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За последние годы с сфере дистанционного обучения проводится 

достаточно большое количество исследований. При этом уклон больше 

делают в использование технологических решений: «большие данные», 

блокчейны, ряд прогрессивных систем оценки и анализа данных, базы 

информации (или «базы знаний», как их называют те, кто нечетко 

понимает, что есть знание), системы обучения в части оболочек и просто 

сайтов. Бо́льшая доля исследований за последние 5 лет (2018–2022 гг.) 

посвящено именно этой тематике, тогда как главная сфера интересов 

педагогики – качество обучения и методика преподавания часто остается 

«за кадром».  

Упование на некую технологию как на чудо, когда она спасёт 

ускользающее качество и нанесёт системе образования непоправимую 

пользу, известно давно как феномен вытеснения формой содержания. Но с 

годами те самые «инноваторы» прозревают и приходят к выводу, что в 

дистанционном обучении нужно строить педагогическую систему, идти от 

педагогической цели, когда первично содержание работы, а форма, 

средства, методы подбираются под цель и задачи. Поэтому и 20 лет назад, 

и сейчас все разговоры о новомодных системах технического порядка 

(искусственный интеллект, ChatGPT, чат-боты и т.д.) заканчиваются 

пониманием того, что их программировать и работать с ними в системе 

образования должен человек, понимающий и умеющий выстраивать 

педагогическую систему при дистанционном преподавании и владеющий 
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как своим предметом, так и методами его преподавания именно в 

виртуальной среде.  

Сегодня множество исследований направлено на выяснение 

эффективности дистанционного обучения при отсутствии преподавателя – 

человек и система, которая даёт обратную связь. Похожий шкал 

исследований был в 2005–10 гг., когда тоже искали качество на 

дистанционных курсах при самообучении: ученик читал теорию, отвечал 

на тесты, программа ставила ему пятёрку, писала «Молодец, Вася!», и это 

признавалось обратной связью. Но это касалось только тех Вась, которые 

способны сами изучить теорию и ответить на пятёрку, а таких по 

психологическим исследованиям около 3% от всех учеников школы. 

Остальных данная программа обучить не могла. Сегодня развивающиеся 

CALL-систем (англ. computer-assisted language learning systems) способны 

дать более содержательную обратную связь, поэтому мы наблюдаем новый 

виток исследований на эту тему.  

Можно описать типичную картину «открытий» и заблуждений в 

области современной педагогической мысли. Например, сегодня 

чрезвычайно велик интерес к дистанционному обучению иностранным 

языкам (платформа для изучения языков Duolingo имеет около 300 

миллионов зарегистрированных пользователей; проект в сфере массового 

онлайн-образования Coursera предлагает сотни курсов английского, 

испанского, китайского, русского и других языков). Исследователи 

отмечают, что самостоятельное изучение языков без помощи учителя 

имеет много преимуществ: пользователь может выполнять упражнения в 

своем темпе, в удобное для себя время, не выходя из дома или по дороге 

на работу, не переплачивая при этом за языковые курсы или репетитора. 

Современные мобильные и компьютерные технологии, а также 

повсеместный доступ к сети Интернет существенно расширили 

возможности так называемых CALL-систем (англ. computer-assisted 

language learning systems) – систем для обучения языку при помощи 

компьютера. Такие программы позволяют самостоятельно изучать лексику 

и грамматику, а также все чаще включают в себя модуль говорения, где 

пользователю предлагается озвучить слово или фразу на изучаемом языке, 

после чего программа оценивает его произношение и дает пользователю 

обратную связь. В основе таких фонетических тренажеров лежат 

технологии автоматического распознавания речи, с помощью которых 

программа анализирует звуковую запись речи пользователя и сравнивает 
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ее с эталонной записью данного слова или фразы. В качестве отзыва 

пользователь чаще всего получает общую оценку произнесенного слова 

или фразы в баллах или процентах. 

Главный недостаток такой обратной связи заключается в том, что 

пользователь вынужден самостоятельно определять, в чем заключается его 

произносительная ошибка и как ему ее исправить. Например, популярное 

мобильное приложение Duolingo в упражнениях на произношение 

подсвечивает красным цветом те слова во фразе, которые произнесены 

неправильно, и пользователю приходится исправлять свое произношение 

методом проб и ошибок. Поэтому неудивительно, что и современные 

исследования (как и исследования 2005–10 гг.) свидетельствуют о том, что 

более детализированная обратная связь с пользователем может 

существенно повысить эффективность фонетических тренажеров [15]. 

