
ПРОБЛЕМЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

н.м.ильин

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ:
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Современный период характеризуется ускорением темпов технического, соци-
ального и интеллектуального развития общества. В общественном развитии неиз-
меримо возрастает роль знаний, их накопление, обновление и использование ста-
новится решающим условием прогресса.

Этим объясняется непрерывный рост числа студентов в большинстве стран мира.
С 1960 по 1995 гг. численность студентов в вузах возросла в мире с 13 до 82 млн чел.
По данным Статистического управления Евросоюза за последние 20 лет число сту-
дентов вузов в пятнадцати странах ЕС удвоилось. Создаются условия, когда предо-
ставляется возможность получить высшее образование всем желающим. Соответ-
ственно возрастает удельный вес студентов в структуре населения. Так, в большин-
стве стран Европы он составляет 3—3,5 %, в США — 5,5; в Беларуси .— 2,4 %.

Темпы развития общества в XX в. изменили характер образования, поставили
задачу обновления знаний в течение всей жизни. Идея непрерывного образования
выступает как одна из прогрессивных идей нового столетия. Именно непрерывное
образование позволяет человеку успешно реализовывать свои жизненные планы и
заполнить определенную нишу в многоукладной экономической и социальной
структуре общества.

В нашей республике также активно идет процесс осознания ценности знаний.
Об этом говорят наличие устойчивого конкурса при поступлении в вузы, возраста-
ющее стремление к получению второго высшего образования, переквалификации,
параллельному образованию, повышению квалификации, участию в семинарах,
научно-практических конференциях.

Особый спрос на рынке образовательных услуг сегодня наблюдается в области
экономических знаний. Ведь большая часть руководителей предприятий и их
структурных подразделений, являясь выпускниками технических вузов, нужда-
ются в профессиональных знаниях по экономике, управлению, маркетингу. В этой
связи подготовка, переподготовка работников высокопрофессионального уровня,
соответствующих новым изменяющимся условиям производства и социальной
жизни и способных к дальнейшему осуществлению инновационной деятельности,
становится актуальнейшей проблемой общественного развития.

В решении этой проблемы экономический университет как ведущая образователь-
ная структура республики призван расширить образовательные услуги и осущест-
влять их на качественно новом уровне. Реализовать такие задачи можно лишь на базе
новых технологий обучения. Современный период характеризуется существенной
трансформацией взглядов как на содержание, так и технологию образования.

Николай Михайлович ИЛЬИН, кандидат экономических наук, доцент, проректор по учебной
работе БГЭУ.



Внедрение современных средств телекоммуникаций и информационных сис-
тем позволяет существенно трансформировать технологию обучения и расши-
рить границы заочного обучения и переподготовки специалистов. Именно орга-
низация дистанционного обучения является адекватным откликом системы об-
разования на процесс движения к информационному обществу. По своей сути
дистанционное обучение (ДО) является аналогом известного заочного обуче-
ния3 но на новом этапе развития, с учетом технических достижений в средствах
информации.

ДО выступает как синтетическая интегральная форма обучения, базирую-
щаяся на использовании широкого спектра традиционных и новых информацион-
ных технических средств, используемых для доставки учебного материала к его
потребителям, самостоятельного изучения и организации обмена между обучаемы-
ми и преподавателями. ДО дает максимизацию выгод от самообучения и оптимиза-
цию условий, при которой знания перемещаются к обучаемым, вместо перемеще-
ния обучаемых к знаниям.

Развитие дистанционного обучения позволяет решать глобальные задачи под-
готовки и переподготовки возрастающего количества обучаемых.

ДО в Европе получило интенсивное развитие в начале 70-х гг. и связано с со-
зданием ряда Открытых университетов (университетов дистанционного образова-
ния). В настоящее время в каждой европейской стране существует значительная
группа учебных заведений, реализующих дистанционные образовательные про-
граммы. Представляют интерес программы обучения с, применением новых инфор-
мационных технологий, включающие спутниковое телевидение, компьютерные се-
ти, мультимедиа и т.п., например в Национальном университете дистанционного
образования (Испания), Национальном центре дистанционного обучения (Фран-
ция), Хагенском университете (Германия) и др. Образовательная программа ДО в
США объединяет более миллиона студентов.

Значительное развитие дистанционное обучение получило в России. Ряд вузов
активно развивает это направление по программам вузовской подготовки и после-
вузовской переподготовки специалистов. Образован Координационный совет дис-
танционного образования при Министерстве общего и профессионального образо-
вания Российской Федерации. Создан Федеральный экспертный совет по учеб-
ным электронным изданиям.

