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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Актуальность начатого исследования в том, что современные информационные технологии открывают 

новые перспективы для повышения уровня образовательного процесса высшей школы. Проведенный анализ 

научной литературы позволил констатировать, что дистанционное обучение находится на этапе активного 

становления, в связи с условиями распространения пандемии и государственной политикой в области 

образования. К основным преимуществам дистанционного обучения принадлежат: снижение расходов на 

образование, одновременное обучение большого количества студентов, возможность доступа к различным 

источникам информации, повышение качества образования за счет применения современных средств, ресурсов 

электронных библиотек, активизация самостоятельной работы студентов, развитие творческих способностей, 

профессиональных навыков. Недостатки дистанционного обучения заключаются в сложностях в организации 

образовательного процесса, отсутствия непосредственного взаимодействия преподавателя со студентом, 

технических препятствиях, несоответствии уровня подготовки преподавателей и низкой информационной 

культуре соискателей.  

Актуальным на современном этапе развития отечественного образования является сочетание 

традиционного и дистанционного обучения. В статье охарактеризованы инновационные технологии 

дистанционного обучения (интеграция дистанционного обучения и семантических веб-технологий, разработка 

новых онлайн-платформ, авторских средств дистанционной работы, имитация рабочих процессов, 

использования дистанционных игровых технологий, облачные технологии), их возможности и сфера 

использования.  

На основании проведенного исследования и обобщения опыта использования дистанционных технологий, 

предложены пути совершенствования профессиональной подготовки. Перспективы дальнейшего научного 

исследования мы видим в обосновании модели усовершенствования содержания профессиональной подготовки 

средствами дистанционного обучения. 

Ключевые слова: подготовкаспециалистов;технологиидистанционного обучения;учреждения 

высшегообразования;инновационныетехнологии;образованиевусловияхпандемии;совершенствованиепроцессап

рофессиональной подготовки. 
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Жоғары оқу жұмыстарына қашықтықтан білу новациялық  

технологияларын кірістеу ерекшеліктері 
 

Басталған зерттеудің өзектілігі мынада: заманауи ақпараттық технологиялар жоғары білім берудің оқу 

үдерісінің деңгейін жоғарылатудың жаңа перспективаларын ашады. Ғылыми әдебиеттерді талдау пандемияның 

таралу жағдайына және білім беру саласындағы мемлекеттік саясатқа байланысты қашықтықтан оқыту белсенді 

қалыптасу сатысында екенін айтуға мүмкіндік берді. Қашықтықтан оқытудың негізгі артықшылықтарына 

мыналар жатады: білім құнын төмендету, көптеген студенттерді бір мезгілде оқыту, әр түрлі ақпарат көздеріне 

қол жеткізу мүмкіндігі, заманауи құралдарды, электронды кітапхана қорын қолдану арқылы білім сапасын 

арттыру, студенттерді жетілдіру.  

Шығармашылық қабілеттер мен кәсіби дағдыларды дамытатын өзіндік жұмыс. Қашықтықтан оқытудың 

кемшіліктері - оқу үдерісін ұйымдастырудағы қиындықтар, мұғалім мен оқушының тікелей қарым -

қатынасының жоқтығы, техникалық кедергілер, мұғалімдердің дайындық деңгейінің сәйкес келмеуі мен 

талапкерлердің ақпараттық мәдениетінің төмендігі. Дәстүрлі және қашықтықтан оқытудың үйлесуі ұлттық 
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білім берудің қазіргі даму кезеңінде өзекті болып табылады. Мақалада қашықтықтан оқытудың инновациялық 

технологиялары (қашықтықтан оқыту мен семантикалық веб -технологиялардың бірігуі, жаңа онлайн -

платформалардың дамуы, қашықтықтан жұмыс жасаудың авторлық құқық құралдары, жұмыс процестеріне 

еліктеу, қашықтықтан ойын технологияларын, бұлтты технологияларды қолдану), олардың мүмкіндіктері мен 

ауқымы.  

