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стосовно неї. В якості первинних моделей щодо об’єктів, 
які моделюються, виступають проекти, розпорядження, 
прогнози і т. ін. Виходячи з цього, можна стверджувати, що 
моделювання – один з основних засобів, які використовує 
педагог-дослідник, творчий вчитель, прогнозуючи, перед-
бачаючи, проектуючи навчальний процес в цілому чи 
окремі його фрагменти.  

Таким чином, спецкурс “Основи науково-педагогіч-
них досліджень” виконує відповідну пропедевтичну функ-
цію відносно наступного спецкурсу “Інноваційні форми і 
методи організації творчої діяльності учнів з фізики”.  

На лекційних заняттях з даного спецкурсу студенти зна-
йомляться з теоретичними засадами організації творчої пізна-
вальної діяльності на основі системно-структурного аналізу, з 
основними етапами та технологічними інваріантами. 

Важливим етапом у формуванні практичних умінь і 
навичок майбутніх вчителів є практична реалізація моде-
лей, розроблених на рівні сценарію. Це здійснюється під 
час педагогічної практики, а також на практичних заняттях 
шляхом застосування технології ігрового навчання. Шля-
хом ділової навчальної гри здійснюється тестування педа-
гогічної моделі на її придатність щодо практичної реаліза-
ції. Як правило, практика вносить свої корективи в розроб-
лений педагогічний проект, збагачуючи при цьому поки що 
незначний педагогічний досвід майбутнього вчителя.  

Висновки. Результати, проведених нами педагогіч-
них спостережень, свідчать, що описана вище технологія 
методологічної підготовки і залучення студентів до творчої 
діяльності на основі забезпечення інтеграції викладання 
фундаментальних і спеціальних дисциплін та педагогічного 
моделювання сприяє формуванню професійних умінь і 
навичок. Підвищується чутливість студентів до протиріч 
педагогічного процесу, з’являється прагнення їх вирішити 
не шляхом застосування готових моделей і рецептів, а 
шляхом власного педагогічного пошуку. 
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Нововведения, или инновации, характерны для любой 
профессиональной деятельности человека и поэтому естест-
венно становятся предметом изучения, анализа и внедрения. 
Инновации сами по себе не возникают, они являются ре-
зультатом научных поисков, передового педагогического 
опыта отдельных преподавателей и целых коллективов. Од-
ним из видов инноваций в организации образования в выс-
шей школе является введение дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение является формой получения 
образования, при которой в образовательном процессе исполь-
зуются традиционные и специфические методы, средства и 
формы обучения, основанные на компьютерных и телекомму-
никационных технологиях. Основу образовательного процесса 
при таком обучении составляет целенаправленная и конт-
ролируемая интенсивная самостоятельная работа обучаемого, 
который может учиться в удобном для себя месте, по индиви-
дуальному расписанию, имея при себе комплект специальных 
средств обучения и согласованную возможность контакта с 
преподавателем и другими обучающими с помощью телеком-
муникационных технологий и ресурсов сети Интернет [3]. 

Дистанционное обучение – это новая, специфичная 
форма обучения, несколько отличная от привычных форм 
очного или заочного обучения. Она предполагает другие сред-

ства, методы, организационные формы обучения, иную форму 
взаимодействия преподавателя и обучаемых, студентов между 
собой. Вместе с тем как любая форма обучения, любая систе-
ма обучения она имеет тот же компонентный состав: 
• цели, обусловленные заказом общества для всех форм 

обучения; 
• содержание, также во многом определенное действую-

щими программами для конкретного типа учебного за-
ведения; 

• методы; 
• организационные формы; 
• средства обучения [3]. 

Различают заочное и дистанционное обучения. Их глав-
ное отличие в том, что при дистанционном обучении обеспе-
чивается систематическая и эффективная интерактивность. 
Следует рассматривать дистанционное обучение как новую 
форму обучения и соответственно дистанционное образование 
как новую форму образования. Хотя оно не может рассматри-
ваться как система совершенно автономная. Дистанционное 
обучение строится в соответствии с теми же целями и содер-
жанием, что и очное обучение. Но формы подачи материала и 
формы взаимодействия преподавателя и студентов, студентов 
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между собой различны. Дидактические принципы организа-
ции дистанционного обучения (принципы научности, систем-
ности и систематичности, активности, принципы развивающе-
го обучения, наглядности, дифференциации и индивидуализа-
ции обучения и др.) те же что и в очном обучении, но отлична 
их реализация, которая обусловлена спецификой новой фор-
мы обучения, возможностями и услугами информационной 
среды Интернет [4]. 