В целях формирования единой государственной политики в сфере дистанцион
ного образования создан межвузовский центр дистанционного образования России
как структурное подразделение Московского государственного университета эко-
номики, статистики и информатики с функциями головного межотраслевого науч-
но-методического и информационно-аналитического учреждения в системе дистан-
ционного образования Российской Федерации. Начал издаваться научно-практи-
ческий журнал "Дистанционное образование".

Дистанционное образование в Беларуси пока не получило значительного раз-
вития. Сказывается инертность мышления вузовских преподавателей, сокращение
подготовки по заочной форме в период 1992 — 1996 гг., слабая оснащенность со-
временными информационными средствами населения и вузов республики.

Создание системы дистанционного обучения требует решения обширного ком-
плекса научно-методических, методических, технических и организационных во-
просов, поэтапной их реализации в обучении. Пока в республике имеются отдель-
ные разработки дистанционного обучения по отдельным дисциплинам в БГУ,
БГУИР, БГПА, БГЛУ. При всей ценности этих разработок они ограничиваются
конкретным прикладным характером в рамках отдельных дисциплин. Вопрос сто-
ит о создании комплексной системы дистанционного обучения и о разработке тех-
нологии по всем составляющим учебного процесса и всем направлениям подготов-
ки и переподготовки.

К числу важнейших проблем в создании комплексной системы дистанционного
обучения относится разработка принципов и технологии ДО. Пока нет единого
понимания в развитии ДО. Сторонники так называемого технократического на-
правления в первую очередь ориентируются на скорейшее внедрение в практику
принятых за рубежом информационных технологий с использованием компьютер-
ных телекоммуникаций, спутниковых систем и т.п., не очень заботясь о содержа-
тельном наполнении процесса обучения.



Сторонники второго направления отдают приоритет традициям особой подго-
товки и методологии подачи знаний и отстаивают традиционные формы учебного
процесса с локальным использованием современных технических средств.

Третье направление, сочетающее обе позиции, призвано, на взгляд автора,
обеспечить реальное развитие и внедрение ДО, соответствующего целям подготов-
ки и переподготовки специалистов.

Прежде всего необходимо достичь согласованности технических и педагоги-
ческих принципов в обучении. Те, кто умеют делать хорошие программы, не всегда
знают, как их сделать удовлетворительными в педагогическом плане, и наоборот.
В этой связи использование современных технических средств обучения и про-
грамм необходимо осуществлять на научной основе, должны быть проведены тео-
ретические исследования и широкая экспериментальная апробация практических
решений, связанных с алгоритмизацией учебного материала, с управлением про-
цессом усвоения знаний. Важно учесть, что сущность дисциплины обучения вы-
растает из содержательной и педагогической области, а не из области телекомму-
никации, компьютеров и программных продуктов. Последние выступают как фор
ма представления учебного материала, позволяющая коренным образом изменить
возможности получения его обучающимися, дать в широком диапазоне новые тех-
нические и дидактические приемы и средства.

Так, с помощью компьютера возможно создание дидактических средств, обес-
печивающих проблемное обучение, игровые и имитационные программы, интел-
лектуальные обучающие системы, реализующие рефлективное управление учеб-
ной деятельностью, когда на основе модели обучаемого компьютер обсуждает с
ним план решения, проблемы контроля, оценивает стратегии решения, приорите-
ты тех или иных положений.

Средства телекоммуникации используются для обеспечения образовательных
процессов необходимыми учебными и учебно-методическими материалами, явля-
ются обратной связью между преподавателем и обучаемым.

В развитии ДО можно выделить ряд направлений и соответствующих им
технологий.

Первая — модульная или так называемая за рубежом кейс-технология — осно-
вана на принципах создания четко структурированных учебно-методических мате-
риалов, которые комплектуются в набор ("кейс") и передаются обучаемому для са-
мостоятельного изучения с периодическими консультациями.

Второе направление базируется на использовании телевидения и соответствен-
но телевизионных лекций с консультированием и выполнением соответствующих
заданий.

Третье направление, именуемое сетевой технологией, основано на широком ис-
пользовании сети Интернет как для передачи учебно-методических материалов,
так и для интерактивного взаимодействия между обучаемым и преподавателем.

Разумеется, что третье направление как наиболее прогрессивное и обеспечива-
ющее широкое использование технических достижений в будущем будет приори-
тетным. Однако его внедрение возможно лишь при оснащении как обучаемых, так
и вузов новейшими и постоянно изменяющимися информационными средствами,
позволяющими виртуально обучаться на соответствующих электронных базах дан-
ных, в том числе и в диалоговом режиме.

