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Аннотация: Понятия «дистанционное образование» и «дистанционное 

обучение» были сформулированы уже достаточно давно, история возникновения 

и развития уже насчитывает несколько сот лет. Однако, учитывая, что 

дистанционное образование по сфере музыки на данном этапе выходит на новый 

общемировой уровень применения новых стратегий, освоения новых 

информационных технологий в системе дистанционного образования, поэтому 

возникла актуальность в осуществлении анализа данных понятий, 

необходимость в правильном понимании и использовании их, в глубоком 

изучении истории возникновения и развития дистанционного образования и 

обучения во всем мире. 
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Abstract: The concepts of “distance education” and “distance learning” have 

been formulated for quite a long time, the history of emergence and development 

already has several hundred years. However, given that distance education in the field 

of music at this stage is reaching a new global level of applying new strategies, 

mastering new information technologies in the system of distance education, therefore, 

there is an urgency in the analysis of these concepts, the need for a correct 

understanding and use of them, in deep studying the history of the emergence and 

development of distance education and learning around the world. 
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В настоящее время разработано достаточное количество авторских 

педагогических систем по обучению и воспитанию детей разных возрастов и в 

разных направлениях по сфере музыки. Ряд авторских педагогических систем 

являются общепризнанными во всем мире и используются в практике 

педагогической деятельности. Образовательный процесс с применением 

технологий, обеспечивающих связь обучающихся и преподавателей на 

расстоянии, без непосредственного контакта. Дистанционное обучение - 

взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее 

все присущие учебному процессу компоненты и реализуемое специфичными 

средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. 

Образовательный процесс с применением технологий, обеспечивающих 

связь обучающихся и преподавателей на расстоянии, без непосредственного 

контакта. Дистанционное обучение - взаимодействие учителя и учащихся между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты 

и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими 

средствами, предусматривающими интерактивность. В современном мире в 

системе образования выступают на первое место информационные и интернет-

технологии, которые позволяют существенно разнообразить образовательный 

процесс и обеспечить лучшее усвоение знаний. Одним из лучших вариантов 

применения интернет-технологий - это реализация дистанционного образования, 

которая позволяет одновременно обучать множество людей, географически 

находящихся далеко друг от друга.  

Ключевое определение - это дистанционное обучение. Под ним понимается 

процесс обучения, в котором педагог и учащиеся географически разделены и 

поэтому при организации учебного процесса опираются на электронные 

средства и печатные пособия. Дистанционное обучение включает в себя 

дистанционное преподавание и дистанционное учение (познавательная 

деятельность обучающихся). Это означает, что в учебном процессе принимают 

участие педагог и обучающийся.  

К основным факторам, которые определяют дистанционную форму 

обучения, относят: 

географическое разделение педагога и его обучающихся; 

применение учебных средств, которые позволяют объединить усилия 

педагога и учеников и тем самым обеспечить усвоение содержания курса; 

отведение приоритетной роли самоконтролю обучающихся; 

обеспечение интерактивности не только в общении между педагогом и 

обучающимися, но и между администрацией учреждения и обучающимися. 
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Интерактивность в дистанционном обучении осуществляется на 

следующих уровнях: 

1. взаимодействие учителя с учениками 

2. взаимодействие учеников между собой 

3. взаимодействие обучающихся со средствами обучения 

Реализация данного взаимодействия, как и всей познавательной 

деятельности обучающихся, достигается за счет специфичных средств интернет-

технологий, либо других интерактивных технологий. Особая роль здесь 

выделяется информационным технологиям, которые открывают новые 

возможности для межличностной коммуникации в процессе обучения. Основой 

образовательного процесса дистанционного обучения является 

целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа 

учащегося. Однако процесс самостоятельного приобретения знаний не должен 

носить пассивный характер, что предполагает активное вовлечение 

обучающегося в познавательную деятельность, которая не ограничивается 

овладением знаниями, но и предполагает их применение для решения проблем в 

своей практической деятельности. 

«Дистанционное обучение это - целенаправленный процесс интерактивного 

взаимодействия педагога и обучающихся между собой и со средствами 

обучения, инвариантный (индифферентный) к их расположению в пространстве 

и времени, который реализуется в специфической дидактической системе». 

