле-
ния отметок).

Но при этом администра-
ция образовательных органи-
заций в большинстве случаев 
не учла простые реальности:

1. Персональный компью-
тер не входит в перечень обя-
зательного учебного набора 
школьника (студента) на ряду 
с тетрадями, ручками и про-
чими средствами, которые за-
купаются родителями и на ко-
торые выделяются деньги для 

выплат многодетным семьям и 
другим льготным категориям 
от общественных организаций. 
Поэтому проблема нехватки 
компьютеров в семье на всех 
детей и работающих удаленно 
родителей встала очень остро. 
А вход на учебные порталы с 
мобильных телефонов значи-
тельно ограничивал использо-
вание отдельных функций ре-
сурсов.  

2. Основная масса учителей 
школ, педагоги колледжей и 
вузов не имеют представление, 
как работать в иной среде – дис-
танционной. Как эффективно 
организовать учебную среду, 
как подать теоретический и 
практический материал, как 
провести занятие онлайн, как 
организовать качественный 
контроль?  

3. Чувствуя себя рассла-
бленным в домашней обста-
новке, обучаемый не способен, 
например, по скайпу, с той же 
скоростью и эффективностью, 
как на очном уроке, восприни-
мать теоретический материал 
или решать задачи в прямом 
эфире урока. Да и спросить, 
что непонятно, нет возможно-
сти – то связь плохая, то пе-
дагог не готов к подробному 
разбору ошибок, поскольку у 
него время ограничено, среда 
непривычная и много матери-
ала для озвучки. 
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4. Изучить самостоятельно 
теорию под силу не каждо-
му обучаемому, тут вопрос и 
к качеству изложения той са-
мой теории (подчас это высо-
кий академический «штиль» в 
предложенных видеороликах), 
и к общему уровню подготов-
ки обучаемого. 

5. Ворох учебных материа-
лов в виде ссылок и быстрота 
обмена информацией учителя 
с обучаемыми и с родителя-
ми не способствуют качеству 
обучения, поскольку скорость 
мыслительной деятельности 
человека в момент размыш-
ления над задачей не зависит 
от роста технологий или ско-
рости интернета и неизменна 
с древних времен, когда пер-
вый ученик сел решать такую 
же задачу. И тут главный во-
прос – правильно ли он понял 
алгоритм решения задачи по-
сле изучения теории и в вер-
ном ли направлении движется? 
И как результат – верно ли он 
решил задачу или где допустил 
ошибку? А проверка учителем 
фотографий решенных задач 
сводилась к фиксации факта 
выполнения домашнего зада-
ния, а не к повышению ка-
чества обучения, когда обуча-
емый мог бы сам найти свои 
ошибки и исправить их.

Таким образом, отсутствие 
у большинства руководителей 
образовательных организаций 
понятия системы в ДО позво-
лило допустить некий сумбур в 
подаче и контроле материала, 
отсутствие консультаций усу-
губило процесс, в результате 
чего многие участники учеб-
ного процесса оказались не-
довольны результатами. В дан-
ный момент на первый план 
выходит огромная проблема: 
неготовность преподаватель-
ского состава к осмыслению и 
овладению современными пе-
дагогическими и информаци-
онными технологиями для ор-
ганизации учебного процесса 
в ДО. Вместо этапа серьезного 
проектирования и планирова-
ния преподаватели ограничи-
ваются оцифровкой готовых 

традиционных лекций, про-
ведение их в режиме «говоря-
щей головы» с зачитыванием 
теории с экрана, введением 
автоматизированной системы 
тестирования или любого ко-
личества заданий «из учебни-
ка» с посылом «прислать фото 
выполненного задания», что, 
безусловно, не может привести 
к качественному процессу обу-
чения. Педагоги в большинстве 
пытаются при смене формы 
обучения (при переходе с оч-
ной на дистанционную) пере-
нести на автомате все элемен-
ты очной системы обучения в 
дистанционную, что в прин-
ципе невозможно при смене 
среды. Новая среда ДО имеет 
иные возможности и требует 
от педагога иного планирова-
ния, представления информа-
ции, организации контроля и 
фиксирования результатов.

Дистанционное обучение 
развивается в России с конца 
90-х годов ХХ века. В России 
и за рубежом существуют на-
учные школы ДО, с методикой 
которых можно ознакомиться 
на различных курсах повыше-
ния квалификации, которые 
проводят авторы и последова-
тели данных школ:

• Лаборатория ИСМО РАО 
(Россия), школа профессора, 
доктора пед. наук Е.С. Полат 
[1], [2].

• Центр дистанционного 
образования «Эйдос» (Россия), 
школа профессора, доктора 
пед. наук А.В. Хуторского [3].

• Международный институт 
менеджмента ЛИНК (Россия), 
школа профессора, доктора 
пед. наук С.А. Щенникова 
(ориентирована на британскую 
систему образования) [4].

• Национальный техни-
ческий университет «Харь-
ковский политехнический 
институт» (Украина), школа 
профессора, кандидата тех. 
наук В.Н. Кухаренко [5].

• Университет штата Пен-
сильвания (США), школа про-
фессора Майкла Г.Мура [6].

Данные научные школы по 
ДО разработали огромные ме-

тодологические аппараты в об-
ласти ДО: модели, принципы, 
глоссарии, методы и педаго-
гические технологии. По ме-
тодологии ДО за более чем 20 
лет защищено несколько сотен 
диссертаций. В этом ракурсе 
ДО всегда рассматривалось по 
потребности – для тех кате-
горий лиц, которые не имеют 
возможности обучаться очно. 
О поголовном массовом ДО до 
сих пор речи не было, и, со-
ответственно, не было речи о 
массовой подготовке всех пе-
дагогов к использованию ДО в 
своей профессиональной дея-
тельности.

При организации ДО речь 
идет о двух сторонах процесса 
ДО: информационные техно-
логии и педагогический про-
цесс (полноценный учебный 
процесс, а не самообразова-
ние). Организационно можно 
выделить несколько обязатель-
ных этапов для внедрения ДО в 
любой организации (школа, кол-
ледж, вуз).