Очевидно, что начальным этапом разработки и внедрения ДО выступает
кейс-технология с разработкой по каждому курсу учебно-практического пособия и
соответствующего методического обеспечения самостоятельной работы и контроля
знаний.

Рассматривая развитие ДО БГЭУ, важно обеспечить:
внедрение системы по всем уровням подготовки, переподготовки и повышения

квалификации;
обучение по полной программе, соответствующей данной специальности или

специализации;
обучение по сокращенной программе для выпускников средних специальных

учебных заведений;
обучение по специальности с целью получения второго высшего образования;
переподготовку на базе высшего образования с получением квалификации по

соответствующей специальности;
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повышение квалификации по различным направлениям экономики и управ-
ления.

С учетом уровней подготовки необходима разработка соответствующих учеб-
ных планов, организация методического обеспечения учебного процесса.

Разработка комплексной системы ДО и ее внедрение в масштабах университе-
та, как и все новое предполагает поэтапное решение комплекса вопросов организа-
ционно-методического и технического обеспечения.

Одним из важнейших этапов является разработка учебно-практических посо-
бий (УПП) для системы дистанционного обучения как основы самостоятельной
работы студентов. Именно на них ложится основная функциональная нагрузка.
Обычные учебники, которые использовались десятилетиями, сложно применять
при дистанционном обучении, так как они достаточно объемны для самостоятель-
ного изучения предмета.

При дистанционном обучении УПП являются ведущим дидактическим сред-
ством по овладению знаниями и подготовке студентов к профессиональной дея-
тельности. Главное в том, что их содержание должно быть самообучающим. Учеб-
ный материал должен быть представлен в специальной форме, позволяющей сту-
денту успешно прорабатывать учебный текст без посторонней помощи. Учебный
материал необходимо излагать сжато, простым, доступным языком, при четком
структурировании и достаточности учебной информации.

Широкое использование в содержании учебного материала визуальных
средств (графики, таблицы, рисунки, жирный шрифт, подчеркивания отступов,
разрешающих и фрагментирующих текст) способствует лучшему восприятию и за-
поминанию учебной информации. Важно, чтобы учебный текст активизировал и
побуждал внимание, вызывал интерес студента, информировал об ожидающихся
от него действиях и обосновывал их желательность.

Высокая значимость УПП выдвигает необходимость к формулированию об-
щих требований при их разработке. В вводной части должны быть рассмотрены
особенности дисциплины, ее место и роль в содержании обучения, цели и задачи.
Следует также дать общую характеристику дисциплины, ее структуру и методи-
ческие рекомендации для самостоятельного изучения.

При этом неписаным законом расположения материала в УПП должно быть
следование логике предмета. Все дисциплины должны делиться на разделы. Каж-
дый раздел изучаемой дисциплины, должен содержать теоретический материал,
практические вопросы и контрольные задания.

Важнейшей составной частью УПП являются методические материалы. Они
выступают как совокупность тренинговых заданий, упражнений, ситуаций, задач,
условных игр и т.п., которые ориентированы на воспроизведение знаний, их сис-
тематизацию и обобщение, выработку умений. Практические задания целесообраз-
но представлять двух видов:

задания, правильность выполнения которых может проверить сам студент бла-
годаря прилагаемым рекомендациям или готовым решениям;

контрольные задания, которые студент отсылает в университет для проверки и
оценки.

Включение тестов для самопроверки по каждому разделу учебного пособия
позволяет осуществлять самооценку приобретенных знаний, быть уверенным в ре-
зультативности усилий по овладению учебным материалом.

Кроме того, в УПП должен быть включен глоссарий — перечень новых поня-
тий по дисциплине с определениями, которые выделяются в специальный раздел.

Разумеется, рассмотренная структура УПП может представляться как перво-
начальный вариант, который после апробации будет корректироваться и совер-
шенствоваться. В него могут быть внесены дополнения в зависимости от специфи-
ки той или иной дисциплины.

При разработке УПП важное значение приобретает их ориентация на конеч-
ный результат — обеспечение междисциплинарной интеграции и получение едино-
го знания по специальности.

УПП могут на сегодня представляться в печатном виде или в электронном ва-
рианте на дискетах, CD-ROM или на других носителях информации.

Первый опыт апробации дистанционного обучения, используемый для пере-
подготовки специалистов с высшим образованием в Высшей школе туризма, пока-



зал высокую эффективность этой формы. В соответствии с учебным планом было
подготовлено 14 УПП, в которых был изложен самообучающий принцип представ-
ления учебного материала. Учебный процесс был организован с четырьмя этапами
представления проработанных заданий и сдачей зачетов и экзаменов.