Следовательно, самообучение, или как ещё его называют в духе 

пандемийного времени, «бесконтактное обучение» эффективно только при 

наличии высокой мотивации у учащегося и, как правило, при получении 

уже не базового, а дополнительного образования. Для остальных групп 

учащихся требуется контроль преподавателя, что обеспечивает качество 

обучения и к чему неминуемо приходят как к «озарению» все 

многочисленные исследователи, стремившиеся поначалу доказать, что 

«технологии» сами по себе эффективны и могут дать качество 

обученности и без педагога. 

Поэтому самыми актуальными в области педагогики всегда можно 

назвать те исследования, которые направлены на подготовку кадров для 

образования с учётом специфики преподавания – предметной области и 

формы обучения. 

За последние 5 лет (2018–2022 гг.) в области дистанционного 

обучения можно выделить несколько направлений таких исследований: 

1. Методика подготовки педагогических кадров для дистанционного 

и очно-дистанционного обучения. 

2. Методика организации дистанционного обучения. 

3. Методика преподавания отдельных предметов дистанционно. 

По методике подготовки педагогических кадров для 

дистанционного и очно-дистанционного обучения можно выделить 

несколько интересных и перспективных исследований. 

В исследовании «Формирование педагогической компетентности 

студентов-заочников средствами дистанционных форм обучения» 
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(автор – Н.В. Таринова, Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет) предлагается авторская интерпретация 

экспериментально-аналитической модели обучения применительно к 

процессу формирования педагогической компетентности студентов-

заочников средствами дистанционных форм обучения педагогическим 

дисциплинам, включающая: цель, методологический подход 

(экспериментально-аналитический); принципы (дистанционной формы 

обучения и принципы дистанционного обучения педагогическим 

дисциплинам); содержание обучения (компоненты экспериментально-

аналитического обучения педагогическим дисциплинам); формы 

дистанционного обучения; педагогические условия; результат. Также 

разработан критериально-диагностический аппарат оценки 

эффективности реализации педагогических условий формирования 

педагогической компетентности у студентов-заочников средствами 

дистанционных форм обучения [13].  

В перспективе исследование может быть направлено на разработку 

системы подготовки преподавателей, тьюторов и коучей для 

дистанционного обучения студентов на основе иных содержательных 

блоков учебных дисциплин. 

В исследовании «Формирование готовности будущих учителей к 

использованию мобильных технологий в процессе обучения в 

магистратуре» (автор – А.А. Капина, Чеченский государственный 

университет имени А.А. Кадырова) предлагается модель формирования 

готовности будущих учителей к использованию мобильных технологий, 

которая состоит из пяти блоков: целевого, методологического, 

содержательного, технологического, оценочно-результативного. Она 

реализуется в три этапа – мотивационный, деятельностный и 

рефлексивный. Модель выступает в качестве основы для реализации 

педагогических условий и позволяет прогнозировать положительный 

эффект итоговых результатов. В исследовании представлена методика 

формирования готовности будущих учителей к использованию мобильных 

технологий, обеспечивающая реализацию модели и охватывающая все 

компоненты профессиональной подготовки студентов магистратуры 

(учебная деятельность, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, воспитательная работа, практики, защита 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)), а 

также выявлены компоненты (ценностно-мотивационный, когнитивный и 
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операционно-деятельностный), критерии, показатель, выделены уровни 

(высокий, достаточный и низкий) готовности будущих учителей 

(студентов магистратуры) к использованию мобильных технологий. 

Формирование готовности должно происходить посредством различных 

форм работы – учебной, НИРС, в рамках педагогической практики, при 

реализации проектной деятельности [7]. 

Данное исследование представляет интерес как для очного, так и для 

дистанционного преподавателя. Перспективы дальнейшего исследования 

могут быть в усовершенствовании педагогических технологий 

дистанционного обучения по формированию навыков использования 

мобильных технологий в процессе обучения и преподавания. 

В исследовании «Подготовка учителей информатики к 

использованию новых организационных форм в образовательном 

процессе» (автор – Р.М. Магомедов, Московский городской 

педагогический университет) предложена методика подготовки учителя 

информатики к использованию новых организационных форм обучения, 

проанализированы преимущества и недостатки применения новых 

организационных форм обучения (кейс-технология, сетевое 

взаимодействие, модульное обучение, телекоммуникационные проекты) в 

учебном процессе общеобразовательной школы; выявлены дидактические 

и психолого-педагогические возможности информационно-

образовательной среды для совершенствования организационных форм 

обучения в школе. Исходя из обоснованных результатов подготовки 

студентов, предлагаемый курс должен состоять из следующих модулей: 