I. Начинать внедрение ДО 
необходимо с повышения ква-
лификации педагогов и адми-
нистрации в области разра-
ботки педагогической системы 
ДО. Курс обучения обязатель-
но должен включать такие 
темы, как:

– организация ДО (норма-
тивные документы РФ по ДО, 
модели ДО, построение ин-
формационно-образователь-
ной среды (ИОС) организации, 
внутренняя нормативная база 
организации по ДО, экономи-
ческая схема оплаты труда пе-
дагога при ДО, контроль за ДО 
со стороны руководства);

– методика разработки 
дистанционного курса (ДК); 

– методика проведения ДК 
(педагогические технологии 
ДО);

– психологические осо-
бенности поведения детей и 
взрослых в виртуальной среде 
(специфика организации учеб-
ного процесса в виртуальной 
среде в соответствии с возраст-
ной психологией);
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– информационные техно-
логии (уверенное использова-
ние сервисов интернета – ПО, 
веб-редакторов, соцсетей, мес-
сенджеров).

II. Далее необходимо ре-
шить все технические вопросы 
для организации ДО (высоко-
скоростной интернет, покупка 
платформы для размещения 
ИОС, обеспечение оборудова-
нием всех участников учебно-
го процесса – ноутбуки, ком-
пьютеры, периферия, средства 
коммуникации).

III. После обучения на 
курсах повышения квалифи-
кации администрации необхо-
димо организовать разработку 
и апробацию ДК. Необходи-
мо создать рабочую группу, 
определить сроки, требования 
к методическим материалам, 
внутреннюю экспертизу, раз-
меры поощрений.

IV. Параллельно с разра-
боткой ДК необходимо занять-
ся разработкой локальной нор-
мативной базы ДО: положение 
о ДО, должностная инструк-
ция преподавателя при ДО, 
инструкции для учеников (сту-
дентов), родителей (в школе) 
по обучению в условиях ДО, 
экономическая схема оплаты 
труда за разработку и проведе-
ние ДК.

V. Важно помнить, что пе-
дагогический аспект ДО очень 
важен, необходимо создать ка-
чественную систему ДО с кон-
сультированием, качественным 
контентом, активными фор-
мами работы. Но после разра-
ботки и отладки процесса ДО 
важно постоянное совершен-
ствование. Нужен професси-
ональный рост педагогов, ко-
торый должен опираться на 
научные школы ДО. Не стоит 
слушать плохих экспертов с 
Фейсбука на уровне «5 сове-
тов, как запустить онлайн»! 
Не стоит участвовать в сомни-
тельных конференциях по он-
лайн-обучению, где обсужда-
ется не методика ДО, а новые 
платформы. Важно строить и 
контролировать качественный 
образовательный процесс в ДО.

Для эффективной дистан-
ционной работы преподаватель 
должен быть компетентен не 
только в области классической 
педагогики, но иметь базовую 
информационную грамотность 
для работы в сети Интернет и 
в методике организации и про-
ведения ДО, а точнее – уметь 
организовать систему ДО в 
преподавании своей дисци-
плины.

Под системой дистанци-
онного обучения понимает-
ся педагогическая система, 
включающая проектирование, 
организацию и проведение 
учебного процесса в контек-
сте выбранной концепции с 
учетом специфики дистанци-
онного обучения [1]. Система 
ДО предусматривает прове-
дение регулярных занятий с 
обучаемым с использованием 
средств коммуникаций и об-
разовательных ресурсов сети 
Интернет (виртуальные дис-
куссии в форуме, резюме в 
блогах, круглый стол в режи-
ме телеконференции, чат-кон-
сультации, веб-квест по пред-
мету, вебинары, ситуационный 
анализ, проекты и т.д.). В ус-
ловиях быстро развивающихся 
технических решений для про-
ведения дистанционного обу-
чения преподаватель получает 
возможность автоматизиро-
вать деятельность обучаемого, 
используя новые технологии 
представления информации 
(инфографика, скрайбинг, ин-
теллект-карты, скетч, стори-
теллинг, времення шкала, до-
полненная реальность и т.д.), 
а также разные виды тестов, 
интерактивных форм, автома-
тические опросы. Реализация 
дистанционного курса сопро-
вождается и заканчивается 
контролем успеваемости уче-
ников с помощью различных 
средств ИКТ: электронной 
почты, телеконференций как 
асинхронных (форумов, вики, 
списков рассылки, твиттера, 
блогов), так и синхронных 
(чаты, видеоконференции), 
взаимоконтроля внутри учеб-
ной группы, самоконтроля [7]. 

Вся система ДО органи-
зовывается для работы как в 
режиме онлайн (групповые ве-
бинары, индивидуальные кон-
сультации), так и в режиме 
офлайн (изучение материалов 
курса – чтение лекционного 
материала, просмотр видео; 
выполнение и обсуждение за-
даний учителя – переписка с 
учителем в форуме, по e-mail, 
работа с информационными 
источниками и сервисами сети 
и т.д.).

Построение педагогической 
системы дистанционного обу-
чения по дисциплине (предмету) 
также можно представить в 
виде нескольких основных этапов 
вне зависимости от уровня обра-
зования (школа, колледж, вуз):

1. Определение цели, задач, 
концепции обучения, темы 
дистанционного курса (ДК).

2. Формулировка компе-
тенций (или УУД) для разви-
тия в рамках ДК.

3. Подбор заданий (контро-
ля) на измерение сформирован-
ности компетенций (или УУД).

4. Подбор теории для вы-
полнения заданий ДК.

5. Разработка главной стра-
ницы ДК, глоссария ДК, КТП, 
инструкции для дистанцион-
ных обучаемых, инструкции 
для тьютора (если ДК для 
удаленной группы), указание 
источников литературы по 
теме, каталога ссылок, новост-
ной ленты, входного и выход-
ного анкетирования, организа-
ция рефлексии.

6. Планирование ДК с уче-
том используемых педтехноло-
гий ДО и учебных организаци-
онных форм.

7. Организация работы 
средств коммуникаций вну-
три ДК: 

• онлайн: групповые веби-
нары, индивидуальные кон-
сультации (в мессенджерах); 

• офлайн: обсуждение (пе-
реписка) в форуме, по e-mail.

К проблемам разработки 
педагогической системы ДО 
неоднократно обращались ме-
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тодологи и практикующие пе-
дагоги. На сегодня известны 
исследования по разработке 
отдельных элементов системы 
для на уровне теоретических 
основ [8], [9], [10], [11], прак-
тического применения [12], 
[13], [14], [15], методических 
разработок и учебных пособий 
для вузов [16], [17], [18], [19], 
[20].

Основная часть

Рассмотрим особенности 
организации ДО на примере 
учреждений школы, колледжа 
и вуза.

ГБОУ Школа № 950 г. Москвы
Задача: внедрить дистанци-

онное обучение на период са-
моизоляции детей (март-май 
2020 г.) во всех классах. Адми-
нистрацией школы было при-
нято решение о продолжении 
образовательного процесса 
дистанционно с использовани-
ем ресурсов цифровой образо-
вательной среды. 