Последующий этап внедрения ДО основывается на использовании WWW-cep-
веров, на которых размещаются УПП, методические материалы, содержащие тест,
аудио- и видео. Эти материалы могут быть получены по электронной сети универ-
ситета или переданы студентам для самостоятельного изучения в записи на раз-
личных носителях информации.

На этапе внедрения системы ДО предполагается в основном сохранить обуче-
ние по жесткому семестровому графику с вызовом на две экзаменационные сессии
и дополнительную установочную сессию на первом курсе.

Технология ДО предполагает, что в начале изучения каждого предмета в соот-
ветствии с программой со студентами проводятся вводные занятия. На них препо-
даватель представляет соответствующую дисциплину, объясняет, как работать с
УПП, с тренировочными и контрольными заданиями, тестами, на что обратить
внимание при самостоятельном изучении предмета, основные сложности овладе-
ния им. Преподаватель дает характеристику литературных источников, дополни-
тельных источников информации по дисциплине Саудио-, видеокассеты и др.), оп-
ределяет характер связи и отчетности о самостоятельной работе в межсессионный
период, возможности получения консультаций.

Проверка контрольных заданий, тестов, консультаций может осуществляться
посредством электронной почты, факса, личных встреч преподавателя в четко оп-
ределенные дни консультаций.

В этой связи большое значение приобретает создание и развитие региональ-
ных центров дистанционного обучения, в которых студенты, проживающие в
регионах, могли бы иметь доступ к электронной почте, работать в компьютер-
ных лабораториях, получать консультации. Создание представительств Выс-
шей школы управления и бизнеса в Пинске, Молодечно, Бобруйском филиале
позволяет обеспечить работу студентов с учебной и методической литературой в
интерактивном режиме.

Дистанционная форма обучения ставит как необходимое условие предоставле-
ние возможности студентам обучаться по гибкому графику в соответствии с инди-
видуальными способностями.

В настоящее время сроки обучения в высшей школе строго регламентированы.
Соответственно требуются изменения нормативных положений с целью расшире-
ния прав студентов по срокам обучения в системе дистанционной формы. Пред-
ставляется также важным расширение возможности выбора дисциплин студента-
ми, обучающимися заочно. В учебном плане по специальности, как показывает ми-
ровой опыт, ведущим методическим принципом является сочетание базового и ва-
риантного компонентов в содержании обучения. Именно вариантный компонент
предусматривает расширение возможностей студента в выборе путей профессио-
нального и личностного развития, позволяет быстро адаптироваться в системе ДО,
обусловливает развитие индивидуальных творческих способностей и является сти-
мулом мотивации и активизации его работы.

ДО по-новому ставит вопрос об организации контроля знаний и проведения
экзаменационных сессий. На сессии, срок которой сокращен, подводятся итоги
изучения дисциплин и определяются задания на последующую самостоятельную
работу по дисциплинам учебного плана.

Важным этапом является подведение итогов самостоятельной работы. Кро-
ме отчета по выполненным заданиям, тестам целесообразным представляется про-
ведение итоговых аудиторных занятий. Особую роль имеет использование всего
арсенала активных методов обучения. Это могут быть ситуационный анализ в раз-
личных формах, ролевые и операционные деловые игры, круглые столы, дискус-
сии, конференции и т.д.

Опыт показывает, что наибольший эффект в учебном процессе можно полу-
чить за счет применения деловых игр, тестирующих систем, хотя их разработка
сложна и трудоемка. Использование деловых игр в учебном процессе позволяет
имитировать управление тем или иным объектом, оценивать влияние принятых ре-
шений на конечные результаты работы объекта.
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Стимулирующая роль активных методов общеизвестна. Однако их значение
при дистанционном обучении существенно возрастает, так как при самостоятель-
ном изучении дисциплины у каждого студента формируется своя точка зрения на
содержание предмета. Поэтому обсуждение и защита работы студента на аудитор-
ном занятии является одним из сильнейших факторов, повышающих его познава-
тельную мотивацию.

Задача преподавателя заключается в том, чтобы тактично направить рассуж-
дения в нужное русло, предложить новую информацию. Взвешенное, уважитель-
ное отношение преподавателя к самостоятельной работе студентов создает основу
для дальнейшей заинтересованной учебы.