предмет и задачи курса, где рассматриваются задачи курса, основные 

понятия, различные классификации организационных форм, а также 

инновационные формы обучения, предусмотренные ФГОС второго 

поколения; стандарты школьного образования по информатике, где 

рассматривается структура и основные компоненты ФГОС основного 

общего образования второго поколения, а также примерные программы по 

информатике в школе; специфика проектирования различных форм 

организации обучения в школе, где рассматривается проектирование 

современных инновационных форм обучения в школе и в вузе, 

реализуемых в современной информационно-образовательной среде; 

лекция (урок) – основная организационная форма обучения по 

информатике в школе, где рассматриваются методические аспекты 

планирования различных уроков, а также дидактические возможности 
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online – лекции, слайд-лекции, видеолекции, лекции-пресс-конференции и 

т.д.; традиционные организационные формы обучения по информатике, 

где рассматривается методика планирования семинарских, лабораторных 

и практических занятий, а также самостоятельной работы школьников в 

условиях современной образовательной среды; инновационные формы 

обучения по информатике, где рассматриваются методические аспекты 

планирования учебных занятий в форме сетевого взаимодействия, 

телекоммуникационных проектов, кейс технологий, то есть современных 

инновационных организационных форм обучения; дистанционная форма 

обучения информатике в школе, где рассматриваются методические 

особенности дистанционного обучения школьников; модульная форма 

обучения, где рассматриваются методические аспекты модульного 

обучения школьников; формы повышения квалификации учителей; 

проектирование информационно-образовательной среды изучения 

предмета, где рассматриваются основные понятия, цели, свойства, 

структура, функции и требования информационно-образовательной 

среды, методические аспекты проектирования информационно-

образовательной среды с учетом специфики преподаваемых дисциплин в 

данном учреждении; основные компоненты формирования 

информационно-образовательного кластера образовательного 

учреждения, где рассматриваются основные понятия, цели и свойства 

информационно-образовательного кластера образовательного 

учреждения.  

В исследовании отмечается, что существенные изменения должен 

претерпеть и организационный компонент деятельности. Современный 

учитель информатики должен быть организатором дистанционного, очно-

заочного, домашнего обучения с использованием новых организационных 

форм обучения на базе средств информационно-коммуникационных 

технологий; в условиях внедрения профильного обучения в 

общеобразовательной школе должен организовать процесс обучения на 

основе индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальных 

учебных планов обучающихся с использованием новых организационных 

форм обучения на основе использования средств информационно-

коммуникационных технологий [11]. 

В перспективе исследование может быть направлено на разработку 

специфических требований для подготовки не только учителей 
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информатики к работе в условиях дистанционного обучения, но и 

остальных педагогов-предметников. 

В исследовании «Многоуровневая подготовка педагогических 

кадров к профессиональной деятельности в условиях цифрового 

обучения» (автор – М.Е. Вайндорф-Сысоева, Московский педагогический 

государственный университет) предложена концептуальная модель 

многоуровневой подготовки педагогических кадров к профессиональной 

деятельности в условиях цифрового обучения. 

Основные положения концепции многоуровневой подготовки 

педагогических кадров к профессиональной деятельности в условиях 

цифрового обучения базируются на закономерностях зависимости 

организации представления информации от выбранной формы обучения 

(очная, заочная, очно-заочная); технологии обучения от имеющегося 

профессионального опыта обучающегося; организации обратной связи 

«обучающий – обучающийся» от комплексного использования различных 

источников информации; обеспечиваются следующими группами 

принципов: общих (научности, непрерывности, доступности, наглядности 

и др.), специфичных (интерактивности, педагогической целесообразности 

применения потенциала цифровой образовательной среды, развития 

новых образовательных потребностей и др.), вошедших в педагогическую 

практику, и специальных (глобализации, запросно-ориентированного 

обучения, футуральной ориентации в обучении); включают обязательные 

этапы деятельности обучающихся (подготовительный, содержательного 

планирования и др.), отличающиеся от традиционных не только 

способами передачи информации, но и организацией иных обязательных 

процедур (изучение материалов в цифровом формате, визуализация 

информации, разработка цифрового конспекта, комментирование заданий, 

комментированное оценивание, интериоризация информации 

самостоятельно, в том числе и онлайн, в условиях определённого 

временного регламента). 