Дистанциялық технологияларды қолдану тәжірибесін зерттеу мен жалпылау негізінде кәсіби дайындықты 

жетілдіру жолдары ұсынылды. Біз әрі қарай ғылыми зерттеулердің келешегін қашықтықтан оқыту арқылы 

кәсіптік оқыту мазмұнын жетілдіру моделін негіздеуде көреміз. 

Негізгі сөздер: мамандарды дайындау;қашықтықтан оқыту технологиялары;жоғары оқу 

орындары;инновациялық технологиялар;пандемиялық білім;оқыту процесін жетілдіру. 
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Features of introduction of innovative distance learning technologies  

in higher education institutions 
 

The relevance of the research begun is that modern information technologies open up new prospects for increasing 

the level of the educational process of higher education. The analysis of scientific literature made it possible to state that 

distance learning is at the stage of active formation in connection with the conditions of the spread of the pandemic and 

state policy in the field of education. The main advantages of distance learning include: reducing the cost of education, 

simultaneous training of a large number of students, the ability to access various sources of information, improving the 

quality of education through the use of modern means, electronic library resources, enhancing students' independent 

work, developing creative abilities and professional skills. The disadvantages of distance learning are the difficulties in 

organizing the educational process, the lack of direct interaction between the teacher and the student, technical 

obstacles, the discrepancy between the level of training of teachers and the low information culture of applicants.  

The combination of traditional and distance learning is relevant at the present stage of development of national 

education. The article describes innovative technologies of distance learning (integration of distance learning and 

semantic web technologies, the development of new online platforms, copyright means of distance work, imitation of 

work processes, the use of distance gaming technologies, cloud technologies), their capabilities and scope.  

On the basis of the study and generalization of the experience of using distance technologies, the ways of 

improving professional training are proposed. We see the prospects for further scientific research in the substantiation 

of the model for improving the content of vocational training by means of distance learning. 

Key words: training of specialists;distance learning technologies;institutions of higher education;innovative 

technologies;pandemic education;improving the training process. 

 

Введение.Одним из видов инноваций 

в современном высшем образовании 

является внедрение дистанционного 

обучения. Идея дистанционного 

образования заключается в том, что 

взаимодействие преподавателя со 

студентами в процессе обучения 

происходит в цифровом пространстве и 

дает соискателям возможность получать 

образование, находясь на любом 

расстоянии от университета. В XXI веке 

доступность информационных технологий 

способствовала распространению 

дистанционного обучение в учреждениях 

высшего образования. А пандемия Covid-

19 и внедрение беспрецедентных 

карантинных мероприятий способствовали 

быстрому переходу от традиционных 

методов преподавания к компьютерному 

образованию. Выделение и обоснование 

тенденций развития дистанционного 

обучения в развитых зарубежных странах 

не только способствует глубокому и 

разностороннему пониманию сущности, 

содержания, социальной роли и функций 

этого образовательного феномена в 

реальном времени, но и делает 

предсказуемыми перспективы по его 

имплементации в будущем. 

Анализ последних исследований и 

публикаций показал наличие серьёзной 

заинтересованности научного сообщества 

в исследованиях особенностей 

осуществления дистанционного 

образования, учитывая современное 

инновационное развитие общества. В 
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частности, Р. Badre в публикации [3] 

проанализировал особенности обучения с 

помощью интерактивных цифровых 

платформ, таких как Googlemeet, Cisco 

Webex, Zoom и Skype. В публикациях [1; 4; 

8; 13] проведены результаты исследований 

состояния дистанционного обучения в 

условиях карантина и выделены основные 

недостатки этого процесса, такие как 

устаревшие аппаратные средства, 

несовершенное программное обеспечение, 

недостатки в управлении познавательной 

деятельностью и прочее. В соответствии с 

полученными результатами, ученые 

внесли ряд предложений по дальнейшему 

совершенствованию дистанционного 

обучения. Так, Zhang [22] оценил 

результативность дистанционного режима 

преподавания и предложил несколько 

стратегий для повышения эффективности 

учебного процесса. Положительным 

моментом является массовое внедрение 

так называемых систем управления 

обучением в учреждениях высшего 

образования, используемых в качестве 

общей платформы, на которой 

осуществляется взаимодействие студентов, 

преподавателей и администрации в 

дистанционном формате. 