Дистанционное обучение необходимо различать как 
систему и как процесс. Как и в других формах обучения, 
дистанционное обучение предполагает теоретическое ос-
мысление этапа педагогического проектирования, ее со-
держательной и педагогической (в плане педагогических 
технологии, методов, форм обучения) составляющих. Сле-
довательно, задачами этапа педагогического проекти-
рования являются: 
• создание электронных курсов;  
• создание электронных учебников;  
• создание комплексов средств обучения; 
• разработка педагогических технологий организации 

процесса обучения в сетях. 
Электронные учебники должны выполнять все дидак-

тические функции, присущие учебной литературе: 
1. Создавать мотивационную основу учения. 
2. Обеспечивать информационную базу обучения в соот-

ветствии с программой дисциплины. 
3. Способствовать овладению новыми знаниями, включая 

их систематизацию и закрепление. 
4. Формировать новые и закреплять уже имеющиеся уме-

ния и навыки, в том числе и самообразования. 
5. Ориентировать на проблемно-целостное восприятие 

содержания дисциплины, давая возможность приобре-
тать новые знания и умения при рациональном исполь-
зовании уже имеющихся. 

6. Развивать навыки систематического контроля, оценки и 
коррекции хода и результатов учения. 

7. Способствовать пониманию содержания прочитанного 
текста, которое выражается умениями: повторить на па-
мять важнейшие элементы, распознать признаки описы-
ваемых понятий, пояснить примерами главные положе-
ния, объясняют связи и зависимости между описанными 
предметами, явлениями, событиями, процессами. 

8. Обеспечивать подготовку студентов к жизни в услови-
ях, которых пока нет, и к решению задач, которые сего-
дня еще не сформулированы. 

9. Формулировать навыки научного труда, развивать са-
мообразование, самостоятельное критическое мышле-
ние [1]. 
Дистанционное обучение можно использовать в выс-

шей школе и для повышения квалификации и переподго-
товки специалистов. Оно открывает большие возможности 
для студентов-инвалидов. Современные информационные 
образовательные технологии позволяют учиться тем, у 
кого проблемы со зрением, слухом, а также опорно-дви-
гательным аппаратом. 

Учитываются индивидуальные способности, потреб-
ности, темперамент и занятость студента. Он может изу-
чать учебные курсы в любой последовательности, быстрее 
или медленнее. Все это делает дистанционное обучение 
качественнее, доступнее и дешевле традиционного. 

Как и в традиционном учебном процессе, главным 
звеном обеспечения высокой эффективности образователь-
ного процесса является преподаватель. В условиях дистан-
ционного обучения комплексно реализует функции пред-
ставителя учебно-вспомогательного персонала, проводя 
всю переписку вуза со слушателями, отслеживает выпол-
нения ими учебного графика, организует консультации с 
преподавателями. Он выясняет их мнение о форме и со-
держании отдельных курсов и передает разработчикам 
учебно-методических материалов, помогает студенту в 
составлении персонального учебного плана и наполнении 
его взаимосвязанными дисциплинами по выбору [2]. 

Эффективность дистанционного обучения напрямую 
зависит от тех преподавателей, кто ведет работу с учащи-

мися в Internet. Это должны быть преподаватели с универ-
сальной подготовкой: владеющие современными педагоги-
ческими и информационными технологиями, психологиче-
ски готовые к работе с учащимися в новой учебно-
познавательной сетевой среде. 

В условиях дистанционного обучения повышается 
вероятность фальсификации обучения, а также проблемы 
контроля образовательного процесса на расстоянии. По-
этому требуются специальные технические средства, прие-
мы и методики, позволяющие решить эти проблемы [5]. 