Этапы внедрения ДО в об-
разовательный процесс школы:

1. Этап подготовки к реали-
зации ДО в школе:

1.1. Разработаны локальные 
акты: на сайте школы разме-
щены инструкции и памятки 
по организации ДО для всех 
участников образовательного 
процесса: педагогов, обучаю-
щихся и родителей.

1.2. Для педагогов школы 
организовано обучение работе 
с онлайн-сервисами и предо-
ставлена техническая поддерж-
ка штатного специалиста.

1.3. Руководство школы 
обеспечило техническими 
средствами и программным 
обеспечением, необходимы-
ми для работы в удаленном 
режиме, как педагогов, так и 
школьников, нуждающихся в 
оборудовании. 

1.4. В связи с внесенными 
изменениями в процесс оч-
ного образования были опре-
делены следующие формы 
уроков: электронные и дистан-
ционные. Для каждого клас-

са было сформировано свое 
расписание. 2-3 урока в день 
проводились в дистанционном 
формате, остальные уроки – в 
электронном формате.

2. Этап ДО:
2.1. Для организации взаи-

модействия с обучающимися 
учитель создает сайт своего 
класса или группу в удобном 
для всех мессенджере для опе-
ративного обмена информа-
цией организационного ха-
рактера (маршрутный лист с 
заданием на текущий день, 
расписание дополнительных 
занятий, внеклассных меро-
приятий). Маршрутный лист к 
заданиям оформляется в зна-
комом (понятном) ученикам 
виде. Все инструкции к зада-
ниям пишутся четко, внятно, 
с примерами. Даются образцы 
оформления и выполнения 
заданий. Единый вход в об-
разовательное пространство и 
единая систематизация теории 
и практики необходима для 
удобства коммуникаций. Для 
организации учебной деятель-
ности учитель также выбирает 
только одну площадку для про-
ведения онлайн-занятий свое-
го класса: Talkyi.io, VideoMost.
com, Zoom.us или Skype.com. 
Часть детей в силу семейных 
обстоятельств не могли под-
ключаться к онлайн-занятиям, 
для них было организовано 
обучение оффлайн: на сайте 
педагога размещены ссылки 
на записи дистанционных уро-
ков, опубликованы теория и 
задания, определен объем за-
даний и сроки их выполнения. 
Комбинация электронных и 
дистанционных уроков, рабо-
та офлайн и онлайн позволила 
учителю охватить всех обучаю-
щихся при ДО независимо от 
уровня их технического обе-
спечения. 

2.2. В процессе подготовки 
и проведения онлайн-занятий 
учителю необходимо ориенти-
роваться на технологию опере-
жающего обучения, давая для 
самостоятельного изучения 
легкие темы. Ученики имеют 
возможность подготовиться к 

такому уроку заранее: изучить 
теорию параграфа, прочитать 
художественный текст и т.д. 
На самом уроке происходит 
углубление и расширение зна-
ний по изучаемой теме. Ин-
струкции могут быть диффе-
ренцированы в зависимости от 
целей и задач урока, либо от 
успеваемости учеников. Такая 
организация урока позволя-
ет развить самостоятельность, 
положительно сказывается на 
саморегуляции, учит работе с 
различными источниками ин-
формации.

2.3. Организация контроля 
при ДО обеспечивается через 
сайт преподавателя, куда за-
дания могут быть загружены в 
виде файлов. Параллельно до-
машние задания дублируются в 
электронный журнал. Дистан-
ционные технологии обучения 
также позволяют использовать 
новые игровые методы кон-
троля (например, веб-квест).

2.4. Для организации элек-
тронных уроков в образователь-
ный процесс были внедрены 
обучающие онлайн-ресурсы со 
свободным доступом к методи-
ческим и практическим разра-
боткам российских учителей. 
Незаменимыми помощниками 
в организации дистанционно-
го обучения стали такие обра-
зовательные платформы, как 
МЭШ, РЭШ, LECTA, Яндекс.
Учебник, Videouroki.net, он-
лайн-уроки Uchi.ru.

2.5. Важное место в обра-
зовательном процессе заня-
ла внеурочная деятельность: 
классные часы, участие в 
олимпиадах различного уров-
ня, внеклассное чтение, 
спортивно-оздоровительные 
мероприятия, декоратив-
но-прикладное творчество. То 
есть, все то, что способствует 
интериоризации обучающим-
ся культурных и социальных 
ценностей общества, правил и 
норм поведения. Использова-
ние ресурсов Городского Ме-
тодического Центра (ГМЦ), в 
частности, сервиса «классный 
руководитель онлайн» (http://
class.mosmetod.ru/), во мно-
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гом способствует полноценной 
организации дистанционной 
внеурочной деятельности.

2.6. При ДО в школе воз-
растает роль родителей. Учи-
телю важно иметь с ними по-
стоянную связь. На первом 
этапе необходимо дополни-
тельно провести работу с ро-
дителями по ознакомлению и 
соблюдению детьми тайм-ме-
неджмента: контролировать 
режим дня, помогать вести 
детям дневник событий (дел, 
обязанностей) дня. От роди-
телей требуется подготовить 
ребенку дома рабочее место и 
создать условия для участия в 
занятии – обеспечить тишину. 
Важно научить ребенка сво-
евременно (по расписанию) 
подключаться к урокам (уметь 
подключать гарнитуру, вклю-
чать микрофон), загружать на 
сайт выполненные задания 
или отправлять фото работ 
учителю. При необходимости 
родитель оказывает техниче-
скую поддержку.

3. Этап подведения итогов и 
выводов: 

3.1. Формат ДО позволя-
ет качественно организовать 
обучение по дисциплинам гу-
манитарного и технического 
цикла, но не разумен при ис-
пользовании на уроках физи-
ческой культуры и предметах 
творческого цикла, которые 
требуют непосредственного 
участия педагога (письмо, ри-
сование, лепка, вышивка, вя-
зание и другие занятия на уро-
ках технологии), поскольку на 
первый план выходят вопросы 
безопасности ребенка, кото-
рые не всегда может (или уме-
ет) обеспечить родитель.