Модель многоуровневой подготовки педагогических кадров к 

профессиональной деятельности в условиях цифрового обучения 

включает следующие компоненты: технологические (электронная 

информационно-образовательная среда, система дистанционного 

обучения), деятельностные (цифровые технологии, технологии 

организации совместной работы в СДО, профессиональная методическая 

поддержка, мастер-классы, наставничество как обучение через 
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преподавание, формирование персонализированной траектории и др.) и 

результативно-диагностические (критерии, показатели и уровни 

готовности к профессиональной деятельности нового вида). Реализация 

указанных компонентов осуществляется на всех уровнях обучения. 

Разработанная модель обеспечивает регламенты взаимодействия между 

участниками образовательного процесса в электронной информационно-

образовательной среде. 

Технология реализации многоуровневой подготовки педагогических 

кадров к профессиональной деятельности в условиях цифрового обучения, 

учитывает степень готовности обучающихся к осуществлению 

профессиональной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде и включает в себя: разработку содержания 

системообразующих модулей; использование специфических форм 

организации взаимодействия «обучающий – обучающийся», 

«обучающийся – обучающийся» (вебинары, форумы, квесты, обратная 

связь, график обучения и др.); применение диагностик и диагностических 

процедур, включающих помимо традиционных средств контроля (задания 

в тестовой форме и контрольные работы, опросы, решения кейсов), 

специфические («переплетённое задание», «научно-цифровой след», 

«цифровой воркшоп», «контекстная цепочка», наставничество как 

обучение через преподавание) для организации отслеживания 

профессионального развития обучающихся [2].  

В перспективе исследование может быть продолжено в части 

внедрения новой многоуровневой подготовки педагогических кадров, 

связанной с разработкой компетентностной модели преподавателей 

цифрового обучения, теоретико-методологическим и практико-

ориентированным обеспечением перспектив развития цифрового 

общества. 

В исследовании «Педагогические условия формирования проектной 

компетентности педагога в дистанционном обучении системы 

дополнительного профессионального образования» (автор – 

Ю.И. Лебедева, Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева) предложена модель формирования проектной 

компетентности педагога в дистанционном обучении системы 

дополнительного профессионального образования, которая включает 

целевой, содержательный, технологический, критериально-оценочный и 

результативный блоки. Разработана технология формирования проектной 
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компетентности педагогов, включающая разные виды технологии 

(личностно-ориентированного, деятельностно-процессуального и 

социально-ориентированного проектирования) при реализации проектов в 

рамках дисциплины «Основы проектной деятельности» на 

ориентирующем, стимулирующем, информирующем, организующем и 

экспертирующем этапах. 

Критериально-оценочный аппарат сформированности проектной 

компетентности педагога в дистанционном обучении системы 

дополнительного профессионального образования включает в себя 

критерии и показатели их сформированности: мотивационный 

(значимость и мотивацию применения проектной деятельности, 

ответственность и удовлетворенность результатом проектной 

деятельности), когнитивный (знание принципов организации и 

управления проектной деятельностью, основ дистанционного обучения 

проектированию в предметной сфере) и операционный (компетенции 

проектирования программных продуктов, сферы взаимодействия и 

индивидуальных образовательных траекторий) на недостаточном, 

достаточном и высоком уровнях сформированности проектной 

компетентности педагога в дистанционном обучении системы ДПО [9].  

Перспективными направлениями дальнейших исследований может 

стать совершенствование технологии развития проектной компетентности 

педагогов в иных формах ДПО, а также мониторинг удовлетворенности 

работодателей, педагогов и родителей уровнем сформированности 

искомой компетентности педагогов в различных моделях и форматах 

образования. 

В исследовании «Теоретические основы подготовки будущих 

учителей к предотвращению негативных последствий использования 

информационных и коммуникационных технологий в 

образовательном процессе» (автор – А.Л. Димова, Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования) представлена 

модель системы подготовки в области предотвращения негативных 

последствий использования ИКТ для здоровья обучающихся (далее – 

ПНПЗО), разработан инструментарий оценивания уровня готовности 

будущих учителей к ПНПЗО, разработан учебно-методический комплекс 

курса подготовки, включающий инструктивно-информационный, 

методический, организационный и оценочный блоки; методические 

рекомендации по использованию структурных подразделений вуза для 
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реализации различных разделов данного курса, предоставляющих условия 

для нейтрализации негативного влияния средств ИКТ на здоровье 

обучающихся, а также по реализации педагогического контроля и 

способов самоконтроля здоровья обучающихся с использованием средств 

ИКТ. 