Как бы мощны и совершенны ни были технологиче-
ские применения, они должны служить образовательным 
(педагогическим) целям, а не наоборот. Нельзя и недооце-
нивать роль новых информационных технологий, которые 
зачастую предлагают качественно новые возможности реа-
лизации образовательного процесса.  

Используемые сегодня технологии дистанционного 
образования можно разделить на несколько категорий:  
1. Неинтерактивные (печатные материалы, аудио-, видео-

носители).  
2. Средства компьютерного обучения (электронные учеб-

ники, компьютерное тестирование и контроль знаний, 
новейшие средства мультимедиа).  

3. Видеоконференции – развитые средства телекоммуни-
кации по аудиоканалам, видеоканалам и компьютер-
ным сетям.  

4. Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с ис-
пользованием чат-технологий.  

5. Веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, 
семинары, деловые игры, лабораторные работы, прак-
тикумы и другие формы учебных занятий, проводимых 
с помощью средств телекоммуникаций и других воз-
можностей интернета.  
Средства оперативного доступа к информации по 

компьютерным сетям создали качественно новые возмож-
ности дистанционному обучению. В вузах они активно 
развиваются в виде применения электронных учебников и 
технологии обмена текстовой информацией с помощью 
асинхронной электронной почты.  

Видеокассеты – это уникальное средство для дистан-
ционного обучения практически по любой дисциплине. Не 
требуя больших расходов на тиражирование учебных ви-
деоматериалов, видеомагнитофон получил широкое рас-
пространение во всех странах. Видеокассеты используются 
обычно как компоненты наборов учебных материалов, 
частично заменяя традиционные лекции [2]. 

Электронная почта (ЭП, E-mail) относится к средст-
вам дистанционного доступа. Она позволяет пользователям 
(преподавателям, обучающимся) обмениваться текстовыми 
и графическими сообщениями; работать асинхронно, т.е. в 
удобное для себя время в «нереальном» масштабе времени. 
Расстояние между пользователями не играет роли и может 
колебаться от нескольких метров до нескольких тысяч ки-
лометров, в зависимости от используемых линий связи: 
спутниковых, кабельных, радиорелейных и т.д. Важное 
свойство, привлекательное для слушателей дистанционно-
го обучения то, что в процессе применения почты абонен-
ты не обязательно должны находиться на месте в момент 
связи, т.е. реализуется асинхронный обмен информацией. 
Электронная почта экономически и технологически явля-
ется наиболее эффективной технологией, которая может 
быть использована в процессе обучения для доставки со-
держательной части учебных курсов и обеспечения обрат-
ной связи студента с преподавателем. В то же самое время 
она имеет ограниченный педагогический эффект из-за не-
возможности реализации "диалога" между преподавателем 
и студентами, принятого в традиционной форме обучения. 
Однако если студенты имеют постоянный доступ к персо-
нальному компьютеру с модемом и телефонному каналу, 
электронная почта позволяет реализовать гибкий и интен-
сивный процесс консультаций [2]. 

Видеоконференции с использованием компьютерных 
сетей предоставляют возможность организации самой де-
шевой среднего качества видеосвязи. Данный тип видео-
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конференций может быть использован для проведения в 
небольших группах (5-10 человек) семинаров, индивиду-
альных консультаций, обсуждения отдельных сложных 
вопросов изучаемого курса. Помимо передачи звука и ви-
деоизображения компьютерные видеоконференции обес-
печивают возможность совместного управления экраном 
компьютера: создание чертежей и рисунков на расстоянии, 
передачу фотографического и рукописного материала.  

Видеоконференции по цифровому спутниковому ка-
налу с использованием видеокомпрессии совмещают высо-
кое качество передаваемого видеоизображения и низкую 
стоимость проведения видеоконференции (более чем на 
два порядка меньше, чем при использовании обычного 
аналогового телевизионного сигнала). Эта технология мо-
жет оказаться эффективными при относительно небольшом 
объеме лекций (100-300 часов в год) и большом числе обу-
чаемых (1000-5000 студентов) для проведения обзорных 
лекций, коллективных обсуждений итогов курсов и образо-
вательных программ.  

