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стотелем при анализе роли знания еди-
ничного и получает общечеловеческий 
масштаб в отождествлении Гегелем по-
знания и самопознания. Принцип про-
блемности напрямую связан с гегелев-

ской диалектикой, в частности, с учением 
о противоречии, а принцип активности, 
как и принцип сознательности, обосновы-
вается в онтологии Гегеля тождеством 
познающего Духа и мира. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
 

Статья посвящена актуальным вопросам проектирования методической 
системы дистанционного обучения математике. Автор выделяет уровни проблем, 
решение которых необходимо при проектировании методической системы: надсис-
темный, системный, внутрисистемный, иллюстрируя процесс схемой. На основе ис-
следований делается вывод о компонентном составе методической системы дис-
танционного обучения математике. Отдельно автор останавливается на специфи-
ке и направлениях трансформации традиционных компонентов методической сис-
темы: на субъектах процесса обучения, на целях, содержании, средствах, методах 
и организационных формах обучения.  

 
V. Snegurova 

 
DESIGNING A METHODOLOGY SYSTEM OF DISTANCE INSTRUCTION 

IN MATHEMATICS 
 
The issues of designing a methodology system of distance training in mathematics 

are considered. The following levels of designing the system are suggested and illustrated 
by a scheme: over-system, system, intra-system. The problems to be are solved at each of 
the levels are described. A conclusion is made about the component structure of the meth-
odological system of distance training in mathematics. The features and perspectives of the 
transformation of the traditional components of the methodological system are regarded in 
detail.  
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Увеличение потребности современно-
го общества в гибких, адаптивных систе-
мах образования связано с переходом к 
постиндустриальному информационному 
обществу, которое характеризуется, пре-
жде всего, ростом интенсивности инфор-
мационных процессов.  

В качестве одного из существенных ис-
точников прибыли в современном общест-
ве все чаще выступают знания, инновации 
и способы их практического применения. 
Знание начинает занимать ключевые по-
зиции в экономическом развитии, и это 
существенно меняет место образования  
в структуре общественной жизни, в част-
ности, соотношение таких ее сфер, как  
образование и экономика. В постиндуст-
риальном обществе ключевыми характе-
ристиками личности становятся:  

• ориентация в непрерывном потоке 
обновляемой с каждым днем информации; 

• избирательное отношение к инфор-
мации, поступающей через различные 
каналы;  

• способность к ее анализу и актив-
ной переработке в соответствии с по-
ставленной целью; 

• адекватное использование информа-
ционных коммуникативных технологий; 

• выбор наиболее эффективных 
средств для достижения запланирован-
ных результатов деятельности; 

• установка на непрерывное приобре-
тение новых знаний, умений, навыков, 
необходимых для эффективного осуще-
ствления деятельности; 

• устойчивая ориентация на их об-
новление и развитие, повышение уровня 
образования.  

Следствием информационной револю-
ции и перехода к обществу нового типа 
становится тот факт, что информация и 
знание выдвигаются на передний план 
социального и экономического развития. 
А значит, — и образование, место кото-
рого в жизни общества во многом опре-

деляется той ролью, которую играют в 
общественном развитии знания людей, 
их опыт, умения, навыки, возможности 
развития профессиональных и личност-
ных качеств. Процесс становления ин-
формационного общества неминуемо 
приводит к переосмыслению целей госу-
дарственной образовательной политики, 
которые в новых условиях должны отра-
жать направленность образования не 
столько на получение конкретных знаний 
в различных областях, сколько на обес-
печение условий для самоопределения и 
самореализации личности, в том числе и 
за счет обеспечения возможности полу-
чения образования на протяжении всей 
жизни.  