Условиями формирования у учителя готовности использовать 

безопасные для здоровья пользователей средства ИКТ обучения является 

отбор содержания и организация занятий в области ПНПЗО, 

обеспечивающих усвоение студентами приемов контроля (и 

самоконтроля) здоровья учеников средствами ИКТ с применением 

диагностических комплексов; навыков использования электронного 

дневника самоконтроля, опыта проведения практических занятий по 

физической культуре, упражнений в режиме учебного дня, рекреационных 

мероприятий, реализуемых в комфортных условиях, с использованием 

технического оборудования, занятий по различным дисциплинам с 

применением оборудования, оказывающего интенсивное воздействие на 

организм при пассивной двигательной активности обучающегося [4].  

Данное исследование представляет интерес как для очного, так и для 

дистанционного преподавателя. В перспективе исследование может 

быть продолжено в части разработки ресурсов дидактического 

обеспечения становления подлинной профессиональной компетентности 

специалиста-педагога, который, в свою очередь, выступает в качестве 

основной движущей силы успешной реализации мер в области обеспечения 

безопасности здоровья учащейся молодежи, детей в информационном 

обществе. 

По методике организации дистанционного обучения можно также 

выделить несколько интересных и перспективных исследований. 

В исследовании «Трансформация онлайн-курсов повышения 

квалификации педагогических кадров по цифровым технологиям на 

основе когнитивно-технологического подхода» (автор – О.А. Фадеева, 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева) предложена методика трансформации онлайн-курса, 

включающую дидактическое и технологическое обеспечение. 

Дидактическое обеспечение: обновление и дополнение средств 

представления нового теоретического материала, организация и 

выполнение практических работ, анализ типовых ситуаций, средства 

диагностики, включающие выполнение контрольных заданий, 
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самопроверку. Технологическое обеспечение: формирование структуры 

онлайн-курса, размещение дидактического обеспечения, настройка 

технологического обеспечения. 

Синтезированы и обоснованы потенциальные возможности 

когнитивно-технологического подхода для трансформации онлайн-курсов 

в условиях информатизации процесса повышения квалификации 

педагогических кадров по цифровым технологиям. К ним относятся учет 

различных когнитивных стилей и индивидуальных особенностей 

восприятия учебной информации, самонаправляемость и самоконтроль 

образовательных результатов, технологии формирующего оценивания 

практических заданий, адаптивное компьютерное тестирование, балльно-

рейтинговая технология суммативного оценивания образовательных 

результатов. Учету различных когнитивных стилей и индивидуальных 

особенностей восприятия учебной информации, самонаправляемости и 

самоконтролю образовательных результатов в онлайн-курсах 

способствует дидактическое и технологическое обеспечение вариативных 

учебных модулей (субкурсов), разбитых на темы и блоки, 

соответствующие характеру учебно-познавательной деятельности 

взрослых (погружение в проблемную ситуацию, теоретическое 

обоснование, практическое действие и опыт, рефлексия и контроль 

образовательного результата) и сочетания нескольких видов цифрового 

контента [14]. 

Перспективными направлениями дальнейших исследований может 

стать распространение применения когнитивно-технологического подхода 

при модернизации онлайн-курсов по различным «сквозным» вариативным 

разделам, которые могут быть встроены в большинство дополнительных 

профессиональных образовательных программ для управленческих и 

педагогических кадров. 

В исследовании «Содержание и специфика мотивации учебной 

деятельности студентов дистанционной формы обучения» (автор – 

А.С. Афанасьева, Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского) отражено влияние формы организации 

учебного процесса на учебную мотивацию, мотивацию достижения и 

саморегуляцию студентов, проведен сравнительный анализ различий 

мотивации учебной деятельности, мотивации достижения и 

саморегуляции студентов по субъект-субъектному типу (очная, заочная 

формы) и субъект-объектному типу (дистанционная форма).  
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В исследовании утверждается существование закономерности, 

согласно которой не только мотивация влияет на деятельность, но и 

деятельность и условия ее реализации оказывают активное 

детерминирующее влияние на мотивационную сферу личности в учебной 

деятельности. Выявлена закономерность, согласно которой не только 

формы обучения влияют на содержание и специфику мотивации учебной 

деятельности, но и общая направленность мотивации личности значимо 

влияет на выбор форм обучения. Субъект-субъектный характер общей 

организации обучения положительно влияет на основные параметры 

мотивации учебной деятельности – как на степень развития основных 

мотивов учения, так на структурную организацию мотивационной сферы 

личности студентов. Также установлено, что субъект-объектная 

организация учебной деятельности существенно повышает степень 

субъектности самих обучающихся за счет активизации их собственного 

личностного потенциала. Дистанционная форма обучения является 

достаточно сильным активатором саморегуляции студентов. 