Телеконференцсвязь и видеотелефон – эти средства 
новых информационных технологий обеспечивают возмож-
ность двухсторонней связи между преподавателем и студен-
тами. При этом происходит одновременная двухсторонняя 
передача видеоизображения, звука и графических иллюстра-
ций. Все это можно наблюдать одновременно в трех окнах 
на экране каждого монитора абонентов (преподавателей и 
обучающихся). При групповых занятиях в большой аудито-
рии имеется возможность проецировать изображение мони-
тора компьютера на большой экран. Видеотелефон отлича-
ется от видеоконференцсвязи ограниченностью размеров и 
качества представления визуальной информации и невоз-
можностью использовать в реальном времени компьютер-
ные приложения. Дидактические свойства новых информа-
ционных технологий включают в себя возможность переда-
чи в реальном времени изображения, звука, графики и их 
представления студентам для учебных целей. 

Электронные конференции позволяют получать на 
мониторе компьютера пользователя, как минимум, тексты 
сообщений, передаваемых участниками "конференции", 
находящимися на различных расстояниях друг от друга. 
Таким образом, электронные конференции объединяет 
заинтересованный круг пользователей в составе учебной 
группы, которые могут быть разделены в пространстве и во 
времени. Особенностью режима электронных конференций 
является то, что сообщение, посланное, абонентом попада-
ет ко всем абонентам, подключенным к данной конферен-
ции, и каждый пользователь получает все приходящие в 
нее сообщения. Удобство состоит в том, что такой способ 
общения полезен и крайне дешев, поскольку для пользова-
ния им каждому участнику достаточно иметь лишь почто-
вый ящик. Группы новостей работают в режиме реального 
времени, требуя от пользователей онлайнового подключе-
ния. Работа с ними аналогична спискам рассылки, т.е. уча-
стники, читают сообщения, посланные в группу другими 
участниками, посылают туда же свои ответы, обсуждают 
проблемы и т. д., но все происходит "сейчас и сразу", не 
требуется времени для рассылки писем [2]. 

Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участ-
ники имеют одновременный доступ к чату.  

Для веб-занятий используются специализированные 
образовательные веб-форумы – форма работы пользовате-
лей по определённой теме или проблеме с помощью запи-
сей, оставляемых на одном из сайтов с установленной на 
нем соответствующей программой. От чат-занятий веб-
форумы отличаются возможностью более длительной 
(многодневной) работы и асинхронным характером взаи-
модействия студентов и педагогов. 

В таблице 1 представлены характеристики пяти ин-
формационных технологий. 

Таблица 1.  
Сравнительные характеристики информационных 

технологий 
 Технология Характеристики 

1. 
 

Аудио-визуальные 
носители (печатные 
материалы, аудио-, 
видеокассеты) 

Низкая коммуникационная интерактив-
ность; стоимость производства линейно 
зависит от числа обучаемых; хорошо 
известны методики разработки учебных 
материалов; высокая долговечность. 

2. 
Компьютерное обу-
чение, асинхронная 
электронная почта. 

 Средняя степень интерактивности; 
наиболее развитая инфраструктура; 
низкая стоимость.  

3. 

Видеоконференции 
по компьютерной 
сети Internet в режи-
ме реального време-
ни. 

 Высокая степень интерактивности; 
наиболее развитая в мире инфраструк-
тура сети; использование широко рас-
пространенных платформ компьютеров; 
низкая стоимость.  

4. 

Видеоконференции 
по цифровому выде-
ленному спутнико-
вому каналу с ис-
пользованием видео-
компрессии. 

 Высокая степень интерактивности; 
хорошее качество передачи изображе-
ния; снижение более чем на два поряд-
ка, требований к пропускной способно-
сти канала по сравнению с аналоговым 
телевизионным сигналом; высокая 
стоимость. 

5. 

Видеоконференции 
по аналоговому 
спутниковому кана-
лу. 

 Высокая степень интерактивности; 
максимально возможное качество пере-
дачи изображения с минимальной техно-
логической задержкой передачи изобра-
жения и звука; высокая стоимость. 

На протяжении последнего десятилетия дистанцион-
ное обучение стало одним из важнейших элементов систе-
мы высшего образования. Это обусловлено бурным разви-
тием информационных технологий, которые позволяют 
получить образование любого уровня максимально дос-
тупным для всех. 
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