Вобразовательномпространстве 

Украины такжесуществуетряднаработокпо 

осуществлениюдистанционного 

обучения.В 

частности,висследованииС. Дембицкойи 

А. Баранецкой[33]определены 

условияиспользованиямобильныхприложе

нийдля дистанционноговыполнения 

лабораторных работ,вработе[34]проведен 

сравнительныйанализсервисоввидеосвязид

ляобеспеченияучебногопроцессавусловиях

смешанного обучения,в 

исследовании[28]предложеныпути 

усовершенствованияорганизациисамостоят

ельной работы студентов высших учебных 

заведений в 

условияхдистанционногоформатаобучения

. 

Представляет, по нашему мнению, 

интерес исследование А. Рыжова [37], 

который предложил авторскую модель 

внедрения и применения распределенных 

систем дистанционного обучения на 

основе информационно-

коммуникационных технологий в системе 

последипломного образования провизоров 

и многоуровневую структуру 

педагогической системы последипломного 

обучения на базе компьютерных 

технологий, а также обосновал деятельный 

подход к организации самостоятельного 

обучения с позиций теории 

функциональных систем. Коллективом 

авторов в публикации [40] обобщен 

имеющийся опыт по осуществлению 

дистанционного обучения в национальной 

образовательной системе и предложены 

теоретико-методологические основы 

информатизации образования, а также 

пути и условия его практической 

реализация в образовательной сфере 

Украины. Отдельныевопросы 

усовершенствованияобразовательногопроц

ессасредствамидистанционного 

обученияотраженыв публикациях [10-11; 

25-27; 29-32]. 

Всестороннийанализнаучных 

публикаций по 

проблемеобеспеченияэффективностидиста

нционного образования 

показывает,чтоактуальность данной 

проблемы 

растётитребуетпоисковпутейактивизацииу

чебно-

познавательнойдеятельностистудентоввпр

оцессеработыв дистанционномформате. 

Цельюстатьи является 

анализсовременногосостояниядистанцион

ного обучения ввысших учебных 

заведенияхиопределениеперспективныхпу

тейего 

усовершенствования,сцельюподготовкивв

ысшейшколе компетентныхспециалистов. 

Основнаячасть.Дистанционное 

обучениеполучилоширокое 

распространениеза рубежомвтаких 

экономически развитых 

странахкакСША,Япония,Австралия и 

др.Древнейшейевропейскойсистемойдиста

нционного 

образованиясчитаетсябританская[38, c. 24]. 

Основойдлявнедрения 

дистанционного обученияв Украине 
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является 

Концепцияразвитиядистанционного 

образования(2000)[35]. Ещё в 2001был 

создан Украинскийцентр 

дистанционногообразования(сегодня –

Украинскийинститутинформационныхтехн

ологийв образовании), на базе которого 

проходяткурсыдистанционного обучения 

ипереподготовкаспециалистов[41].Кромет

ого, адаптация системы украинского 

образования к стандартамЕвросоюза, 

еёреформирование и 

усовершенствованиетакжеспособствуютвн

едрениюдистанционного обучения 

вукраинскихзаведенияхвысшего 

образования [24]. 

Необходимость внедрения в 

отечественных учреждениях высшего 

образования дистанционного обучения 

обусловлена рядом объективных 

предпосылок, охватывающих социально-

экономические и культурно-

образовательные аспекты. В то же время, 

организация дистанционного обучения 

связана и с определенными трудностями, в 

частности:  

– недостаточный уровень 

информационной компетентности 

преподавателей; 

– отсутствие в учебных заведениях 

специального оборудования для 

дистанционного обучения студентов, 

научно-методического обеспечения для 

дистанционных учебных курсов и их 

неполное соответствие образовательным 

программам подготовки специалистов.  