Понятие «дидактическая система» выступает в качестве 

системообразующего элемента содержания определения «дистанционного 

обучения». Авторами выделяется в дидактической системе 12 подсистем, 

которые участвуют в реализации процесса дистанционного обучения: 

1. цель; 

2. содержание; 

3. обучающие; 

4. обучаемые; 

5. методы обучения; 

6. информационно-образовательная подсистема, т.е. средства обучения; 

7. формы обучения; 

8. материально-техническая подсистема; 

9. нормативно-правовая подсистема; 

10. финансово-экономическая подсистема; 

11. маркетинговая подсистема; 

12. идентификационно-контрольная подсистема. 
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 При моделировании системы дистанционного обучения в образовательном 

учреждении нужно руководствоваться тем, как эти подсистемы 

взаимодействуют друг с другом. 

Характерные черты дистанционного обучения: 

Гибкость. Обычно обучающиеся не должны посещать регулярные занятия. 

Они выбирают удобное для себя время, место и темп занятий. Срок обучения 

определяется индивидуальными особенностями обучающегося, т.е. он 

определяет самостоятельно, сколько времени требуется на полное усвоение 

материала учебного курса, дисциплины по выбранному курсу или 

специальности; 

Модульность. Основой программ дистанционного обучения является 

принцип модульности. Должна быть обеспечена адекватность каждой отдельной 

дисциплины либо курса содержанию определенной предметной области. 

Благодаря этому становится возможным формирование учебного плана с учетом 

индивидуальных либо групповых потребностей, основываясь на наборе 

независимых, но логически взаимосвязанных дисциплин и учебных курсов. 

Таким образом реализуется формирование практически персонифицированного 

учебного плана обучающегося, где будут отражены его индивидуальные 

предпочтения. Это является совершенно несвойственным для традиционных 

форм получения образования; 

Параллельность. Обучение может осуществляться параллельно с иным 

обучением либо при совмещении с основной профессиональной деятельностью; 

Дальнодействие. Вне зависимости от местонахождения обучающегося и 

месторасположения образовательного учреждения обеспечивается 

эффективность образовательного процесса; 

Асинхронность. Реализация технологии дистанционного обучения 

осуществляется вне зависимости от временного фактора, как как обучаемый и 

обучающий могут работать по удобному для себя графику/расписанию; 

Массовость. Нет критичности такого параметра, как число обучаемых. У 

обучающихся есть доступ к разнообразным источникам информации учебного и 

справочного характера, в число которых входят электронные библиотеки и 

информационные базы данных. Предусмотрена возможность общения друг с 

другом, с преподавателем посредством телекоммуникационных сетей и средств 

связи; 

Рентабельность. Дистанционное обучение характеризуется высокой 

экономической эффективностью. Согласно оценкам зарубежных и 

отечественных специалистов, затраты на дистанционное обучение примерно в 

1,5-2 раза ниже, чем на иные формы обучения; 
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Социальность. За счет дистанционного образования в определенной 

степени происходит снятие социальной напряженности за счет обеспечения 

равных возможностей получения образования, когда не учитываются место и 

условия проживания, а в определенной степени - и материальные условия; 

Интернациональность. Внедрение дистанционного обучения оказывает 

положительный эффект на экспорт и импорт образовательных услуг. 

Новые информационные технологии. Активно применяются различные 

информационные технологии, причем предпочтение отдается новым 

информационным технологиям, представленным компьютерами, мультимедиа 

системами, компьютерными сетям и пр.; 

 Вышеперечисленные черты представляют собой основные достоинства. И 

благодаря использованию дистанционных образовательных технологий 

становится возможной оптимизация учебного процесса, придание ему 

динамичности, целостности и гибкости. 

Система дистанционного обучения характеризуется значительной сменой 

роли преподавателя (преподаватель (учитель) дистанционного обучения). Ранее 

преподаватель воспринимал себя в качестве единственного и основного 

распространителя знаний. Теперь преподаватель дистанционного обучения 

осознаёт, что его роль в обучении изменилась. Педагог становится 

координатором обучения, советником и наставником. Дистанционное обучение 

происходит в качестве межличностного взаимодействия на основе диалога в 

системе преподаватель-обучающийся и обучающийся-обучающийся. И 

взаимодействие дистанционного педагога и обучающихся, должны привести к 

более быстрому, продуктивному и экономичному усвоению содержания. 

 В развитии сущностных характеристик дистанционного обучения О. 

Петерсом определяются такие особенности отношений между преподавателем и 

обучающимися в системе дистанционного обучения: 

подконтрольность технологическим правилам. При очном преподавании 

существует подконтрольность социальным нормам; 

поддержка посредством неэмоционального языка, а не живой речи; 

основой являются ограниченные возможности анализа и направления 

потребностей обучающихся, так как личное общение отсутствует; 

достижение поставленных целей через продуктивную работу, а не с 

помощью личного взаимодействия. 
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