В структуре мотивации студентов дистанционной формы обучения, 

ведущие места занимают мотивы, ориентированные на перспективу мотив 

получения диплома и мотив овладения профессией. Данные мотивы 

преобладают над мотивом приобретения знаний. У студентов-

дистанционников уровень познавательных и учебно-познавательных 

мотивов ниже, чем у очников, а также у них не выражена мотивация, 

основанная на стремлении соперничать и конкурировать с другими. Эта 

мотивация формируется и проявляется в социальном взаимодействии. 

Менее сформированы такие личностные качества как ответственность и 

обязательность, которые являются важными составляющими мотивации 

достижения. Скорее всего, эта часть мотивационной структуры личности 

студента напрямую зависит от формы обучения. Технология 

дистанционного обучения не способствует развитию этих качеств. 

Формы организации учебного процесса оказывают значимое 

детерминационное влияние на мотивацию учебной деятельности 

студентов. Это проявляется в приоритете внутренней мотивации [1]. 

Перспективными направлениями дальнейших исследований может 

стать совершенствование системы дистанционного обучения для 

испытуемых, проведение эксперимента в разных моделях дистанционного 

обучения, с разными методиками, что поможет установить новые 
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закономерности развития учебной мотивации, мотивации достижения и 

саморегуляции обучаемого. 

В исследовании «Проектирование и реализация индивидуальной 

образовательной программы школьника в дистанционном обучении» 

(автор – Н.Н. Лузанова, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет) представлена технология проектирования 

индивидуального образовательного маршрута для каждого обучающегося, 

которая включает следующие этапы: диагностический этап 

(осуществляется административно-педагогическими работниками школы 

и выявляет «предназначенность», «предрасположенность», 

«предпочтения» ученика, определяет тип образовательной программы 

(индивидуальная образовательная программа – ИОП, 

персонифицированная образовательная программа – ПОП)); 

содержательный (реализует перечень обязательных и дополнительных 

учебно-практических работ на основе выбора информационно-

коммуникационных технологий, сопровождение или поддержку 

обучающегося, а также уровни коммуникации: первый уровень – 

организация взаимодействия ученика с учителем, тьютором по решению 

учебных и жизненных проблем обучающегося; второй уровень – 

организация взаимодействия ученика с координатором, тьютором и 

другими педагогическими работниками по самостоятельному 

продвижению в усвоении учебного содержания); контрольно-

рефлексивный этап (определяет формы текущей и промежуточной 

аттестации, результативность выполнения образовательной программы). 

Оценка результативности освоения ИОП и ПОП в режиме 

дистанционного обучения измеряется по следующим критериям: первый 

критерий – «успешность учебной деятельности» – отражает специфику 

школьного обучения вообще; второй критерий – «сформированность 

качеств самоорганизации и самоуправления учебной деятельностью» – 

специфику дистанционного обучения как формы организации 

самостоятельной образовательной деятельности школьников, третий 

критерий – «решение личностных образовательных задач» – реализацию 

индивидуальных программ с учетом психологических особенностей и 

образовательных потребностей обучающихся [10]. 

Перспективным направлением дальнейших исследований может 

стать совершенствование механизма подготовки учителя и тьютора для 

работы по созданию и внедрению ИОП и ПОП.  
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По методике преподавания отдельных предметов дистанционно 

можно также выделить несколько интересных и перспективных 

исследований. 

В исследовании «Методическая система опережающего 

образования учителя технологии в области современных цифровых 

технологий» (автор – М.Д. Китайгородский, Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина) предложена 

модель методической системы опережающего образования учителя 

технологии в области цифровых технологий, разработана структура и 

содержание концепции методической системы подготовки учителя 

технологии, на основе которой спроектирована и внедрена в практику 

методическая система подготовки учителя технологии в области 

современных цифровых технологий. Содержание профессиональной 

подготовки учителя технологии в области современных цифровых 

технологий основывается на учете особенностей предметной области 

«Технология», перспективных направлений развития индустриальных 

цифровых технологий и включает систему дисциплин, охватывающих 

передовые цифровые технологии: автоматику, робототехнику, 

компьютерное моделирование, интернет вещей, аддитивные технологии, 

технологии искусственного интеллекта, технологии виртуальной и 

дополненной реальности, технологии облачных вычислений и больших 

данных. 

