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ЭЛЕМЕНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

ШВЕЙНОГО ПРОФИЛЯ 

 

Постановка проблемы. На сегодняшний день современное общество и 

академическое сообщество практически преодолели известные сомнения об использовании 

дистанционных и электронных методов обучения. Существующие недостатки и проблемы 

развития дистанционного образования стали рассматриваться гораздо шире, чем 

первоначально. Сейчас те или иные элементы дистанционного образования внедряются в 

ВУЗах и при традиционных формах обучения. Благодаря интенсивному 

совершенствованию информационных технологий происходят изменения в 

образовательном рынке и в самой образовательной среде, в рамках которой реализуется 

процесс обучения. Несомненно, будущее за гибкими моделями образовательного процесса, 

в котором используется сочетание различных средств, методов и технологий, в том числе и 

дистанционных. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исторически дистанционное 

обучение возникло в 1840 году, когда Исаак Питман предложил обучение через почтовую 

связь для студентов Англии. В 1856 году Чарльз Тюссе и Густав Лангеншейд начали 

преподавание языков заочной формой в Германии. В 1998 г. программа «Socrates-ODL» в 

сфере открытого и дистанционного образования определяла открытое и дистанционное 

образование в использовании новых методик с целью повышения их гибкости по 

отношению к месту, где оно проводится, времени, выбора содержания программы, 

преподавательских ресурсов и/или облегчения доступа к образовательным системам на 

расстоянии [1, с.  49]. Реализация этой цели обеспечивается набором информационных 

технологий, на которые опирается дистанционное обучение. 

Различные проблемы дистанционного обучения рассматриваются в роботах 

С. Н. Додоки, Н. Г. Калининой, М. Л. Свердана, и др. Анализ работ названных авторов дает 

право утверждать, что содержание педагогической деятельности в дистанционной 

образовательной системе существенно отличается от традиционной. А. А. Ларичев и 

И. Е. Абрамова считают, что в настоящее время новые технологии позволяют расширять 

старые и устанавливать новые партнерства высших учебных заведений. Одновременно с 

этим происходят большие изменения в преподавательской деятельности, месте и роли 

преподавателя в учебном процессе, а также его основных функциях. Проблемы 

компьютеризированного обучения освещены в работах Н. Г. Морзе, М. И. Жалдака, 

И. М. Горелова, О. К. Тихомирова и др.  

Анализ научной литературы свидетельствует, что быстрое развитие современных 

средств коммуникации, применение интерактивных форм обучения привело к появлению 

нового поколения заведений высшего образования и формирование разных моделей 

образования. Многие ВУЗы работают над созданием электронных учебников, обучающих 

компьютерных программ, разнообразных тестов, учебных видеофильмов, лекций, 

модульных учебников и других средств дистанционного обучения. Нарастание их 

количества сопровождается улучшением качества на основе все более широкой апробации в 

учебном процессе. Это обеспечивает гибкость в выборе места и времени обучения, 

возможность обучаться без отрыва от основной деятельности, в том числе и для 

проживающих в самых отдаленных районах, интерактивное взаимодействие обучаемых и 

преподавателей, свободу выбора дисциплин, способствует активизации самостоятельной 

работы и удовлетворению самообразовательных потребностей учащихся [2, с. 213]. 

ВУЗы Украины в настоящее время уже практикуют разработку средств и методов 

дистанционного образования. К ним можно отнести Киевский национальный 

политехнический университет (КНПУ), Киевский институт инвестиционного менеджмента 
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(КИИМ), Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (КНУ), Херсонский 

государственный технический университет (ХГТУ), Запорожский государственный 

технический университет (ЗГТУ), Сумской государственный университет (СГУ), 

Республиканское высшее учебное заведение «КИПУ» и многие другие ВУЗы, имеющие 

опыт в данной сфере. В настоящее время в Интернете имеется огромное множество 

различных материалов, программ и систем, предназначенных для учебных целей [3, с. 243].  

При изучении профильных дисциплин студентам предоставляется уникальная 

возможность обучаться по образовательным технологиям XXI века. Для этого в их 

распоряжение предоставлены все возможные в настоящее время средства обучения – это 

бумажные и электронные издания учебных материалов, электронная библиотека, 

дидактические возможности электронных коммуникаций в виде электронной почты и 

форумов, использующих дидактические возможности Интернет.  

