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Введение

Цифровизация, основанная на массовом внедрении компьютерных и информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ), сделала возможным широкомасштабное внедрение дистанци-
онных образовательных технологий (ДОТ), представляющих собой «конгломерат» педагогичес-
ких и информационных технологий, которые с той или иной мерой эффективности применя-
ются сегодня во всех формах высшего образования и дополнительного образования взрослых. 
При этом условия эффективного использования ДОТ в академическом и последипломном обра-
зовании остаются дискуссионными. Основной вопрос – качество «цифровизированного» с широ-
комасштабным использованием ДОТ образования. В этом русле, как правило, предметно обсуж-
даются частные проблемы, например, качество организационно-технического, методолого-педа-
гогического и кадрового (компетентности/компетенции) обеспечения образовательного процесса 
с ДОТ. При рассуждении можно прийти к выводу, что ни одна из придуманных и используемых 
человечеством технологий сама по себе не является ни плохой, ни хорошей. Плохое или хорошее, 
эффективное или неэффективное – это их применение, причем степень эффективности/неэффек-
тивности определяется профессиональной компетентностью, уровнем образования и культуры 
пользователей, их пониманием концепции и предназначения технологии. Все это справедливо 
и в отношении ДОТ. 

При анализе эффективности и качества образования с применением ДОТ следует помнить, 
что данные технологии изначально концептуально ориентированы на удаленное обучение1, в ко-
тором взаимодействие участников образовательного процесса – преподавателей и студентов – 
осуществляется опосредованно, через компьютерные сети при помощи различного вида комму-
никаторов (гаджетов) – компьютеров, планшетов, смартфонов и т. п. Технологически заранее 
на уровне информационных технологий предопределено, что коммуникации в ДОТ могут осу-
ществляться в асинхронном или синхронном режиме. В первом случае реагирование участников 
на учебные события (вопросы, задания и т. п.) оказывается отложенным во времени, а во вто-
ром – обеспечивается возможность немедленного (в реальном времени) реагирования. Сегодня 
в асинхронном режиме коммуникаций обычно выполняются учебные задания, а наиболее ярким 
примером использования в учебном процессе синхронного режима является вебинар.

Особенности удаленного обучения

Дистанционные образовательные технологии делают обучение более опосредованным, мно-
гие параллельные и синхронные процессы классического обучения оказываются в них после-
довательными и асинхронными, это зачастую усложняет и удлиняет образовательный процесс; 
многое из того, что сразу видно в очной аудитории, становится «невидимым» удаленному препо-
давателю и т. п. В таких условиях возникают риски образовательных конфликтов «не(до)пони-
мания»2, утрачиваются важные невербальные составляющие обучения и воспитания, человеку 
технологически навязывается шаблонное мышление, «машинное» восприятие информации. По-
этому вопрос о человеческом измерении эффективности ДОТ и стратегии их развития в обра-
зовании остается открытым. При этом следует отдавать себе отчет в том, что на современном 
уровне технологического развития общества расширение применения ДОТ экономически оправ-
дано – повсеместно наблюдается устойчивый рост спроса на получение образования без отрыва 
от производства (заочно) и прогнозируется, что данная тенденция будет долгосрочной. ДОТ в со-
временных технологических формах реализации заочного образования – дистанционном и он-
лайн – наиболее эффективны, обеспечивают удаленные индивидуально-адресные, скоростные 
и информационно насыщенные коммуникации с большим географическим охватом. Удобство 
«производства», надежность хранения, высокая скорость передачи учебного контента, возмож-
ность персонификации и полного контроля образовательного процесса с ИКТ являются ключе-
выми мотивами применения ДОТ на всех уровнях образования. 

1 Одна из первых в мире программно-технических платформ ДОТ – система управления обучением LMS Moodle – 
разработана австралийцем Марком Дугиамасом [1] именно с такой целью. 