Одной из самых главных задач сего-
дня является предоставление всем уча-
щимся общеобразовательной школы рав-
ного доступа к качественному образова-
нию. Таким образом, в условиях инфор-
мационного общества одной из важней-
ших характеристик образования стано-
вится его открытость. На достижение об-
новленных целей образовательной поли-
тики направлен процесс модернизации 
системы образования в России, одним из 
направлений которой является информа-
тизация образования. Открытое образо-
вание направлено на воспитание соци-
ально активной личности, способной к 
адаптации в постоянно меняющемся ми-
ре в условиях быстро растущих объемов 
информации. Тем самым оно отражает 
гуманистическую направленность обра-
зовательного процесса.  

Необходимым условием успешного 
достижения поставленных целей, в част-
ности, эффективной реализации новых 
моделей непрерывного образования, яв-
ляется обеспечение внедрения в учебный 
процесс на всех уровнях новых образова-
тельных технологий на основе специаль-
но разработанных новых принципов ор-
ганизации учебного процесса.  
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Одним из направлений формирования 
открытого образовательного пространст-
ва является развитие и совершенствова-
ние системы дистанционного обучения 
на всех ступенях образования, которое в 
последние десять лет получает все боль-
шее распространение в нашей стране.  

Разными аспектами дистанционного 
обучения занимались многие исследовате-
ли в нашей стране и за рубежом (М. Ю. Бу-
харкина, Дж. Даниель, Т. П. Зайченко,  
Д. Киган, М. В. Моисеева, М. Мур,  
Е. С. Полат, Э. Г. Скибицкий, Б. Холм-
берг, А. В. Хуторской и др.). Трактовки 
этого понятия в работах исследователей 
заметно отличаются друг от друга.  

Дистанционное обучение как новую 
ступень заочного обучения, обусловлен-
ную развитием средств телекоммуника-
ций и развитием Интернета, рассматри-
вают Э. Г. Скибицкий, Л. П. Давыдов,  
О. Б. Журавлева и др.  

По мнению же А. В. Хуторского, дис-
танционное обучение нельзя сводить к 
усовершенствованному заочному. Ос-
новными отличиями его являются: 

• постоянный контакт с преподавате-
лем, возможность оперативного обсуж-
дения с ним возникающих вопросов, как 
правило, при помощи средств телеком-
муникаций;  

• возможность организации дискус-
сий, совместной работы над проектами и 
других видов групповых работ в ходе 
изучения курса и в любой момент (при 
этом группа может состоять из компакт-
но проживающих в одной местности сту-
дентов, либо может быть распределен-
ной). В этом случае учащиеся также кон-
тактируют с преподавателем посредст-
вом телекоммуникаций1.  

Трактовка, принятая на государствен-
ном уровне и в настоящее время закреп-
ленная в Законе «Об образовании», сво-
дит дистанционное образование (обуче-
ние) к технологии или сумме технологий, 
применяемых во всех нормативно уста-

новленных в России формах в сфере об-
разования (в очной, заочной, очно-заоч-
ной, в экстернате).  

Однако, как отмечает Е. С. Полат, дис-
танционное обучение — это самостоя-
тельная система обучения, а не техноло-
гия (дистанционная технология)2.  

Трактовка дистанционного обучения, 
принятая за основу тем или другим ис-
следователем, во многом определяет су-
щественные характеристики дидактиче-
ской системы.  

Так, например, по мнению Б. Холм-
берга, дистанционное обучение пред-
ставляет собой дидактический разговор, 
нацеленный на учение3. Поэтому цен-
тральным звеном дидактической системы 
является процесс постоянного взаимо-
действия между учащимся и учителем. 
Рассматривая в качестве основы «авто-
номию» и «расстояние», М. Мур выделя-
ет в системе три элемента: учащийся, 
преподаватель, средства коммуникации4.  

В рамках нашего исследования под 
дистанционным обучением мы понимаем 
обучение без непосредственного кон-
такта субъектов учебной деятельности, 
при котором взаимодействие между ни-
ми осуществляется, в основном, посред-
ством специализированной информаци-
онно-образовательной среды.  