Практика внедрения массового 

дистанционного обучения в условиях 

пандемии обусловило появление и других 

проблемных моментов. A. Kanwar [16], 

анализируя особенности осуществления 

дистанционного образования, отмечает, 

что сейчас студенты столкнулись с 

проблемой восприятия информации от 

преподавателя только через технические 

средства, а преподаватели – с проблемой 

адекватной оценки их учебных 

достижений. 

Ряд исследователей считает Интернет-

обучение важной формой преподавания в 

современном образовании. В частности, 

такая позиция отражена в публикациях 

[12; 15]. Ученые обращают внимание на 

то, что современные образовательные 

технологии остановятся все более 

интеллектуальными и, соответственно, 

онлайн-обучение всегда будет иметь 

значительные преимущества по сравнению 

с традиционным. Однако, тогда возникает 

логичный вопрос по отбору критериев 

оценки эффективности дистанционного 

обучения. На эту проблему указывают 

авторы исследований [20-21]. В рамках их 

научной работы предложены отдельные 

подходы к определению эффективности 

дистанционного образования. А в 

публикации [9] рассмотрена методика 

разработки показателей оценивания 

качества дистанционного обучения и 

обсуждены возможности его применения. 

Исследователи мирового опыта 

организации и развития университетской 

системы дистанционного обучения 

считают, что в наше время 

сформировались такие организационные 

модели дистанционного обучения:  

- обучение-экстернат, 

ориентированное на студентов, которые по 

определенным причинам не могут 

посещать учебные заведения;  

- обучение на базе одного 

престижного университета на расстоянии, 

заочно или дистанционно, с помощью 

новых информационных технологий и 

компьютерных систем;  

- сотрудничество нескольких 

заведений при подготовке программ 

заочного дистанционного обучения, что 

позволяет сделать их более 

качественными;  

- автономные образовательные 

учреждения, специально созданные для 

дистанционного образования, например, 

Открытый университет в Лондоне, на базе 

которого дистанционно обучается большое 

количество студентов из разных стран 

мира;  

- автономные обучающие системы;  

- неформальное, интегрированное 

дистанционное обучение на основе 

мультимедийных программ, 



Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің хабаршысы № 2 (50), 2021 

 

 
60 

 

предназначенное для образования 

взрослых [39]. 

Современное дистанционное 

образование студентов основано на 

использовании двух 

основныхсоставляющих: средства 

передачи информации и методы 

организации взаимодействия участников 

дистанционного процесса. При 

дистанционном обучении используются 

различные способы предоставления 

учебной информации: как традиционные 

печатные пособия, так и современные 

технологии (Интернет-конференции, 

Интернет-трансляции, 

аудио/видеотрансляции, 

аудио/видеоконференции, E-

Learnиng/Onlиne Learnиng и другие). Как 

показывает собственный опыт 

дистанционной работы, наиболее 

эффективноо интерактивное 

взаимодействие субъектов учебного 

процесса с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий и сетей.  

Положительным моментом 

прииспользования дистанционного 

обучения, на который обращает внимание 

научное сообщества, является 

возможность организации непрерывного и 

периодического мониторинга, что в 

традиционных условиях 

профессионального обучения требует 

значительных затрат времени и усилий и 

преподавателей, и студентов. Анализ 

результатов такого мониторинга (степень 

проработки материала, участие и 

активность в обсуждениях определенной 

проблемы на форуме, время, затраченное 

на выполнение практических задач, 

степень творческого подхода к изучению 

материала, результаты периодического и 

итогового контроля и другие) позволяет не 

только контролировать процесс обучения 

на каждом его этапе, но и вносить 

соответствующие коррективы в формат 

его реализации. При этом изменяются 

функции и преподавателя, и студента. 

Преподаватель выполняет функции 

консультанта и координатора, а студент 

получает возможность самостоятельно 

выбирать пути и средства (траекторию) 

освоения учебного материала. Благодаря 

такому подходу, преподаватели получают 

возможность максимально 

индивидуализировать процесс 

профессиональной подготовки, в 

соответствии с компетентностным и 

личностно-ориентированным 

методологическими подходами. 