3.2. К плюсам работы в ре-
жиме дистанционного обуче-
ния в школе относятся: 

– обеспечение непрерывно-
сти образовательного процесса;

– круглосуточный доступ 
к цифровым образовательным 
ресурсам, интерактивным за-
даниям – возможность обу-
чаться в удобное время;

– получение новых навыков 
работы с компьютером в циф-

ровой образовательной среде 
для педагога и ученика, обуче-
ние способам поиска инфор-
мации из разных источников; 

– возможность создания 
электронного портфолио до-
стижений;

– повышение уровня само-
регуляции, тайм-менеджмента;

– большая концентрация 
внимания на теории и задани-
ях, индивидуальная обратная 
связь от учителя; 

– возможность объективно 
оценить учениками свои успе-
хи по устным дисциплинам и 
выполнить «работу над ошиб-
ками», повторно посмотрев 
или прослушав свой ответ. 

3.3. К минусам работы в ре-
жиме дистанционного обуче-
ния в школе относятся:

– увеличение трудозатрат 
педагога по сравнению с оч-
ным обучением: разработка 
сайта для учеников (или раз-
дела в обучающей системе), 
подготовка теории и заданий, 
дополнительная проверка (пе-
репроверка) работ, переписка 
с родителями и детьми, поиск 
и систематизация информа-
ции, освоение новых сервисов;

– разрозненность классного 
коллектива;

– повышенные нагрузки на 
зрение, суставы, позвоночник.

3.4. Дистанционный формат 
обучения перспективен только 
в ситуации востребованности: 
если дети длительно не посе-
щают школу целым классом 
(карантин в холодное время 
года), либо дети, обучающи-
еся на дому в силу семейных 
обстоятельств или болезни, 
находящиеся с родителями в 
отъезде, в местах заключения, 
находящиеся в частых разъ-
ездах (дети-спортсмены, де-
ти-артисты).

3.5. При ДО происходит где 
снижение физической актив-
ности, поэтому родителям не-
обходимо обеспечить ребенку 
занятия спортом, посещение 
бассейна, прогулки.

3.6. В связи с недостатком 
живого общения при ДО дети 
нуждаются в неформальном 

общении со сверстниками и 
взрослыми. Родитель должен 
быть готов уделить повышен-
ное внимание ребенку, подска-
зать сайты для саморазвития, 
общения со сверстниками, 
хобби.

3.7. Для обеспечения пол-
ноценного формата ДО в шко-
ле на будущее необходимо:

– Создать единую школь-
ную платформу-конструктор 
для разработки курсов дистан-
ционного обучения.

– Создать базу электронных 
рабочих тетрадей (аналоги бу-
мажных рабочих тетрадей по 
предметам). 

– Обеспечить технические 
условия для всех обучающихся 
и педагогов при ДО.

– Внести изменения в су-
ществующие нормативы по 
дополнительной оплате труда 
педагогов при ДО. 

– Внести изменения в суще-
ствующие нормативы по защите 
здоровья преподавателей (льго-
ты, медицинская страховка).

ГАПОУ «Тольяттинский 
социально-педагогический 
колледж»

Задача: развитие и совер-
шенствование ДО. 

ДО применяется в коллед-
же с 2005 года для организа-
ции самостоятельной работы 
студентов очного отделения 
специальности ИТ-профиля и 
для межсессионного взаимо-
действия со студентами заоч-
ного отделения, а с 2011 года 
- для студентов с инвалидно-
стью и с ОВЗ, проживающих 
на территории Самарской об-
ласти. С 2017 года ДО активно 
применяется для реализации 
дополнительных профессио-
нальных образовательных про-
грамм. 

Изначально, выстраивая си-
стему ДО в колледже, админи-
страция стремилась к тому, что-
бы последовательно развивать и 
совершенствовать все элемен-
ты, входящие в нее, посколь-
ку только такой подход может 
обеспечить управляемость, 
безопасность, качество и не-
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прерывность образовательного 
процесса. Были сформулирова-
ны четыре основных вопроса, 
последовательные ответы на 
которые помогли прийти к по-
ниманию того, в каком направ-
лении предстоит работать. 

1. Первый и самый главный 
вопрос, на который необходи-
мо ответить, был «Зачем?»

Выстраивание системы ДО – 
процесс достаточно длитель-
ный и трудоемкий. Систему 
ДО нельзя «подсмотреть» у 
кого-то и скопировать себе, 
ее совершенно бессмысленно 
проектировать «на всякий слу-
чай» без насущных потребно-
стей у студентов и уж совсем 
очевидно – не нужно этого 
делать просто для того, чтобы 
закрыть показатели в каком-то 
проекте. Если это кто-то де-
лает, то это приводит лишь к 
тому, что впустую потрачены 
огромные ресурсы: временные, 
интеллектуальные, матери-
альные, а результат близок к 
нулю. Чтобы этого не произо-
шло, нужно четко ответить на 
вопросы: 

– кто наша целевая аудито-
рия? 

– какие у нее потребности? 
– какую добавленную цен-

ность принесет ДО?
Выбор целевой аудитории, 

ее образовательные потреб-
ности и особенности, в том 
числе, возрастные, будут опре-
деляющими при проектирова-
нии всей системы в дальней-
шем. Ответ на третий вопрос 
позволит определить, какую 
конкретно задачу будет решать 
построенная система ДО, какие 
выгоды принесет. До тех пор, 
пока не получены ответы на 
эти вопросы, любые дальней-
шие шаги будут бессмысленны.

Для проектирования ДО в 
колледже было выделено три 
целевые аудитории для проек-
тирования системы ДО:

– взрослое население – 
слушатели дополнительных 
профессиональных программ;

– студенты, обучающиеся 
по индивидуальному учебно-
му плану (профессиональные 

спортсмены, находящиеся на 
длительных сборах);

– студенты с инвалидно-
стью и с ОВЗ, не имеющие 
возможности ежедневно очно 
присутствовать на занятиях.

Каждая из выделенных це-
левых групп обладала своими 
особенностями. Слушатели 
программ дополнительного 
профессионального образо-
вания недостаточно уверенно 
владели ИКТ-технологиями, 
были готовы к периодическо-
му онлайн взаимодействию с 
преподавателем, причем пре-
имущественно не в формате 
вебинаров, но обладали очень 
высокой степенью самоорга-
низации, мотивации и сформи-
рованными навыками к обуче-
нию. Студенты, находящиеся 
на длительных тренировочных 
сборах, не имели возможности 
заниматься по установленному 
расписанию, обладали ограни-
ченным временем на работу с 
учебными материалами и пре-
имущественно просматривали 
учебный контент с мобильных 
устройств. Студенты с инва-
лидностью и с ОВЗ нуждались 
в постоянном онлайн взаимо-
действии с преподавателем, не 
умели организовывать рабочее 
время, очень медленно выпол-
няли задания, имели низкий 
уровень сформированности 
навыков к обучению. 