Методика дистанционного обучения 
основана на использовании специальной 
информационно-образовательной среды5, 
которая включает в себя: 

• систему взаимодействия субъектов 
процесса дистанционного обучения: уче-
ника, учителя, куратора и т. д.; 

• учебные материалы, сформирован-
ные в виде сетевого учебного курса и 
включающие основное содержание, уп-
ражнения, материалы для контроля и т. д.;  

• доступ к дополнительным инфор-
мационным источникам: электронным 
библиотекам, видео- и аудиотекам и т. д.  

Кроме того, дистанционное обучение 
не исключает использования информаци-
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онных источников на «бумажной» основе 
— книг и учебных пособий, а также до-
полнительных видео- и аудиоматери-
алов, цифровых образовательных ресур-
сов, телевидения, радио и т. д. Такая ин-
формационно-образовательная среда пре-
доставляет обучаемым возможности для 
получения знаний, для выработки умений 
и навыков, для формирования навыков 
познавательной деятельности — как са-
мостоятельной, так и с помощью и под 
руководством сетевого учителя.  

При разработке учебных курсов дис-
танционного обучения упор делается на 
самостоятельную работу учащихся, 
предусматривается большое количество 
заданий, рассчитанных на самостоя-
тельную проработку. Не менее при-
стальное внимание уделяется возмож-
ности организации коллективного 
взаимодействия обучающихся: выпол-
нение совместных творческих работ, 
проектов различного характера, прове-
дение учебных исследований различно-
го уровня. Для преодоления трудно-
стей, возникающих при освоении уча-
щимся содержания учебного курса пре-
дусматривается возможность получения 
регулярных консультаций.  

Как показал анализ практики дистан-
ционного обучения, конструирование 
элементов системы дистанционного обу-
чения происходило во многом эмпириче-
ским путем, зачастую людьми, которые, 
имея техническое образование и свое ви-
дение проблемы, не имели ни достаточ-
ного опыта в обучении детей, ни соответ-
ствующей методической подготовки. 
Первичным в создании средств дистан-
ционного обучения, в частности, явля-
лись технические возможности. Не была 
исключением в этом смысле и математи-
ка. Все это привело к использованию в 
процессе дистанционного обучения 
средств, во многом не отражающих спе-
цифику деятельности учащихся при изу-
чении математического содержания.  

Таким образом, опыт реализации дис-
танционного обучения на уровне средне-
го образования позволяет сделать вывод 
о том, что к настоящему моменту: 

• не до конца сформирована целост-
ная система дистанционного обучения 
школьников, которая гарантировала бы 
получение среднего образования на вы-
соком уровне; 

• недостаточно продуманы подходы 
к разработке образовательных ресур- 
сов для дистанционного обучения, кото-
рые бы: 

― были ориентированы на индиви-
дуальные особенности обучающихся; 

― учитывали специфику изучаемого 
содержания; 

― предполагали вариативность в ос-
воении учебного материала; 

― предполагали возможность фор-
мирования индивидуальных образова-
тельных маршрутов освоения содержа-
ния каждого учебного предмета; 

• не разработана целостная система 
методов и форм дистанционного обуче-
ния основным общеобразовательным 
предметам, которые бы: 

― отражали специфику дистанцион-
ного обучения; 

― соответствовали специфическим 
особенностям деятельности учащихся в 
условиях изучения конкретного учебного 
предмета;  

• недостаточно сконструированы эф-
фективные методики организации дис-
танционного обучения учащихся; 

• не до конца проанализированы воз-
можности конструирования и реализации 
различных моделей организации дистан-
ционного обучения; 

• не сформулированы принципы по-
строения системы методического сопро-
вождения сетевого учителя, осуществ-
ляющего процесс обучения школьников в 
дистанционном режиме; 

• недостаточно разработаны соответ-
ствующие материалы для обеспечения 
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методического сопровождения сетевого 
учителя.  

Все вышесказанное может быть в рав-
ной мере отнесено и к математике, кото-
рая является одним из самых важных 
учебных предметов на всех ступенях об-
разования — как на общеобразователь-
ном, так и на профильном уровне.  