Реализация методической системы опережающего образования 

осуществляется с применением современных средств обучения, 

спроектированных на основе передовых цифровых технологий; 

креативных методов обучения, обеспечивающих формирование 

способностей к обучению на протяжении всей жизни, самостоятельности 

в постановке задач и их решении; современных технологий обучения, в 

том числе электронного обучения. В связи с этим особыми формами 

обучения на основе идеи опережающего образования являются 

исследовательская и проектная деятельность в лабораторных 

практикумах, курсовых и выпускных квалификационных работах, 

творческо- соревновательной деятельности [8]. 

В перспективе исследование может быть направлено на изучение 

содержания, средств, форм и методов обучения регулярно обновляющихся 

новых цифровых индустриальных технологий как в реализации 
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предметной области «Технология» в общем образовании, так и в 

подготовке будущих учителей технологии. 

В исследовании «Компьютерное моделирование языковой среды в 

дистанционном обучении РКИ (уровни А2–В1)» (автор – В.А. Жильцов, 

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина) отмечается, 

что использование технологии виртуальных образовательных миров в 

дистанционном обучении РКИ способствует оптимизации системы и 

интенсификации процесса культурно-языкового образования инофонов. 

Трехмерная активно-коммуникативная образовательная среда (ТАКОС) 

способна обеспечить моделирование русской языковой среды для 

практического формирования коммуникативной компетенции в условиях 

дистанционного обучения. Методика киберквеста представляет собой 

особый вид организации виртуального пространства, в котором 

достижение игровых целей связано с успешным выполнением учебных 

заданий в целях обучения русскому языку. Сформулированы основные 

этапы формирования и разработки учебного курса в формате киберквеста, 

описаны технические ограничения, возможные трудности, а также 

способы их преодоления посредством тесного сотрудничества и 

взаимодействия внутри коллектива методистов и разработчиков. 

Одним из мотивирующих элементов компьютерной симуляции 

коммуникативной среды является наличие психологических эффектов 

социального присутствия и погружения в языковую среду, которые 

максимально увеличивают уровень осознания ответственности за 

собственное речевое поведение в процессе виртуального 

коммуникативного акта. Психологические факторы восприятия 

виртуального собеседника играют важную роль в процессе компьютерной 

симуляции реальной языковой среды. Технологии V-Learning (обучение в 

виртуальной реальности) являются логическим продолжением технологий 

E-Learning и могут успешно использоваться в структуре коммуникативно 

ориентированных дистанционных курсов по РКИ. Утверждается, что 

платформы виртуальных миров являются эффективной инновационной 

основой для создания интерактивных электронных учебных сред, пособий 

и симуляторов [5]. 

Перспектива дальнейших исследований в области разработки 

компьютерных симуляторов языковой среды и методики разработки 

активно-коммуникативных образовательных сред с использованием 

современных технологий открывает широкое поле для инновационных 
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научно-практических изысканий и развития отечественной 

компьютерной лингводидактики. 

В исследовании «Формы дистанционного сопровождения 

обучения русской грамматике студентов-иностранцев (А1–А2)» (автор 

– М.И. Ивкина, Московский педагогический государственный 

университет) представлена сопроводительная модель обучения, 

включающая аудиторный и дистанционный компоненты, способствует 

формированию заявленных компетенций у иностранных обучающихся, 

что является главной целью преподавателя русского языка как 

иностранного. Эффективность изучения грамматики русского языка с 

помощью мобильных приложений и чередования традиционной 

аудиторной работы с современными формами дистанционного обучения в 

социальных сетях доказывает необходимость таких форм организации 

учебного материала, способствует повышению интереса обучающихся к 

русскому языку в сети интернет. Использование визуального компонента, 

применение интерактивных возможностей в современных формах 

дистанционного обучения способствует процессу запоминания большого 

объема грамматического материала со стороны обучающихся и 

обеспечивает постоянный контроль усвоения грамматического материала 

со стороны преподавателя.  

Экспериментальное исследование проводилось в социальной сети 

Instagram, которая становится эффективным дополнением к традиционной 

очной форме обучения с преподавателем в аудитории. Непосредственной 

целью использования социальной сети совместно с классическим 

вариантом обучения является умение применять изучаемый материал на 

практике, а именно в коммуникации с носителями языка в различных 

видах речевой деятельности. В социальной сети целесообразно 

использовать все возможные функции – публикации, «короткие истории», 

прямые эфиры, комментарии, общение в закрытом чате и пр. [6] 

Перспективным направлением дальнейших исследований может 

стать разработка педагогической системы и технического задания для 

создания педагогической социальной сети с необходимым для педагога 

функционалом. 