Во всех трех случаях была 
определена общая добавленная 
ценность, которую принесет 
введение системы ДО, – повы-
шение доступности професси-
онального образования.

2. Вторым вопросом стало 
«Как?»

После того, как определена 
целевая аудитория, ее потреб-
ности и конкретные задачи, ре-
шаемые внедрением ДО, про-
изошел переход к следующему 
этапу: анализу существующих 
моделей ДО и конструирова-
нию той, которая максимально 
соответствует запросам коллед-
жа и может быть реализована в 
данной ситуации. Часто каждая 
целевая группа требует выбора 
собственной модели ДО. 

В колледже были выбраны 
две основные организацион-
ные модели ДО [3]: 

– распределенный класс; 
– самостоятельное обуче-

ние. 
При конструировании ме-

тодических моделей ДО в за-
висимости от конкретного 
учебного модуля или образо-
вательной программы приме-
нялись разные модели. Для 
студентов с инвалидностью и 
с ОВЗ лучше всего показала 
себя модель обучения на осно-
ве видеоконференций и совсем 
не подошла модель на основе 
кейсов и автономных учебных 
курсов. Для студентов, обуча-
ющихся по индивидуальному 
учебному плану, наоборот, це-
лесообразен был выбор модели 
на основе автономных учебных 
курсов. Для обучения взросло-
го населения самой удобной 
оказалась модель интеграции 
очного и дистанционного об-
учения. 

Далее были определены 
правила, по которым будет 
происходить взаимодействие 
между участниками образова-
тельного процесса: разрабо-
таны необходимые локальные 
нормативные акты, инструк-
ции, памятки, методические 
рекомендации, шаблоны и т.д. 
По мере развития системы ДО 
перечень нормативных и мето-
дических материалов постоян-
но дополняется и изменяется, 
но базовый набор локальных 
актов будет примерно для всех 
одинаковым. Локальная нор-
мативная база колледжа, ре-
гулирующая применение дис-
танционных образовательных 
технологий, состоит из следу-
ющих основных документов:

– Положение об организа-
ции учебного процесса посред-
ством электронного обучения с 
применением дистанционных 
образовательных технологий;

– Положение об электрон-
ном учебно-методическом ком-
плексе.

Кроме этого, отдельные 
разделы, регламентирующие 
особенности применения кон-
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кретных локальных актов при 
использовании дистанцион-
ных образовательных техноло-
гий, присутствуют в следую-
щих документах:

– Положение об организа-
ции и осуществлении образо-
вательной деятельности в ГА-
ПОУ ТСПК;

– Положении о текущем 
контроле успеваемости и про-
межуточной аттестации;

– Положение о государ-
ственной итоговой аттестации 
выпускников;

– Положение о порядке 
зачета результатов освоения 
обучающимися учебных пред-
метов, курсов, дисциплин 
(модулей), практик, дополни-
тельных образовательных про-
грамм;

– Положение о порядке 
участия обучающихся в фор-
мировании содержания своего 
профессионального образова-
ния и т.д.

Для преподавателей разра-
ботаны методические реко-
мендации и инструкции:

– Руководство для препода-
вателей по работе в СДО;

– Требования к размеще-
нию материалов в дистанци-
онном курсе;

– Методические рекомен-
дации по подготовке и прове-
дению занятий в режиме веби-
нара;

– Инструкции для препода-
вателей и студентов по работе 
с цифровыми инструментами;

– Шаблоны дистанционных 
курсов по учебным дисципли-
нам, практикам;

– Шаблоны документов 
дистанционных курсов.

Разработка шаблона дис-
танционного курса, который 
интегрируется в каждый вновь 
создаваемый учебный курс, 
значительно облегчило проце-
дуру создания курсов препода-
вателям, так как шаблон уже 
задает определенную структу-
ру курса, единое оформление, 
имеет предустановленные на-
стройки, необходимые ин-
струкции по работе с курсом 
для студентов. 

3. Третьим вопросом стало 
«С помощью чего?»

Отвечая на этот вопрос, раз-
работчики системы ДО фор-
мируют перечень инструмен-
тов и оборудования, которое 
планируется применять в про-
цессе ДО. Этот перечень зави-
сит от выбранной модели ДО, 
от особенностей реализуемых 
образовательных программ, 
преподаваемых дистанционно 
дисциплин, модулей и от фи-
нансовых затрат, которые го-
това вкладывать образователь-
ная организация. В настоящий 
момент на рынке существует 
огромный перечень инстру-
ментов, обладающих разным 
набором функций и серьезно 
отличающихся ценой. Как пра-
вило, коммерческие продукты 
имеют собственную службу 
технической поддержки и не 
требуют самостоятельной на-
стройки и обслуживания си-
стем. Функционал их тоже за-
частую шире. В то же время, 
существует масса продуктов, 
распространяемых бесплатно 
в качестве программного обе-
спечения с открытым кодом, 
обладающих очень хорошим 
функционалом. Для реше-
ния большинства стандартных 
учебных задач их бывает впол-
не достаточно. Единственное, 
что в штате образовательной 
организации должен быть тех-
нический специалист, спо-
собный настраивать и обслу-
живать данное программное 
обеспечение. 

Для обеспечения полно-
ценного образовательного 
процесса для ДО необходи-
мо иметь собственную систе-
му дистанционного обучения 
(СДО), систему организации 
видеоконференций, программ-
ное обеспечение для решения 
учебных задач и оборудован-
ные рабочие места преподава-
телей и студентов. 

В колледже на собственном 
сервере развернута полноцен-
ная система дистанционного 
обучения Moodle, позволяю-
щая полностью администри-
ровать учебный процесс, фор-

мировать необходимые отчеты, 
управлять правами доступа 
к учебным курсам, создавать 
учебные курсы с применени-
ем разнообразных элементов, 
использовать различные ин-
струменты для организации 
деятельности на курсе. Кроме 
этого, в систему ДО колледжа 
интегрирована полноценная 
система организации видео-
конференций BigBlueButton, 
защищающая от несанкциони-
рованного доступа со стороны. 
Каждым преподавателем также 
самостоятельно подбираются 
удобные для использования 
облачные программные про-
дукты.