Однако, несмотря 

насущественныепреимущества,дистанцион

ныйформатработыимеетиопределенныенед

остатки.В частности,убедитьсяв том, 

каквыполняетданный 

студентпоставленную 

задачу,можнотольков 

онлайнрежиме.Крометого,при 

дистанционномобучениитеряетсянепосред

ственный 

контактмеждупреподавателемистудентами

, что может привести к 

осложнениюформирования 

мненийиаргументовстудентомвобычныхус

ловияхобучения.Дистанционная 

формаработы требует от студентов 

формирования 

самоорганизованности,навыковтайм-

менеджментаимотивациик 

овладениюучебным курсом. 

В целом, все недостатки 

дистанционного обучения можно 

объединить в такие группы: 

– организационно-педагогические: 

ограниченная возможность в установлении 

полноценной обратной связи студентов с 

преподавателями для решения 

проблемных ситуаций; отсутствие 

полноценного педагогического 

сопровождения и контроля со стороны 

преподавателей; увеличена трудоемкость 

для преподавателей (необходимость 

дополнительных часов на создание 

дистанционных курсов); технические 

сложности в подаче информации в режиме 

онлайн;  

– информационно-

технологические: несоответствующее 

техническое обеспечение, проблемы с 

доступом к сети Интернет; проблемы с 

установлением авторства работы и т. д.;  
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– психологические: 

недостаточность эмоционального контакта 

между преподавателями и студентами, что 

противоречит таким принципам 

образования как антропоцентризм и 

гуманизм; сложности в обучении при 

низком уровне развития таких 

индивидуально-психологических качеств, 

как самостоятельность, организованность, 

мотивированность, саморегуляция и 

самоконтроль. 

Опытиспользованиядистанционной 

формы обучениявусловиях жёсткого 

карантинапоказал,чтосуществуетещеоднас

ущественнаяпроблема – обеспечение 

безопасныхусловийтрудаза 

компьютером.Впервуюочередь, 

дистанционное обучение, изоляция в 

местах проживания привели к 

значительному превышению допустимого 

времени работы за компьютером, что, в 

свою очередь, существенно увеличило 

нагрузку 

назрение,нервнуюсистему.Указанныенедос

таткиможно 

решитьпутемвнедрениявобразовательныйп

роцессвысших учебных заведений 

инновационныхтехнологий для 

дистанционного обучения. 

Среди таких инновационных 

технологий для дистанционного обучения 

в высших учебных заведениях 

перспективным направлением считается 

дальнейшая интеграция дистанционного 

обучения и семантических веб-технологий. 

Технические моменты реализации такой 

идеи рассмотрены в исследовании [18]. По 

мнению авторов, это позволит обеспечить 

максимальную индивидуализацию 

обучения, учитывая дистанционный 

формат работы. Учёные M. Beyyoudh, M. 

Idrissi и S. Bennani предложили 

усовершенствовать дистанционное 

обучение на основе имитации рабочих 

процессов и игровых технологий [6]. 

Заслуживают внимания также авторские 

инструменты, целью которых является 

обеспечение профессиональных и 

личностных качеств будущих 

специалистов, например, такие как Educa 

[7] и Grat [14]. 

Перспективнымсчитается 

использованиеоблачныхтехнологийкаксов

ременногоинтегрированногоучебногопрод

уктадля внедрения дистанционного 

ионлайн-обучения.Облачныетехнологии 

являютсяодной 

изведущихтенденциймировыхинформацио

нныхтехнологий.По 

мнениюаналитиковГартнергрупп (Gartner 

Group)облачныевычислениясчитаютсянаиб

олееперспективнойстратегическойтехноло

гиибудущего, поэтому в 

теченииближайших5-7лет 

прогнозируетсямиграциябольшейчастиинф

ормационныхтехнологийвоблака [19]. 

В целом, облачные технологии (cloud 

technologies) – это сервис, основная задача 

которого состоит в отдаленном 

использовании средств обработки и 

хранения данных [36, c. 99-100].  