2 Конфликт не(до)понимания – ситуация, в которой обучаемый не может своевременно получить ответ учителя 
на возникший в ходе изучения учебной темы (предмета) вопрос. Результат – невозможность эффективного изучения 
последующего учебного материала.
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Организационно-технические достоинства ДОТ определяются цифровыми технологиями 
хранения больших объемов информации и ее быстрого транслирования по протоколам интер-
нета, возможностью структурирования и масштабирования систем дистанционного обучения 
на локальных и глобальных цифровых платформах, оперативностью многоуровневого контроля 
событий, связанных с доступом к учебной информации, возможностью интеграции локальных 
систем дистанционного обучения с уже имеющимися и/или разрабатываемыми автоматизиро-
ванными системами управления учебных заведений и т. п. Следует, однако, заметить, что ука-
занные широкие возможности ДОТ могут при неправильном их использовании стать причиной 
снижения эффективности образовательных систем на их основе. В частности, административная 
«заорганизованность» систем дистанционного обучения, например, излишне жесткая регламен-
тация и тотальный контроль всех параметров «цифрового» учебного процесса с применением 
ДОТ, их перегрузка формами для заполнения данными для «внешних» автоматизированных сис-
тем управления, могут «утяжелять» обучающие системы с применением ДОТ, снижать мотива-
цию к пользованию ими. 

Управленческие проблемы эффективности дистанционных технологий

Главная «управленческая» проблема эффективности ДОТ связана именно с возможностью 
в цифровом мире контролировать все, что связно с учебным процессом. Как правило, необходи-
мость административно-управленческой составляющей организации образовательного процесса 
с массовым применением ДОТ оправдывается необходимостью (оперативного) контроля каче-
ства образовательного процесса, а также действующими нормативами. При этом следует заме-
тить, что во многих случаях контролируется отнюдь не качество, а количественные показатели 
учебных мероприятий – их количество, численность обучающихся, план и выполнение нагруз-
ки преподавателями и т. п., причем нормативной итоговой формой контроля качества обучения 
по-прежнему остается оценивание профессиональных компетенций обучаемых в период зачет-
но-экзаменационных сессий. Такой подход к административному контролю является следствием 
того, что нормативы дистанционного образования и онлайн-образования (ДО/ОО) с применением 
ДОТ и требования к составу соответствующих электронных образовательных ресурсов и элек-
тронных учебно-методических комплексов (ЭОР/ЭУМК) до сих пор разрабатываются по шаб-
лонам организационно-учебной документации «доэлектронной» эры. Крайняя форма админи-
стративного управления – разработка различного рода нормативов состава и вида ЭОР/ЭУМК 
вне зависимости от их назначения и уровня. Поскольку, как уже было отмечено выше, констру-
ирование интерактивных ЭОР/ЭУМК, предназначенных для эффективной «замены» чаще всего 
«невидимого» удаленного преподавателя, – сложная творческая задача сродни написанию сце-
нария и режиссуре (учебного) фильма, результат такой нормотворческой деятельности обычно 
весьма формален. Такого рода формальный документ определяет (как правило, вне зависимости 
от изучаемого предмета) либо жесткую привязку ЭОР/ЭУМК к конкретному типу/составу про-
граммного обеспечения ДОТ, либо их состав. В результате он оказывается мало полезен для пре-
подавателей-разработчиков конкретных предметных ЭОР/ЭУМК. 

Методическое, педагогическое и технологическое авторство учебного материала

Что касается педагогических технологий ДОТ, следует помнить, что концептуально они ос-
нованы на педагогическом конструктивизме. Одним из постулатов последнего, как известно, яв-
ляются возможность четкого структурирования любого предметного знания в форме учебных 
блоков и модулей и выстраивание их в определенные логические цепочки. На самом же деле зна-
ния во многих случаях представлены нечеткими множествами, что означает возможность их аль-
тернативного представления/интерпретации. Поэтому при организации и контроле обучения на 
основе ДОТ это необходимо учитывать [2]. 

Учебный (предметный) контент – ЭОР и ЭУМК – педагогическая основа обучения с при-
менением ДОТ. Современные информационно-коммуникационные технологии предоставляют 
широкие возможности разработчику/составителю ЭОР/ЭУМК. В первую очередь здесь следует 
упомянуть гипертекст. Адресное указание любого информационного объекта ЭОР/ЭУМК в кон-
тексте изучаемого – мощный прием ДОТ. Массовое применение адресных перекрестных гиперс-
сылок в ЭОР/ЭУМК многими трактуется как нелинейное представление знаний. В качестве  
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преимущества такого представления указывается, что «нелинейные» ЭОР/ЭУМК более компакт-
ны по сравнению с линейными. По мнению авторов статьи, данная трактовка неверна3, и зача-
стую применение в обучении сложно организованных гипертекстовых ЭОР/ЭУМК приводит 
к негативным эффектам, в частности, к фрустрации знаний обучаемых, что, в свою очередь, 
разрушительно для понимания сути изучаемого предмета и его связи с другими предметными 
областями. 