Таким образом, на сегодняшний день 
остается нерешенной основная задача — 
создание методической системы дистан-
ционного обучения математике.  

Для определения групп проблем, воз-
никающих при проектировании методи-
ческой системы дистанционного обуче-
ния математике, проанализируем направ-
ления происходящих изменений.  

В практике обучения математике реа-
лизуются методические системы обуче-
ния, спроектированные для условий тра-
диционного обучения6. Методические 
системы обучения математике являются 
проекциями сложившихся дидактических 
систем (развивающего обучения, про-
блемного обучения, личностно-ориенти-
рованного обучения и т. д.) на учебный 
предмет — математику. Можно сказать, 
что возникновение или осознание новых 
технологий, моделей, концепций приво-
дит к переосмыслению методических 
систем обучения различным предметам 
школьного цикла. Процесс изменения 
методической системы может быть свя-
зан: с изменением компонентного соста-
ва системы, с трансформацией связей 
между традиционными компонентами 
системы, с приобретением неизменяе-
мыми компонентами системы нового ка-
чества.  

Накопление опыта реализации дистан-
ционного обучения различным предме-
там на разных ступенях образования, 
теоретические исследования феномена 
дистанционного обучения и анализ прак-
тики, прежде всего в системе высшего 
образования, привели к выявлению су- 
 

щественных особенностей дистанцион-
ного обучения независимо от предмета, к 
видению системы в целом и, как следст-
вие, — к необходимости переосмысления 
дидактической системы традиционного 
обучения. С течением времени происхо-
дит ее трансформация, что приводит, в 
конце концов, к формированию опреде-
ленного взгляда на дидактическую сис-
тему дистанционного обучения (ДСДО): 
ее компоненты, их свойства и связи меж-
ду ними в системе.  

Учет специфики математического со-
держания приводит к проецированию 
дидактической системы дистанционного 
обучения на учебный предмет математи-
ки и к формированию методической сис-
темы дистанционного обучения матема-
тике (МСДОМ).  

Очень упрощенно этот процесс можно 
представить в виде рис. 1. 

Можно выделить, по крайней мере, 
три группы проблем, связанные с проек-
тированием методической системы дис-
танционного обучения математике и со-
ответствующие разным уровням.  

1. Надсистемный уровень — соответ-
ствует переходу от ДСТО к ДСДО 
(стрелка I на схеме). 

Основные вопросы, на которые пред-
полагается дать ответ на этом уровне: 

• сохраняется ли компонентный со-
став и структура дидактической системы 
при переходе на дистанционную форму 
обучения; 

• за счет каких компонентов проис-
ходит изменение состава и структуры 
дидактической системы, соответствую-
щей новой форме обучения; 

• какова специфика традиционных 
компонентов дидактической системы в 
условиях перехода к дистанционному 
обучению.  

2. Системный уровень — соответст-
вует переходу от ДСДО к МСДОМ 
(стрелка II на схеме). 
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Рис. 1. Направления преобразования традиционной дидактической системы 
 
 

Основные вопросы, на которые пред-
полагается дать ответ на этом уровне: 

• возможно ли выделение инвариант-
ной части компонент (то есть компонент, 
содержание которых не зависит от спе-
цифики учебного предмета); 

• какие новые компоненты системы 
являются вариативно наполняемыми с 
учетом специфики учебного предмета.  

2. Внутрисистемный уровень — соот-
ветствует переходу от МСОМ к МСДОМ 
(стрелка III на схеме).  

Основные вопросы, на которые пред-
полагается дать ответ на этом уровне: 

• сохраняются ли традиционные ком-
поненты МСО в условиях дистанционно-
го обучения; 

• в чем специфика традиционных 
компонентов МСО при их использовании 
в системе дистанционного обучения; 

• каковы механизмы трансформации 
традиционных компонент методической 
системы при переносе их в систему ди-
станционного обучения.  