В исследовании «Дистанционное методическое сопровождение 

обучения русскому языку как иностранному в иноязычной среде (на 

примере арабских стран)» (автор – Д.Ю. Гужеля, Российский 

университет дружбы народов) доказывается, что дистанционное 
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методическое сопровождение (ДМС) является оптимальным 

инструментом повышения качества и эффективности обучения РКИ в 

иноязычной среде. Отличительными характеристиками ДМС являются 

гибкость, дифференцированность, адресность, использование 

специализированного инструментария, полисубъектная направленность 

на методическое содействие зарубежным учащимся в овладении русским 

языком, в формировании коммуникативно-речевой компетенции; 

зарубежным филологам-русистам – в развитии и совершенствовании 

навыков и умений преподавания русского языка в условиях иноязычного 

окружения. Его основные направления: учебно-методическое, ресурсно-

методическое, информационно-методическое, научно-методическое. 

Реализация ДМС обучения в иноязычном окружении осуществляется 

посредством создания адаптивной информационно-образовательной 

среды, обладающей необходимым потенциалом для достижения его целей, 

специфической структурой и контентом. Оптимальная структура АИОС 

включает: образовательный компонент, интегрирующий учебный, учебно-

ресурсный, информационно-методический и навигационный блоки; 

адаптационный компонент, структуру которого формируют 

диагностический и коммутационно-проектировочный блоки; 

консультативно-корректировочный компонент; результирующий 

компонент; интерактивный компонент. В структуру АИОС также входят 

координационно-технологический и координационно-субъектный 

компоненты, ресурсы которых являются общими для всей среды и 

обеспечивают функционирование как сектора учащегося, так и сектора 

преподавателя. Способы взаимодействия субъектов ДМС с адаптивной 

информационно-образовательной средой целесообразно проектировать на 

основе принципов сценарно-стратегического подхода. Дифференциация 

сценариев осуществляется на основании признаков, обладающих 

значимостью для каждой из целевых категорий субъектов. 

Дистанционное методическое сопровождение обучения РКИ в 

иноязычной среде не может строиться как универсальная система, 

применимая во всех странах мира, его эффективность обеспечивается 

учетом трех групп условий, определяющих его региональное своеобразие: 

средовых, «внутрисистемных», субъектных [3]. 

Перспективным направлением дальнейших исследований может 

стать разработка системы подготовки преподавателей для работы в рамках 
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предложенной системы дистанционного методического сопровождения 

изучения и преподавания русского языка как иностранного. 

В исследовании «Формирование коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов в вузе средствами 

дистанционных образовательных технологий» (автор Н.Н. Петрищева, 

Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова) представлена структурно-функциональная модель 

формирования коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов в вузе средствами дистанционных образовательных технологий, 

которая включает в себя целевой, методологический, содержательно-

процессуальный и оценочно-результативный блоки и обеспечивает 

переход будущих социальных педагогов на более высокий уровень 

сформированности коммуникативной компетентности. 

Педагогические условия формирования коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов обеспечивают 

результативность разработанной структурно-функциональной модели 

формирования коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов в вузе средствами дистанционных образовательных технологий 

и включают создание коммуникативно-креативной среды в 

образовательном пространстве современного вуза; внедрение в 

образовательный процесс вуза авторского факультативного курса «Основы 

коммуникации социального педагога»; разработку и внедрение 

методического обеспечения формирования коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов средствами 

дистанционных образовательных технологий. 

Работа по формированию коммуникативной компетентности будущих 

социальных педагогов проводилась в четыре этапа: мотивационно-

ценностный; информационно-когнитивный; коммуникативно-

деятельностный; рефлексивно-творческий. Целью рефлексивно-

творческого этапа было развитие способности оценивать свой уровень 

сформированности коммуникативной компетентности, творчески 

использовать средства ДОТ в профессиональной деятельности. На данном 

этапе с целью реализации педагогического условия – разработка и 

внедрение методического обеспечения формирования коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов средствами ДОТ – были 

предложены следующие формы работы: разработка структуры сайта и его 
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насыщение, деловая игра «Эксперт», разработка и защита научных 

проектов [12]. 

Перспективным направлением дальнейших исследований может 

стать разработка методики подготовки специалистов полностью в 

дистанционном формате. 

Таким образом, научные исследования в области подготовки 

педагогических кадров для дистанционного и очно-дистанционного 

обучения, методики организации дистанционного обучения и методики 

преподавания отдельных предметов дистанционно могут значительно 

расширить представления о дистанционном обучении как о качественном 

процессе, выстраивать который необходимо системно, опираясь на 

педагогическую цель, подбирая методы обучения под основную цель, а 

средства обучения – под методы.  
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