При этом вполне очевидно, что любой цифровой учебный материал является определенной 
методико-педагогической интерпретацией знаний предметной области. Следовательно, можно 
говорить о методическом и педагогическом авторстве4. Методическая составляющая авторства 
заключается в определенном (автором) структурировании знаний в предметной области, педа-
гогическая – в предлагаемых приемах освоения и закрепления знаний в контексте изучаемого. 
В отношении собственно предметного контента учебного материала (учебные тексты, рисунки, 
формулы и т. п.) преподаватель-разработчик чаще всего является просто его компилятором – со-
ставителем (конструктором) из «готовых» источников других «авторов». Последние, как пра-
вило, тоже оказываются далеко не последними компиляторами контента. В связи с этим важно 
понимать, что обучение без компиляции невозможно. Компиляция – заимствование, многократ-
ное переписывание, повторение известного – одна из ключевых методик обучения; большинство 
формулировок определений, законов и прочего консервативно. Поэтому к компиляции в образо-
вании (в отличие от науки) следует относиться как к вынужденной необходимости. Претензии 
на истинное (и то весьма условно) авторство в образовании исключительно редки5. При этом 
указание заимствованных источников в разрабатываемом учебном материале является этической 
нормой. Для ЭОР/ЭУМК с сетевым доступом в интернет указание на источник облегчается – сле-
дует просто установить ссылку на его URL6. 

Цифровой учебный материал, индивидуально (коллективно) разработанный с применением 
ИКТ, например ЭОР или ЭУМК, также характеризуется индивидуальным (коллективным) тех-
нологическим авторством. Технологическое авторство здесь заключается в «персонализирован-
ном» выборе состава компьютерных программных продуктов и применяемых с их использовани-
ем технологий (приемов, способов) разработки цифрового предметного контента, а также в вы-
боре для его дальнейшего педагогического применения ДОТ. 

Итак, современный учебный материал, реализованный с помощью ДОТ, обладает методичес
ким, педагогическим и технологическим авторством. Следствием этого является следующее. 
Разработка цифрового учебного контента и решение широкого круга методических и педагоги-
ческих задач обучения с использованием все более широкого спектра ДОТ усиливают тенден-
цию методикопедагогической и технологической «авторизации» учебных материалов. В этих 
условиях стандартизация ЭОР/ЭУМК на всех трех уровнях – методическом, педагогическом 
и технологическом – становится все более проблематичной. «Заложенный» на методическом, 
педагогическом и технологическом уровнях (проектирования) индивидуально авторский «сцена-
рий» обучения существенно ограничивает возможность эффективного использования материала 
другими преподавателями (не авторами) в учебном процессе7. 

Развитие такой тенденции приводит к «персонификации» ЭОР/ЭУМК: ценностным ресур-
сом становятся их конкретные разработчики, без участия которых использование их в учебном 
процессе малоэффективно. Поэтому профессорско-преподавательский состав и учебно-вспо-
могательный персонал с необходимыми методическими, педагогическими и технологическими 
компетенциями для разработки и сопровождения ЭОР/ЭУМК в течение жизненного цикла ука-
занных комплексов становятся главным ценностным активом высшего и дополнительного обра-
зования взрослых в условиях массового применения ДОТ.

3 Следует отметить, что педагогическая эффективность нелинейного представления знаний (в отличие от их хра-
нения в цифровом виде на машиночитаемых носителях информации) не доказана.

4 Вопросы авторства цифрового учебного контента являются дискуссионными и весьма «болезненными» в педа-
гогической среде.

5 В физике известно лишь несколько «авторских» курсов. 
6 URL (Universal Resource Locator) – универсальный локатор ресурса – адрес ресурса в интернете.
7 В таких случаях, как правило, требуется определенная методолого-педагогическая переработка ЭОР/ЭУМК что 

называется под себя.
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Технологическая компетентность профессорско-преподавательского состава в разработке 
ЭОР/ЭУМК и учебно-вспомогательного персонала в сфере обеспечения ДОТ – ведущее требова-
ние эффективности современных видов образования (дистанционного и онлайн) на основе ДОТ. 
Спектр современных технологических инструментов информационно-коммуникационных тех-
нологий и педагогических технологий весьма широк. Полезную информацию об этом можно 
почерпнуть из [3], где наглядно представлены педагогические инструменты и виды учебных ре-
сурсов LMS Moodle вместе с рекомендациями преподавателю-разработчику электронного курса. 
Важность технологической компетентности педагогов с ДОТ связана с тем, что разрабатываемые 
ими ЭОР/ЭУМК должны технологически компенсировать существенное сокращение времени 
«живых» межличностных коммуникаций «студент – преподаватель», «студент – студент», что яв-
ляется главной проблемой эффективности обучения с массовым применением ДОТ, особенно 
в дистанционном образовании.  