На основе анализа сформулирован-
ных для решения проблем мы выделили 
этапы проектирования методической 
системы дистанционного обучения ма-
тематике: 

I. Определение структуры.  

II. Трансформация традиционных ком-
понентов.  

III. Наполнение новых компонентов 
методической системы дистанционного 
обучения математике.  

Рассмотрим последовательно основ-
ные результаты, полученные в ходе ис-
следования выделенных направлений.  

Как справедливо отмечает А. А. Анд-
реев7, особенность дистанционного обу-
чения состоит, в частности, не в том, что 
в нем представление и обмен учебной 
информацией осуществляется исключи-
тельно с помощью средств новых ин-
формационных технологий (компьюте-
ров, телекоммуникаций и др.). При орга-
низации дистанционного обучения меня-
ется содержание всех элементов дидак-
тической системы.  

В результате анализа опыта функцио-
нирования систем дистанционного обу-
чения (не только на школьном уровне, 
но, прежде всего, на уровне высшего об-
разования) можно выделить определен-
ные направления изменений традицион-
ной дидактической системы. 

А. А. Андреев предлагает систему 
дистанционного обучения, состоящую из 
12 элементов: цель, содержание, обу-
чающие, обучаемые, методы обучения, 
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информационно-образовательная подсис-
тема (средства обучения), формы обуче-
ния, учебно-научная материальная под-
система, финансово-экономическая под-
система, нормативно-правовая подсис-
тема, идентификационно-контрольная, 
маркетинговая подсистемы. Явно выде-
ляя четыре новых компонента дидакти-
ческой системы, он отмечает при этом, 
что они присутствуют в неявной форме с 
той или иной степенью детализации и в 
канонической дидактической системе, но 
их значимость для нормального протека-
ния педагогического процесса не столь 
принципиальна, как при дистанционном 
обучении.  

Анализ собственного опыта реализа-
ции дистанционного обучения, участие в 
эксперименте позволяют сделать вывод о 
необходимости расширения дидактиче-
ской системы за счет подсистем, которые 
мы условно назвали подсистемами со-
провождения: подсистемы сетевых педа-
гогов; сетевых учащихся.  

Кроме того, специфика взаимодейст-
вия в условиях специфической информа-
ционно-образовательной среды приводит 
к выводу о том, что сама среда может 
рассматриваться, с одной стороны, как 
средство реализации дистанционного 
обучения, с другой стороны, как полно-
правный его субъект, от свойств которо-

го во многом зависит специфика взаимо-
действия других субъектов дистанцион-
ного обучения и, в конечном счете, эф-
фективность процесса дистанционного 
обучения.  

На рис. 2 показана структура ДСДО.  
Определим структуру методической 

системы дистанционного обучения мате-
матике. Для этого, в первую очередь, вы-
делим те компоненты ДСДО, которые не 
изменяются при учете специфики учеб-
ного предмета математики. Это подсис-
темы: финансово-экономическая, норма-
тивно-правовая и маркетинговая. Под-
робное рассмотрение этих подсистем не 
является целью нашей работы.  

Для определения структуры МСДОМ 
нас будут интересовать, главным обра-
зом, те компоненты, которые обретают 
свою специфику при организации обуче-
ния математике. Рассмотрим их более 
подробно.  

Некоторые компоненты дидактиче-
ской системы изменяются частично — 
при этом может изменяться как состав 
компонентов, так и их свойства. К этим 
компонентам относятся идентификаци-
онно-контрольная подсистема, а также 
такой компонент системы, как субъекты 
обучения.  