Рабочее место преподавате-
ля состоит из:

– ноутбука или ПК;
– веб-камеры; 
– документ-камеры;
– графического планшета А4;
– МФУ;
– наушников с микрофоном.
4. Четвертым вопросом яв-

ляется «Кто?»
Это самый сложный во-

прос, связанный с кадровым 
обеспечением реализации дис-
танционных образовательных 
программ. Нельзя ожидать от 
преподавателей, что они по 
умолчанию готовы начинать 
работать в режиме ДО. Этому 
людей нужно учить и делать 
это придется постоянно. Ра-
бота преподавателя в традици-
онной очной форме принци-
пиально отличается от работы 
преподавателя дистанционно. 
Уходит большая часть невер-
бального общения, тщательнее 
нужно разрабатывать содержа-
ние занятий, сложнее импро-
визировать на ходу, получать 
обратную связь, удерживать 
внимание. Само построение 
занятий и представление мате-
риала тоже становится другим. 
То, что дистанционный курс – 
это не просто набор обычных 
лекций в электронном виде, 
рано или поздно становится 
совершенно понятно любому 
преподавателю, который стре-
миться работать на результат. 
Традиционные формы здесь 
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перестают работать так, как 
работали в аудитории. Со-
ответственно, первое, в чем 
нуждаются преподаватели, 
привлекаемые к реализации 
ДО, – это обучение проекти-
рованию дистанционных кур-
сов, подбору содержания для 
дистанционных занятий, осу-
ществлению контроля и взаи-
модействия со студентами. Для 
части преподавателей потребу-
ется дополнительно обучение 
работе с цифровыми инстру-
ментами, подготовке учебного 
видео и т.д. Как показывает 
опыт, обучать этому всех пре-
подавателей подряд, даже тех, 
кто преподает только очно и 
останется без дальнейшей дис-
танционной практики, – почти 
полностью бессмысленно. Но 
и включение административ-
ного ресурса и принуждение 
каждого педагога применять 
дистанционные технологии 
тоже не даст нужного эффекта. 
В работе с коллективом нужно 
грамотно выстроить систему 
мотивации и стимулирования, 
причем важно найти баланс 
между материальным и нема-
териальным стимулированием. 
Как показывает опыт, на на-
чальном этапе внедрения лю-
бой инновации коллектив бу-
дет разделен на три части: 

1) Сотрудники, кто готов 
сразу поддержать внедрение 
ДО (им будет просто интерес-
но или у них уже был положи-
тельный опыт в этом направ-
лении). С ними не нужно будет 
тратить времени на убеждения 
и агитацию, они готовы сразу 
же если не работать, то учить-
ся этому. Они будут лояльны к 
возможным неудачам, во мно-
гом будут разбираться сами, 
экспериментировать, искать. 
Не будут задавать вопросы: «а 
что мне за это будет?», «где 
мне взять на это время?», «кто 
вообще все это придумал?». 
Это те люди, с которыми про-
ще всего будет пережить пер-
вый этап, набить шишки и 
накопить опыт. Мотивация и 
стимулирование для них будет 
только приятным бонусом, но 

не целью. Таких будет не боль-
ше 20%. 

2) Сотрудники, кто сразу и 
категорически станет против, 
иногда даже особо не вникая 
в суть. От них можно услы-
шать фразы: «что за ерунду вы 
тут опять придумали?», «всю 
жизнь работали так и ничего 
менять не будем!», «это нам 
совершенно не подходит!». 
Таких не получится сходу пе-
реубедить, они не способны 
будут воспринимать никакие 
аргументы, доводы, примеры. 
Причем чем больше к ним 
включать административный 
ресурс, тем ожесточеннее бу-
дет их сопротивление. Система 
мотивации и стимулирования 
для этой части коллектива бу-
дет бесполезна. Таких тоже бу-
дет около 20%.

3) Самая большая часть кол-
лектива поначалу займет ней-
тральную позицию. Они не бу-
дут мешать, но и помогать тоже, 
скорее всего, не будут. Дальней-
шая их позиция по отношению 
к новому очень сильно будет 
зависеть от той самой системы 
мотивации и стимулирования и 
от первых полученных резуль-
татов внедрения нового. Это от 
них можно услышать фразы: «а 
что мне за это будет?» и «зачем 
мне это надо?». Это категория 
коллектива, которая хочет по-
нять выгоду лично для себя. И 
как только они эту выгоду уви-
дят, перейдут на сторону инно-
ваторов. Простое принуждение 
здесь тоже не поможет, потому 
что часть из них это заставит 
примкнуть к группе противни-
ков, а остальные будут делать 
это, что называется, для галоч-
ки.

В колледже проводится 
систематическая работа по 
повышению квалификации 
преподавателей в работе с 
цифровыми инструментами. 
Такие мероприятия могут быть 
массовыми (для всех педаго-
гических работников), а также 
могут проводиться по запросу 
или на основании выявленных 
профессиональных дефицитов 
отдельных преподавателей. 

Для стимулирования дея-
тельности преподавателей по 
внедрению дистанционных 
образовательных технологий 
в колледже разработаны кри-
терии начисления стимулиру-
ющих выплат за разработку и 
использование дистанционных 
курсов.

Описанный подход к по-
строению системы ДО успеш-
но функционирует и приносит 
свои результаты. По состоя-
нию на начало марта 2020 года 
(до введения массового дис-
танционного обучения в связи 
с пандемией коронавируса) в 
колледже с применением дис-
танционных образовательных 
технологий и электронного об-
учения реализовалось 5 основ-
ных профессиональных обра-
зовательных программ очного 
отделения (45% от всех реали-
зуемых основных профессио-
нальных образовательных про-
грамм), по которым обучалось 
76 студентов с инвалидностью 
и с ОВЗ, 6 основных профес-
сиональных образовательных 
программ заочного отделения 
(100 % от всех реализуемых 
основных профессиональных 
образовательных программ), 
по которым обучалось более 
700 студентов и 27 дополни-
тельных профессиональных 
образовательных программ, по 
которым обучалось более 450 
слушателей. 

При переходе на массовое 
ДО весной 2020 г. администра-
цией колледжа для обеспече-
ния качества ДО был сделан 
ряд шагов:

1. Создание условий для 
учебы/работы для ДО. Про-
веден опрос на предмет ос-
нащенности студентов и пре-
подавателей персональными 
компьютерами и передано во 
временное пользование около 
70 комплектов техники.