В настоящее время в мире известны 

четыре основные модели развертывания 

облачных сервисов:  

- частное облако (Private cloud) – 

облачная инфраструктура, созданная для 

обслуживания отдельной организации. 

Управление такой инфраструктурой может 

осуществляться как собственными силами 

организации (кадры, оборудование, 

сервис), так и сторонним провайдером;  

- совместное облако (Community 

cloud) – создается и используется 

несколькими организациями, которые 

придерживаются одинаковых принципов 

при разработке ИТ-инфраструктуры, 

может управляться как самими 

организациями, так и третьей стороной. С 

финансовой точки зрения это наиболее 

выгодная модель, поскольку представляет 

собой одно большое частное облако, 

которое эксплуатируется группой 

корпоративных пользователей;  

- публичное (общественное) облако 

(Public cloud) – является общедоступным и 

создается для больших групп и различных 

категорий пользователей. Такая 

инфраструктура создается и 

обслуживается только сторонним 

провайдером, предоставляющим 

соответствующий спектр услуг;  
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- гибридное облако (Hybrid cloud) – 

инфраструктура, которая представляет 

собой ту или иную комбинацию трех 

предыдущих моделей. Основное условие 

создания –совместимость «субоблаков», 

которые ее формируют, перекрестная 

«читабельность» программного 

обеспечения, данных и тому подобное 

[23]. 

Собственный опыт использования 

облачных технологий в процессе 

профессиональной подготовки дает 

основания утверждать, что они позволяют 

улучшить учебные результаты студентов 

путем обновления учебных технологии, 

концепций и инструментов. Еще одним 

инновационным направлением в 

дистанционном обучении, который только 

начинает интенсивно развиваться, является 

мобильное обучение. Всемирные 

тенденции развития цифровой экономики 

привели к дальнейшему 

совершенствованию традиционных 

технологий И, соответственно, 

исчезновения многих традиционных 

профессий, благодаря автоматизации 

человеческих действий, и возникновения 

новых кадровых требований. Теперь 

виртуальная среда охватывает большую 

часть трудовых отношений и, даже, 

сегментов занятости. Как следствие, 

становится необходимым формирование 

новых компетенций и реструктуризации 

всей системы образования[17].  

Очевидно, что на современном этапе 

развития общества в целом и образования 

в частности, необходимо определить роль 

дистанционного компонента в 

педагогической системе высших учебных 

заведений, разрешить противоречия, 

которые возникают между классическим и 

дистанционным образованием, и 

эффективно совместить традиционные и 

дистанционные дидактические системы. 

Интеграция классического и 

дистанционного составляющих обучения 

может быть осуществлена, например, 

таким образом: проведение лекций онлайн 

при условии проведения практических, 

семинарских или лабораторных занятий в 

аудитории; виртуальные практические 

занятия и «реальные» консультации; 

текущий контроль онлайн и итоговый 

контроль в стенах высших учебных 

заведений и тому подобное.  

Учитывая анализ научных публикаций 

и собственный опыт внедрения 

инновационных технологий 

дистанционного обучения, считаем 

целесообразными предложить такие 

рекомендации по его 

усовершенствованию: 

– дистанционное обучение требует 

особого планирования и конструирования 

учебного процесса. Основной 

характеристикой дистанционного 

обучения является его интерактивность, 

которая предусматривает формирование 

различных видов взаимодействия: 

«студент-студент», «студент-

дистанционная среда», «студент-

преподаватель» и «преподаватель-

дистанционная среда». Ведь наработанная 

десятилетиями линейная структура 

учебной дисциплины в высших учебных 

заведениях при её использовании в 

дистанционном формате не будет 

действенной, так как значительный объем 

информации с экрана воспринимать 

трудно. Любой текст должен быть 

насыщен динамичными элементами, 

ссылками как на предыдущие, так и 

следующие темы, иллюстрироваться 

видеоматериалами и прочее; 

– любой дистанционный формат 

обучения должен предполагать как онлайн, 

так и оффлайн взаимодействие участников 

образовательного процесса. 