Как уже было отмечено выше, методолого-педагогическая эффективность ДОТ в образовании, 
в особенности в его современных формах (дистанционной и онлайн), существенно зависит от каче-
ства используемых ЭОР/ЭУМК. Еще раз подчеркнем, что только качественные ЭОР/ЭУМК мо-
гут компенсировать снижение интенсивности «живых» межличностных коммуникаций, частич-
но возместить этот недостающий, но важный учебно-воспитательный ресурс. Такого качества 
ЭОР/ЭУМК можно достичь, например, имитацией взаимодействия обучаемого с «виртуальным» 
преподавателем, обеспечением вариативности учебной траектории в зависимости от достигну-
тых результатов, в идеале – наделением ЭОР/ЭУМК элементами искусственного интеллекта (на-
пример, в виде адекватной «правдоподобной» реакции на те или иные действия обучаемого8). При 
этом следует отдавать себе отчет в том, что на современном уровне развития информационно-ком-
муникационных технологий и технологической компетентности педагогических кадров в массо-
вых реализациях ЭОР/ЭУМК сегодня можно ожидать наличие лишь низшего уровня их «интел-
лектуальности» – интерактивности, основанной на технологии гипертекста. Но даже на таком 
уровне конструирование ЭОР/ЭУМК высокого качества является сложным и высокозатратным 
процессом, включает глубокую проработку сценария взаимодействия обучаемого с ЭОР/ЭУМК. 
Далее требуется режиссура отобранных исходных материалов ЭОР/ЭУМК, то есть подходящая 
изучаемому предмету и предполагаемой аудитории «оркестровка». Словами «сценарий» и «ре-
жиссура» еще раз подчеркивается родственность задачи разработки качественного интерактивного 
ЭОР/ЭУМК задаче создания (интерактивного учебного) фильма. Такая задача реально требует 
участия многих специалистов (CS50: Введение в информатику [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://pll.harvard.edu/course/cs50-introduction-computer-science?delta=0. Дата доступа: 
24.11.2022), в то время как сегодня разработка ЭОР/ЭУМК осуществляется лишь одним (как 
правило) преподавателем. По данным зарубежных источников на разработку академического 
(университетского) электронного учебного курса преподавателю дается время, эквивалентное 
длительности его практической реализации.

Эффективность применения дистанционных образовательных технологий

Понятие «эффективность» применительно к ДОТ сегодня обсуждается чаще всего в двух 
аспектах – организационно-техническом и методолого-педагогическом. При этом первый 
аспект – предмет обсуждения главным образом в кругу IT-специалистов, обеспечивающих функ-
ционирование соответствующих информационных систем, а второй – в существенно более ши-
рокой академической среде, включая обучающихся. В условиях широкомасштабного внедрения 
ДОТ, например, при организации дистанционного обучения и/или массового открытого образо-
вания, обнаруживается и третий аспект эффективности ДОТ – административно-управленческий 
(редко обсуждаемый в среде управленцев, но нередко дебатируемый в академической среде: об-
суждаются концепции, состав, качество, авторское право9 на ЭОР/ЭУМК и другие аспекты). Это 
определенно указывает на пересечение интересов трех основных групп стейкхолдеров – адми-

8 В качестве примера можно указать применяемое для оценки порога компетентности в интерактивных IQ-тестах 
увеличение скорости предъявления и/или сложности тестовых вопросов по мере роста накоп ленного балла и скорости 
реакции испытуемого.

9 Термин «составитель» – более адекватный в отношении ЭОР/ЭУМК, чем «автор», поскольку сфера образования 
по своей природе исключительно компилятивна.
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нистраторов системы/учреждения образования, непосредственных участников образовательного 
процесса – педагогов и обучающихся и, наконец, технических специалистов, обеспечивающих 
функционирование программно-технических систем на основе ДОТ на уровне систе мы/уч-
реждения образования. Вполне естественно, что каждая группа оценивает эффективность ДОТ 
со своей «профессиональной» точки зрения. Важно отметить сам факт того, что оценка качества 
и эффективности ДОТ в образовании определяется ролевыми интересами, мотивами поведения 
и действиями различных групп10. 