2. Методическая помощь 
педагогам: 

– определены возможные 
формы проведения дистан-
ционных занятий (онлайн, 
офлайн, смешанные занятия), 
для каждой формы подобран 
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перечень инструментов, разра-
ботаны инструкции по их ис-
пользованию. Единой точкой 
входа на учебные занятия обо-
значена СДО колледжа;

– проведены групповые об-
учающие инструктажи с пре-
подавателями по составленно-
му перечню инструментов;

– обновлены имеющиеся и 
разработаны новые инструк-
ции для преподавателей и сту-
дентов для работы в формате 
дистанционного взаимодей-
ствия;

– определены каналы и ре-
гламенты взаимодействия по 
каждому направлению;

– проведены родительские 
собрания и педагогический со-
вет в режиме онлайн.

3. Техническая помощь:
– проведена проверка нали-

чия доступа к СДО колледжа у 
студентов и преподавателей;

– определены ответственные 
специалисты за техническую 
поддержку, их контакты пере-
даны сотрудникам колледжа;

– на официальном сайте 
колледжа создан раздел «Дис-
танционный режим обучения», 
в котором размещена вся ин-
формация, инструкции, ссыл-
ки на инструменты и так далее, 
а также ответы на часто задава-
емые вопросы по дистанцион-
ному обучению, поступающие 
от студентов, родителей и пре-
подавателей.

Это был первоочередной пе-
речень мер, позволивший в те-
чение нескольких дней макси-
мально безболезненно перейти 
в формат ДО. В дальнейшем на 
протяжении всего периода об-
учения в таком формате про-
водились повторные массовые, 
групповые и индивидуальные 
инструктажи с преподавателя-
ми, были изучены и расписа-
ны в виде алгоритмов действий 
новые инструменты, проводи-
лось обучение преподавателей 
по их применению. Проводи-
лись еженедельные рабочие 
встречи с педагогами онлайн, 
родительские собрания, груп-
повые собрания студентов с 
целью получения обратной 

связи и корректировки дея-
тельности при необходимости. 
Параллельно велась работа по 
обновлению программно-тех-
нических средств, обеспечива-
ющих функционирование СДО 
колледжа: развернута соб-
ственная системы организации 
видеоконференций, произве-
ден перенос СДО на обнов-
ленный более мощный сервер. 
Проведенное в мае анонимное 
анкетирование студентов и 
преподавателей колледжа по-
казало, что как студенты, так и 
преподаватели оценили работу 
колледжа в этот период очень 
высоко (4,6 баллов из 5 студен-
ты и 4,4 балла из 5 преподава-
тели).

В июне 100% выпускников 
колледжа в дистанционном 
формате приняли участие в го-
сударственной итоговой атте-
стации: защитили выпускные 
квалификационные работы и 
сдали демонстрационные эк-
замены по стандартам Вор-
лдскиллс. 

Московский городской 
университет (МГПУ). 
Магистратура по программе 
«Тьюторство в цифровой 
образовательной среде», 1 курс

Задача: перевести очную 
магистерскую программу в 
дистанционный формат обуче-
ния.

В 1 семестре 2019 г. при 
реализации программы маги-
стратуры руководством уже 
ставилась задача создать дис-
танционный формат обучения 
для тех студентов, кто по ува-
жительным причинам не мо-
жет постоянно посещать очные 
занятия. Был отработан меха-
низм трансляций очных лек-
ций с подключением удален-
ных студентов с последующей 
публикацией записи лекции. 
Однако, не все педагоги при 
проведении очной лекции учи-
тывали присутствие удаленных 
студентов, не привлекали их в 
процесс обсуждения, не отсле-
живали их вопросы в чате. 

Во 2 семестре 2020 г. ру-
ководство и преподаватели 

магистратуры приступили к 
проектированию информаци-
онно-образовательной среды 
(ИОС). Для размещения ма-
териалов дистанционных кур-
сов была задействована систе-
ма дистанционного обучения 
(СДО), где часть дистанцион-
ных курсов была опублико-
вана, а очные занятия стали 
проводиться с подключением 
через вебинарную оболочку 
дистанционных студентов с 
активным их вовлечением в 
ход занятий. Таким образом, 
были реализованы две модели 
ДО, разработанные Е.С. Полат 
[2]: 

• Методическая модель 
«Интеграция очного и дистан-
ционного обучения» использо-
валась в варианте «базовое обу-
чение очное, а отдельные виды 
деятельности осуществляются 
дистанционно», признаком 
классификации которой явля-
ется способ методической раз-
работки и проведения дистан-
ционного курса. 

• Организационная мо-
дель «Распределённый класс», 
признаком классификации 
которой является способ вза-
имодействия преподавателя с 
обучаемыми, использовалась 
с целью проведения учебного 
процесса в режиме реального 
времени, когда к очной группе 
присоединялись «удалённые» 
слушатели через видеоконфе-
ренцию, которые подключа-
ются в назначенное время из 
дома или из оборудованных 
аудиторий.

На основе данных моделей 
была построена модель обу-
чения студентов очного отде-
ления магистратуры в системе 
ДО, доработана в части объе-
динения имеющихся в модели 
элементов в смысловые блоки 
с добавлением значимых раз-
делов (рис. 1).

Модель ДО в магистратуре 
включает следующие компо-
ненты:

1. Представительский блок – 
раздел, представляющий про-
фессорско-преподавательский 
состав магистратуры (руко-
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водитель магистерской про-
граммы, преподаватели, ко-
ординатор, техподдержка, 
администрация и руководство 
организации). Данный блок 
размещен в системе СДО.

2. Организационный блок – 
раздел описания непосред-
ственно учебного процесса, 
включающий порядок реги-
страции в СДО курса, учеб-
но-тематические планы, про-
граммы курсов, расписание 
основных мероприятий, гра-
фики выполнения заданий, 
мониторинги активности, сро-
ки обучения, адреса отправки 
контрольных заданий, шабло-
ны рефлексии, журнал успева-
емости, текущую информацию 
на доске объявлений. По ка-
ждому курсу также составле-
ны инструкции, включающие 
краткую аннотацию курса, 
цели, задачи, перечень ком-
петенций, на овладение кото-
рыми направлен данный курс, 
структуру курса, описание ви-
дов деятельности студентов в 
ходе курса, разнообразие форм 

контроля знаний, критерии 
успешного завершения работы 
над курсом, условия пересдачи 
материала в случае неуспешно-
го освоения курса, требования 
к аппаратному и программ-
ному обеспечению. Данный 
блок размещен в системе СДО. 
Также отдельные организа-
ционные вопросы решаются 
с помощью сервисов гугл-ка-
лендарь, группы в Фейсбуке, 
группы в ватсапе, рассылка по 
e-mail. Там же публикуются 
материалы, отчеты и результа-
ты мероприятий. 