Соответственно, создание дистанционных 

курсов требует выделения учебного 

материала, который будет представлен в 

определенном режиме с обоснованием 

необходимости каждого вида 

взаимодействия. В таком случае работа 

преподавателя будет заключаться в 

разработке содержания дистанционных 

курсов, подборе необходимой 

информации, проведении вебинаров, 

определении средств обратной связи и 

особенностей оценивания учебной 

деятельности студентов, с учетом 

специфических особенностей этого 
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дистанционного курса. Задачей студента 

является ознакомление с содержанием и 

структурой курса, графиком работы, 

дедлайнами, а также условиями 

проведения текущих и итогового 

контроля;  

– онлайн-обучение должно 

учитывать социальную адаптацию 

учебных целей и обеспечивать мотивацию 

по изучению дистанционного курса;  

– внедрение дистанционного 

обучения осуществляется на основе 

онлайн-платформ. Соответственно, 

разработка действенных онлайн-платформ 

является принципиальным моментом в 

обеспечении качества дистанционного 

обучения. В настоящее время существует 

множество онлайн-платформ. Наиболее 

распространенными являются Google 

Classroom, Moodle, Edmodo, Мой класс, 

Classdojo и другие. Каждая из них имеет 

определенные технические 

характеристики, преимущества и 

недостатки. Однако, параллельно с 

модернизацией своих аппаратных средств, 

разработчики должны работать в 

направлении обеспечения их 

совместимости, совершенствования и 

расширения функций. 

Примерразработкиинновационнойонлайн-

платформы,котораяотвечаетзапросамвысш

их учебных заведений,отраженв 

публикации [2]. 

Авторамипредложенинструментонлайн-

обученияWebinar,которыйиспользуетсядля

обеспечениянепрерывного 

образованиявзрослых.Проведенноестатист

ическоеисследование 

показалоегоэффективностьпо сравнениюс 

традиционнымионлайн-

платформами.Авторамиисследованияпред

ложен метод 

усовершенствованияимеющихсяонлайн-

платформна основе их 

интеграциивструктуруинтеллектуальнойси

стема 

обучения,котораяавтоматическиосуществл

яетпоискиобеспечиваетдоступ к 

необходимымдлястудентаинтернет-

ресурсам,базаминформации и т. п. [5, с. 

153]. 

Заключение. Дистанционное 

обучение играет значительную роль в 

модернизации образования. Основными 

компонентами этого вида обучения 

являются дистанционные курсы; интернет-

страницы и сайты; форумы и блоги; чат 

занятия (синхронные учебные занятия, 

которые осуществляют с использованием 

чат-технологий); веб-занятия 

(дистанционные занятия, лабораторные 

работы, конференции, семинары, 

коллоквиумы и другие формы учебных 

занятий, проводимые с помощью средств 

телекоммуникаций); теле - и 

видеоконференции (проводятся с 

использованием электронной почты и 

социальных сетей).  

Доказано, что технологии 

дистанционного обучения позволяют: 

снизить расходы на образование; 

одновременно проводить обучение для 

большого количества студентов; повысить 

качество образования за счет применения 

современных средств, ресурсов 

электронных библиотек и тому подобное. 

Дистанционное обучение дает 

возможность выбора преподавателей и 

возможность селекции учебного материала 

в зависимости от уровня подготовки 

студентов.  

К достоинствам дистанционного 

обучения относится также то, что оно дает 

доступ студентам к различным источникам 

информации, повышает эффективность 

самостоятельной работы, развивает их 

творческий потенциал, способствует 

формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Преподавателям дистанционное обучение 

позволяет реализовывать новые формы и 

применять актуальные методы обучения, с 

учетом современных требований к уровню 

профессиональной подготовки будущих 

специалистов.  

Перспективы дальнейшего научного 

исследования видим в обосновании 

модели совершенствования содержания 

профессиональной подготовки средствами 

дистанционного обучения. 
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