Объективность появления дистанционного обучения вызвана необходимостью 

обеспечения качественного, массового и индивидуализированного образования [1, с. 67]. С 

экономической и организационной точки зрения известные существующие формы обучения 

не все позволяют реализовать это на практике, однако дистанционное обучение, которое 

базируется на широком использовании информационных и коммуникационных технологий, 

решает эту проблему. С научной точки зрения эта форма получения образования 

предпочтительнее, чем заочная. 

Постановка задачи. Развитие и внедрение форм некоторых элементов 

дистанционного обучения в современное образование Украины существенно набирает свои 

обороты. Цель данного теоретического исследования – изучить особенности 

дистанционного обучения и преимущества внедрения его элементов в традиционные формы 

обучения. В связи с этим предложена структура модели виртуальной кафедры с 

применением некоторых элементов дистанционного и других форм обучения на 

специальности 6.010104 «Профессиональное образование» профиля подготовки 

«Технология и дизайн швейных изделий».  

Изложение основного материала. Интеграция новых форм обучения с 

классическими формами обучения производится с целью повышения их эффективности. 

Внедрение современных инструментальных средств контроля качества образования 

позволяет объективно оценивать уровень знаний. Дистанционное обучение – 

целенаправленно опосредованное или не полностью опосредованное взаимодействие 

обучающегося и преподавателя, осуществляется независимо от места их нахождения и 

распределения во времени, на основе педагогически организованных информационных 

технологий, прежде всего с использованием средств телекоммуникаций и телевидения. 

Основными дистанционными образовательными технологиями являются: кейс- 

(портфельная), Интернет- и телевизионно-спутниковая технологии. Некоторые ученые 

допускают сочетание технологий [1, с. 68]. В настоящее время в передовых странах мира 

уже имеется сотни учебных заведений, в которых количество учащихся, использующих 

дистанционную форму обучения, достигает несколько десятков тысяч человек. В основном 

это крупные университеты в системе высшего образования. В самые последние годы XX-го 

века появились даже так называемые «мега-университеты», число студентов в которых 

превышает 100 тысяч человек именно благодаря использованию технологий 

дистанционного обучения.  

Разработка содержательного модуля дисциплины предполагает более тщательное и 

детальное планирование деятельности обучаемого, ее организации, четкую постановку 

задач и целей обучения, доставку необходимых учебных материалов. Модульное 

структурирование материала предоставляет студентам возможность четко осознать свое 

продвижение от этапа к этапу. Некоторые элементы данного подхода можно применить как 

дополнение к любой форме обучения, а также в работе с одаренными студентами. 

Интеграция очных и дистанционных форм обучения весьма перспективна в подготовке 

будущих инженеров-педагогов. Совершенно спокойно можно было бы большую часть 
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информационного материала, не требующего значительных интеллектуальных усилий для 

его осмысления, перенести на дистанционные формы, включая и возможные формы 

тестирования, контроля, необходимых консультаций. Замена этих форм аудиторной 

деятельности на самостоятельные, реферативные, проектные виды деятельности с 

последующей презентацией на семинарах, дискуссиях. Эти виды работ позволят не только 

значительно разгрузить дневное время студента, но и создать условия для продуктивной 

самостоятельной творческой деятельности, а педагогу – возможность дополнительных 

консультаций тем, которые в этом нуждаются. Эту идею мы попытались отразить в виде 

схемы (рис. 1).  

Таким образом, сочетание элементов дистанционного обучения с классическими 

формами образование принципиально меняет систему отношений преподавателя и 

студента, которое основано на принципе партнерства и ориентировано на индивидуальную 

программу развития студента. 

Преподаватель использует различные формы, характерные также и дистанционному 

обучению: лекции, семинары, лабораторные занятия, консультации, самостоятельную 

работу, контрольные мероприятия и др.  

Лекция является одним из важнейших форм учебных занятий и составляет основу 

теоретической подготовки студентов. Применение различных подходов к проведению 

лекций позволит стимулировать активную познавательную деятельность студентов, а также 

способствовать формированию их творческого мышления. Более целесообразно, на наш 

взгляд, применение электронных вариантов лекций и пособий, которые имеют активный 

гипертекст.  

Семинарские занятия являются активной формой учебных занятий и строятся, как 

правило, на основе обсуждения, дискуссии по рассматриваемой тематике. Участие в 

тематических форумах и обсуждениях позволит войти в дискуссию в любой точке ее 

развития и вернуться на несколько шагов назад. Преподаватель оценивает усвоение 

материала по степени активности участника дискуссии. В данном виде работы 

увеличивается количество взаимодействий студентов между собой, а преподаватель 

выступает в роли равноправного партнера. 