3. Теоретический блок – 
раздел учебных материалов, 
где размещен образовательный 
контент (теоретические мате-
риалы дистанционных курсов в 
формате текста, видеофайлов, 
подкастов, графиков, таблиц, 
изображений и т.д., глоссарий, 
ссылки на виртуальные лабо-
ратории, виртуальные экскур-
сии, лаборатории удаленного 
доступа и другие электронные 
ресурсы сети Интернет по те-
матике курсов). Данный блок 

размещен в системе СДО. При 
проведении очных занятий пе-
дагоги используют демонстра-
ционные материалы в формате 
презентаций.

4. Блок контроля – раздел 
контрольных заданий по ка-
ждому курсу, включающий по 
каждому модулю текущие и 
итоговые задания с пояснения-
ми, примерами, возможностью 
обсуждения, обратной связью 
от преподавателя курса, с ука-
занием сроков сдачи заданий. 
Данный блок размещен в си-
стеме СДО. При проведении 
очных занятий педагоги дают 
задания студентам для выпол-
нения как в аудитории, так и 
с последующим размещением 
в СДО. 

5. Библиотека и медиа-
тека – раздел, включающий 
отобранные преподавателями 
мультимедийные материалы к 
занятиям, энциклопедии, сло-
вари, ссылки на литературу 
и Интернет-источники, пер-
воисточники из электронных 
библиотек, дополнительные 

Рис. 1. Модель ДО в магистратуре
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материалы в виде электрон-
ных книг, статей. Данный 
блок размещен в системе СДО. 
При очном обучении студенты 
пользуются ресурсами универ-
ситетской библиотеки.

6. Блок интерактивного вза-
имодействия – раздел для осу-
ществления общения между 
преподавателем и студентом в 
ходе обучения, включающий 
электронную почту (e-mail), 
форумы, видеоконференцсвязь 
(Skype for Business, Microsoft 
Teams), сервисы совместно-
го формирования документов, 
виртуальные доски, блоги, 
«Виртуальную Академию», до-
ску объявлений. Данный блок 
размещен в системе СДО и 
предназначен только для дис-
танционного общения.

В ходе проведения дистан-
ционных курсов преподаватель 
управляет учебной деятельно-
стью обучаемых, контролирует 
и комментирует их текущие и 
контрольные работы, высту-
пления в форуме, осуществля-
ет мониторинг процесса обуче-
ния. Организация совместной 
коммуникативной деятель-
ности обучаемых в процессе 
познавательной и творческой 
деятельности решает проблему 
социализации, что, безуслов-
но, важно в условиях ДО. Сту-
денту дистанционного курса, 
в свою очередь, нужно иметь 
возможность интерактивного 
общения в устной и письмен-
ной форме как формального 
(при выполнении заданий), 
так и неформального (с дру-
гими студентами курса, препо-
давателем), а также осущест-
влять само- и взаимоконтроль, 
иметь возможность запросить 
помощь на подготовительном 
этапе, осуществлять рефлек-
сию собственной учебной дея-
тельности.

Студент выполняет задания 
по курсам и отмечает выпол-
нение в электронном журнале, 
при этом оценивая свои ра-
боты по 3-хбалльной системе  

(1 балл – начал делать, но не 
закончил, 2 – почти сделал, но 
не уверен в качестве, 3 – сде-
лал все хорошо). После самоо-
ценки студент получает оценку 
от преподавателя по шкале: зе-
леный цвет заливки ячейки – 
задание выполнено, желтый – 
задание требуется доработать, 
красный – задание не заверше-
но. Комментарии по доработке 
заданий преподаватель пишет 
непосредственно на странице 
выполненного задания, чтобы 
студент мог тут же задать уточ-
няющие вопросы и доработать. 
В начале обучения не курсе 
студент участвует во входном 
анкетировании, по итогам изу-
чения каждого модуля студент 
осуществляет рефлексию сво-
ей учебной деятельности, по 
завершению курса – выходное 
анкетирование.

В ходе дистанционных кур-
сов студенты занимаются раз-
работкой педагогических мо-
делей, конспектов занятий, 
веб-квестов, составлением ин-
струкций, каталогов ссылок, 
учебно-тематических планов, 
отчетов и резюме по итогам ме-
роприятий, проведением вир-
туальных дискуссий, рефлек-
сии, ситуационного анализа, 
ведением тематических блогов, 
работой в сетевых педагогиче-
ских сообществах; участвуют 
в ролевых играх, виртуальных 
круглых столах; проводят за-
щиту своих работ, «портфеля 
студента» в режиме видеокон-
ференции. Также студенты 
анализируют научные труды 
по теме ВКР, готовят публика-
ции в сборники студенческих 
конференций. Таким образом, 
проведение дистанционных 
курсов в магистратуре базиру-
ется на создании качественно-
го контента, систематическом 
консультировании студентов, 
качественной обратной связи 
по итогам выполнения работ, 
активными формами работы.

Начинать внедрение ДО с 
повышения квалификации пе-

дагогов не пришлось, посколь-
ку опыт организации ДО у со-
трудников магистратуры уже 
был. 

С началом периода само-
изоляции (март-июнь 2020) 
очный компонент модели ДО 
был закрыт, и весь учебный 
процесс без ущерба для каче-
ства был перенесен в дистан-
ционный формат, поскольку 
все необходимые блоки систе-
мы уже были разработаны ра-
нее.

Заключение

Таким образом, главной 
проблемой в организации ДО 
в школе стало создание усло-
вий для обучения (техническое 
обеспечение, интернет, орга-
низация педагогической систе-
мы ДО), а также методическое 
обеспечение процесса ДО (об-
учение учителей методике ДО). 
В вузах и колледжах главной 
проблемой оказалось именно 
стимулирование педагогиче-
ского состава к освоению ме-
тодических и технических ос-
нов ДО, поскольку мотивации 
для построения качественного 
ДО основной массе педагогов 
явно не хватало. 

Для дальнейшего развития 
ДО руководству организаций 
необходимо задуматься о раз-
работке экономических меха-
низмов оплаты труда разработ-
чиков дистанционных курсов 
и преподавателей ДО, прора-
ботке защиты авторских прав 
на созданные дистанционные 
курсы, обучение педагогов ме-
тодике разработке и проведе-
ния дистанционных курсов, за-
купке профессиональных СДО 
с гарантией техподдержки от 
разработчиков на несколько 
лет и настройки под нужды 
организации. Также необходи-
ма система льгот и поощрений 
для дистанционных препода-
вателей по охране здоровья и 
стимулирования к дальнейшей 
качественной работе.
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