По результатам выполнения заданий, ответов на тесты студент должен получить
допуск к экзамену. Для дистанционной формы обучения, как показывает мировой
опыт, предпочтительным является методика проведения экзаменов в форме тестов.
Критериями качества при этом выступают требования, поставленные в рамках ответа:
охват всего учебного материала дисциплины, уместность, объективность, специфич-
ность, эффективность. В тест могут быть включены как одинаковые вопросы с точки
зрения оценки овладения знаниями, так и вопросы разного плана, выясняющие уро-
вень знаний или понимание изучаемых проблем, или умение применять полученные
знания. Такой комплексный тест может использоваться при оценке знаний в целом по
дисциплине или при проведении междисциплинарного экзамена.

Тест должен обладать рядом свойств, которые обеспечивают адекватность
оценки знаний и репрезентативность. При составлении тестов необходимо также
предусмотреть меры, минимизирующие возможность случайного выбора правиль-
ного ответа.

С развитием дистанционного обучения становится целесообразным использо-
вание сетевого тестирования. При этом сетевой контроль знаний требует высокого
уровня обеспеченности компьютерами как вуза, так и каждого обучающегося. Пос-
ле изучения раздела и выполнения тренировочных заданий студент проводит кон-
троль своих знаний путем тестирования. Все попытки и результаты тестирования
фиксируются в базе данных.

В технологии ДО существенно меняется функция, характер и методы дея-
тельности преподавателя. Основной его деятельностью становится разработка
учебных самообучающих материалов с продуманной дидактизацией научного со-
держания дисциплины и организации контроля знаний. При этом сокращается ко-
личество аудиторных занятий, особенно лекционных. В технологии дистанцион-
ного обучения в определенной мере реализуется принцип: тиражировать хорошие
знания легче, чем тиражировать хороших профессоров.

В плане разработки и внедрения системы дистанционного обучения БГЭУ
определены важнейшие научно-методические и организационные задачи поэтапно-
го создания системы.

В частности, определены направления разработки состава, структуры, сис-
темы регламентирующих материалов, разработки рабочих учебных планов и
технологии учебного процесса, подготовки к созданию УПП по блокам дисцип-
лин учебного плана.

При составлении плана подготовки УПП приоритет отдан гуманитарным и со-
циально-экономическим, а также общеобразовательным и общепрофессиональным
дисциплинам. Именно с этих дисциплин начинается обучение в университете, что
позволит провести апробацию дистанционной формы обучения студентов первого
курса. В учебном 2000/01 г. по блоку гуманитарных и социально-экономических
дисциплин определены подготовка и издание четырнадцати УПП. Их издание за-
планировано осуществить к сентябрю и декабрю 2000 г. Блок общеобразователь-
ных и общепрофессиональных дисциплин включает 16 УПП. Их подготовка и из-
дание определены на 2000 — 2001 гг. Одновременное внедрением дистанционного
обучения на первом курсе представляется необходимым параллельное внедрение
этой формы и на старших курсах по блоку специальных дисциплин. При этом це-
лесообразно с целью широкого охвата внедрение ДО по специальностям с большей
численностью обучаемых. В качестве таковых выделены специальности "Бухгал-
терский учет, анализ и аудит", "Экономика и управление на предприятии", "Ком-
мерческая деятельность". По дисциплинам специального профиля определена
подготовка тридцати двух УПП.
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В плане подготовки предусмотрена также разработка электронных учебников
интерактивного обучения: по иностранному языку (авт. доц. Попок Н.В.); совре-
менным информационным технологиям (авт. проф. Грабауров В.А.); стратегичес-
кому управлению (авт. доц. Велесъко Е.И.).

Составной частью научно-методической работы определена разработка проекта
технологии дистанционного обучения, которая предусматривает определение тре-
бований к содержанию методического обеспечения ДО, разработку технологии ра-
боты студентов в межсессионный период и коммуникаций между студентом и пре-
подавателем, технологии контроля знаний студентов.

Дистанционное обучение получает все большее признание в университете. Это-
му способствует создание информационной сети университета, оформление
Web-сервера, подключение к сети Интернет. Проблемы разработки и внедрения
ДО неоднократно обсуждались на секции дистанционного обучения методического
совета. Важнейшие направления организации, методики, использования современ-
ных информационных средств стали предметом серьезного обсуждения на науч-
но-методической конференции "Новые технологии в системе заочного обучения".

Итак, произошло осознание высокой значимости проблем дистанционного
обучения, необходимости ее ускоренной реализации в учебном процессе. Предсто-
ит многогранная организационная научно-методическая работа деканатов, ка-
федр, преподавателей, отдела АСУ по разработке и внедрению системы дистанци-
онного обучения БГЭУ. Становится актуальным создание научно-методического
центра по дистанционному обучению.