Контрольные мероприятия заключаются в проверке хода и результатов 

теоретического и практического усвоения студентами учебного материала. Целесообразным 

будет применение разноплановых методов контроля (тестирование, анкетирование, 

презентации проектов и т.д.) и самоконтроля (электронные дневники достижений и 

успеваемости студента). 

Таким образом, возможности интегрирования очной и дистанционной форм обучения 

достаточно перспективны, хотя и требуют определенных организационных и 

административных решений (рис. 1). В учебном процессе можно применить сочетания 

традиционных методов обучения с новыми возможностями компьютерных технологий, 

обеспечивающие благоприятные условия в обучении. Следует отметить тот факт, что во 

время совмещения некоторых элементов дистанционного обучения с другими формами 

будет происходить закрепление знаний, полученных на занятиях и способствовать 

самообучению студентов. Использование элементов дистанционного обучения в 

образовании студентов предполагает тщательный анализ и отбор таких компонентов как 

цели, содержание, средства контроля и позволяет организовать учебную деятельность 

студентов, ориентированную на профессиональное самообразование и саморазвитие. 
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Рис. 1. Модель интеграции очной и дистанционной форм в подготовке будущих  

инженеров-педагогов 

 

 

 
 

Рис. 2. Модель взаимодействия преподавателя и студента в интегрированной форме 

обучения 
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Графически модель передачи знаний в системе дистанционного обучения 

представлена на рис. 2. Информационный поиск, возникающий между преподавателем и 

учащимся в процессе интегрированной формы обучения и осуществляющийся с помощью 

телекоммуникаций и других средств новых информационных технологий, является 

двунаправленным. Именно этот фактор и создает условия для повышения интерактивности 

при дистанционном обучении с учетом программных средств новых информационных 

технологий [3, с. 244].  

 

 
 

Рис. 3. Модель структуры виртуальной кафедры 
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Виртуальная кафедра включает в себя: 

1. Дистанционные курсы в виде электронных учебников на главном сервере и на 

компакт-дисках для различных видов доступа к образовательным ресурсам кафедры. 

2. Виртуальные методические объединения преподавателей. 

3. Телеконференции для специалистов. 

4. Консультационный центр для студентов и аспирантов. 

5. Образовательные пространства: учебный процесс и информационно-дидактическое 

обеспечение процесса. 

6. Проведение контроля в различных формах (тесты, письменные контрольные работы, 

коллоквиумы), обеспечивающее возможность управления профессиональным развитием 

личности [5, с. 274]. 

Учебный процесс предусматривает содержательную и процессуальную стороны. 

Информационно-дидактическое обеспечение учебного процесса должно включать всю 

совокупность информационных средств на разных носителях, но в первую очередь – 

электронных, находящихся в свободном доступе для участников педагогического процесса. 

Управление учебным процессом предполагает реализацию административных функций 

руководителей виртуальной кафедры [4, с. 109]. 

Дистанционное обучение получает в системе профессионального образования все 

более широкое распространение, поскольку способствует удовлетворению образовательных 

потребностей общества. Многие ВУЗы Украины уже используют различные компьютерные 

технологии обучения. Информационные технологии и средства дистанционного обучения 

открывают широкие возможности для образования и повышения квалификации инвалидов, 

женщин, воспитывающих маленьких детей, лиц, не имеющих возможности прервать свою 

основную работу, а также для жителей, проживающих в удаленных от образовательных 

центров районах. Интеграция некоторых элементов дистанционного обучения с другими 

формами также перспективна на сегодняшний день.  

Выводы. С помощью интегрированных элементов дистанционного обучения можно 

значительно разнообразить указанные направления. Причем разработка и реализация таких 

моделей могла бы вестись на корпоративных основах несколькими вузами, где имеются 

аналогичные или близкие по профилю направления. Планируется дальнейшее развитие 

исследования в образовательном процессе на специальности 6.010104 «Профессиональное 

образование» профиля подготовки «Технология и дизайн швейных изделий» РВУЗ 

«КИПУ».  

Перспективы дальнейших исследований. Полагаем, что предлагаемая модель 

обеспечит не только благоприятные условия для организации учебной деятельности, но и 

откроет возможности межвузовского сотрудничества, а также установления связей за 

пределами государства.  

Таким образом, исследовательская работа будет продолжаться в целях ее 

совершенствования и последующей реализации. 
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