Поясним сформулированное положе-
ние.  
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Рис. 2. Дидактическая система дистанционного обучения (ДСДО) 
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Рассматривая идентификационно-конт-
рольную подсистему, отметим, что про-
блема идентификации в процессе дистан-
ционного обучения встает особенно ост-
ро, поскольку в условиях дистанционного 
обучения повышается вероятность фаль-
сификации обучения. В большей степени 
это касается тех заданий, которые выпол-
няются учащимся самостоятельно, дома, 
без непосредственного присутствия педа-
гога-куратора (тьютора). Эта система 
включает в себя две компоненты: систему 
идентификации и систему контроля. Пер-
вая из них в меньшей степени подвергает-
ся трансформации при учете специфики 
предмета математики, поскольку в идеале 
должна быть единой для всей системы 
дистанционного обучения. Для осуществ-
ления идентификации необходима систе-
ма специальных средств, приемов и мето-
дик, которая бы позволила решить эти 
проблемы. Одни из них могут быть осно-
ваны на технических решениях. Другие 
должны поддерживаться особенностями 
содержания заданий, предназначенных 
для осуществления контроля. Некоторые 
— подвергаются трансформации в боль-
шей степени, прежде всего, — содержа-
тельно. Заметим, что в системе дистанци-
онного обучения контроль выполняет те 
же функции, что и в традиционной класс-
но-урочной системе обучения математике: 
диагностическую, обучающую, прогно-
стическую, корректирующую, обобщаю-
щую.  

Ориентация системы дистанционного 
обучения на индивидуальность учащего-
ся и, как следствие, создание условий для 
конструирования индивидуальной траек-
тории освоения содержания учебного 
предмета, повышают значимость диагно-
стической функции на начальном этапе 
обучения по сравнению с традиционной 
системой. Перед началом дистанционно-
го обучения целесообразно проводить не 
только диагностику уровня сформиро-
ванности математических знаний, уме-

ний и навыков, на основе которой плани-
руется корректировочная деятельность 
сетевого учителя и разработка индиви-
дуального плана повторения, но и диаг-
ностику мотивов, предпочтений, инте-
ресов, предпочитаемых видов деятель-
ности при обучении математике.  

Все вышесказанное позволяет обозна-
чить следующие проблемы разработки 
системы контроля в системе дистанцион-
ного обучения математике: 

• разработка системы критериев для 
конструирования заданий тестового ха-
рактера, предназначенных для осуществ-
ления контроля в системе дистанционно-
го обучения математике; 

• разработка критериев для конструи-
рования заданий со свободным ответом, 
учитывающих специфику идентифика-
ции автора решения; 

• формулировка требований к систе-
мам заданий, являющимся средством 
контроля;  

• разработка системы первичной ди-
агностики на начальном этапе обучения, 
целью которой является конструирование 
индивидуального образовательного мар-
шрута освоения дисциплины; 

• разработка системы промежуточно-
го контроля, целью которого является 
коррекция индивидуального образова-
тельного маршрута; 

• разработка критериев оценивания 
заданий творческого характера, проект-
ных и исследовательских работ; 

• разработка подходов к выделению 
инвариантного и вариативного компо-
нентов системы контроля; 

• исследование возможностей систе-
мы рейтинговой оценки в системе ди-
станционного обучения математике.  

При проецировании дидактической 
системы дистанционного обучения на 
специфику математики частично изме-
няются и субъекты процесса обучения.  

Содержание педагогической деятель-
ности в системе дистанционного обуче-
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ния существенно отличается от традици-
онной.  

Сегодня выделяют несколько катего-
рий педагогов в системе дистанционного 
обучения: сетевой учитель, куратор (или 
тьютор), разработчик сетевых курсов, 
учебно-методических материалов, кон-
сультант по методам обучения (фасили-
тейтер). В условиях реализации дистан-
ционного обучения в рамках эксперимен-
та предполагается деятельность трех ка-
тегорий педагогов: учителя, тьютора и 
создателя учебных материалов. Как пра-
вило, в реальных условиях это — разные 
люди.  

В условиях дистанционного обучения 
тьютор осуществляет общее руководство 
процессом обучения учащегося в системе 
дистанционного обучения: руководит его 
самостоятельной деятельностью, осуще-
ствляет общий контроль, выполняет ор-
ганизационные функции, выполняя роль 
классного руководителя в традиционной 
системе. Как правило, тьютор не меняет-
ся при обучении учащегося разным учеб-
ным предметам.  