Особая роль в ДОТ «принадлежит» цифровым учебным ресурсам высокой степени интер-
активности (Уровни интерактивности в электронном обучении: какой из них вам нужен? [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: https://www.shiftelearning.com/blog/bid/190140/Levels-of-Inter-
ac tivity-in-eLearning-Which-one-do-you-need. Дата доступа: 24.11.2022.). В отношении таких ре-
сурсов термин «конструирование» представляется более точным, чем «разработка». Сегодня 
в условиях легкой доступности огромного количества цифровой информации понятие «разра-
ботка» естественным образом включает поиск, логическое структурирование и подходящую 
стилизацию «готовых» информационных источников в методически целостный интерактивный 
ЭОР/ЭУМК. Не секрет, что в качестве источников их конструирования часто используются элек-
тронные версии (классических) учебников, пособий и оригинальных текстов. Этот подход пред-
ставляется верным, заслуживающим распространения и популяризации в академической среде. 
При таком подходе сохраняеются преемственность научного знания, его онтология в истори-
ческой ретроспективе. Опора на источники, «выдержавшие» рецензирование и неоднократные 
переиздания, заслужившие «одобрение» академического сообщества, «задает» содержательный 
стандарт предметной области, сохраняя при этом возможность авторского видения предмета и 
усиливая педагогический эффект своими комментариями, ссылками на дополнительные (альтер-
нативные) источники и т. п. 

Заключение

1. Все большая «технологичность» ЭОР/ЭУМК не должна развиваться в ущерб их предмет-
ному содержанию, вести к нарушению положений и требований образовательных стандартов. 
Для обеспечения этого полезно ориентировать учебно-методические объединения на организа-
цию работ по созданию и поддержанию в актуальном состоянии профильных образовательных 
информационных активов – открытых каталогов информационных ресурсов, рекомендуемых для 
разработки профильных ЭОР/ЭУМК на основе и с использованием дистанционных образова-
тельных технологий. Полезным в данном направлении представляется создание примерных кол-
лекций отраслевых ЭОР/ЭУМК по учебным предметам, направлениям и уровням образования. 

2. Информационные системы, предназначенные для управления обучением (например, 
LMS Moodle), постоянно совершенствуются. Идеология развития их программного обеспече-
ния традиционно следует системному принципу наследования его версий: совместимость сверху 
вниз – это означает, что более поздние (новые) версии программного обеспечения «умеют» рабо-
тать с файлами (документами), разработанными в более ранних (старых) версиях, но не наоборот. 
Поэтому в условиях разнородности версий программного обеспечения весьма сложно, а часто 
(как, например, в случае однотипных CMS различных версий) невозможно, обеспечить полную 
(сквозную) переносимость и совместимость ЭОР/ЭУМК. Выходом из ситуации видится созда-
ние и широкомасштабное внедрение единой отраслевой программно-технической платформы 
для обеспечения систем/форм образования на основе ДОТ (по примеру moodlecloud.com). При 
такой организации их «технической» поддержки обеспечивается надежное и эффективное функ-
ционирование и развитие дистанционного образования и открытого образования на основе ДОТ. 
Такая организация обеспечивает: во-первых, единовременное обновление версий программного 
обеспечения для дистанционных образовательных технологий и тем самым постоянную техноло-
гическую стандартизацию инструментальных средств разработки и транспорта ЭОР, во-вторых, 
облегчает решение проблем повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров 
в сфере информационно-коммуникационных технологий, в-третьих, способствует развитию кол-
лективного творчества и эффективному разделению труда в разработке сложных ЭОР/ЭУМК. 

10 Эти интересы, мотивы поведения и действия, а также соответствующие оценки эффективности в рассматривае-
мом случае могут быть охарактеризованы как управленческие, методолого-педагогические и технические.



Экономические науки Economic Sciences  
Т. 28, № 4 (2022)  V. 28, No. 4 (2022)

11

3. Следует больше внимания уделить развитию фундаментальных исследований в области 
цифрового обучения [4], в частности, малоисследованной проблеме утраты невербальных ком-
муникаций подростков и взрослых при массовом применении дистанционных образовательных 
технологий, а также социальных эффектов автоматизации и роботизации обучения и образования 
в целом.
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