Создатель учебно-методических мате-
риалов участвует в процессе обучения 
математике опосредованно — через соз-
данные им материалы курса, но непо-
средственного участия в процессе обуче-
ния не принимает. Созданные им мате-
риалы рассматриваются как средство 
обучения (некоторая аналогия учебника в 
традиционной системе обучения).  

Поэтому при переходе к методической 
системе дистанционного обучения ма-
тематике следует рассматривать в ка-
честве субъекта не сетевого педагога 
вообще, а конкретно сетевого учителя 
математики, то есть человека, непо-
средственно организующего процесс обу-
чения этому предмету.  

Ученик в системе дистанционного 
обучения, как правило, также имеет свои 
специфические особенности, которые не-
обходимо учитывать. Потенциальными 

потребителями дистанционного обучения 
на уровне среднего образования стано-
вятся: 

• учащиеся, которые не могут по 
причине болезни посещать учебное заве-
дение; 

• дети, находящиеся в колонии; 
• дети, уехавшие с родителями за 

границу, но желающие получить аттестат 
о среднем образовании российского об-
разца; 

• на уровне профильного обучения — 
дети, живущие в отдаленных от центра 
районах и желающие обучаться на про-
фильном уровне тому или иному предме-
ту, но не имеющие для этого возможно-
сти в традиционной очной форме.  

Оставаясь постоянным субъектом 
процесса обучения независимо от учеб-
ного предмета, ученик, тем не менее, час-
тично меняет набор значимых с точки 
зрения обучения конкретному учебному 
предмету качеств: специфические спо-
собности (математические), мотивация, 
интересы.  

Информационно-образовательная сре-
да во многом определяет специфику 
взаимодействия между остальными субъ-
ектами образовательного процесса.  

По мнению исследователей, занима-
ющихся проблемами дистанционного 
обучения школьников, основными осо-
бенностями специализированной инфор-
мационно-образовательной среды, в ко-
торой осуществляется процесс дистанци-
онного обучения, являются:  

• организация учебного процесса и 
дифференциация содержания обучения в 
соответствии с индивидуальными запро-
сами и потребностями учащихся;  

• опосредованное интерактивное об-
щение всех участников образовательного 
процесса; 

• отсутствие жесткого регламента 
учебных занятий, что повышает возмож-
ность учащегося самостоятельно управ-
лять своей учебной деятельностью и 
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приводит к значительному увеличению 
доли самостоятельной учебной деятель-
ности учащихся. 

Однако сама среда остается постоян-
ной независимо от учебного предмета, и 
в условиях дистанционного обучения ма-
тематике целесообразно ее рассмотрение 
в качестве средства обучения.  

Проецирование ДСДО на специфику 
математики определяет следующие под-
системы методической системы дистан-
ционного обучения математике: 

I. Первая подсистема, компонентами 
которой являются цели, содержание, ме-
тоды; средства, организационные формы, 
трансформированные с учетом специфи-
ки дистанционного обучения, и субъекты 
дистанционного обучения — сетевой 
учитель математики и сетевой ученик, 
специфика взаимодействия которых обу-
словлена особенностями информацион-
но-образовательной среды дистанцион-
ного обучения.  

II. Вторая подсистема — диагностики.  
III. Третья подсистема — сопровож-

дение сетевого учителя математики и се-
тевого ученика в процессе овладения им 
математическим содержанием.  

При описании соответствующих эле-
ментов выделенных подсистем целесооб-
разно рассматривать двусторонний про-
цесс их изменения: от МСОМ к МСДОМ 
и от ДСДО к МСДОМ.  

При переходе от МСОМ к МСДОМ, 
очевидно, обретают специфику такие 
компоненты дидактической системы, как 
цель, содержание, средства, методы и ор-
ганизационные формы обучения. Выде-
лим некоторые направления трансфор-
мации этих компонентов методической 
системы обучения математике.  

Цели обучения математике остаются 
прежними, однако изменяется способ их 
предъявления обучающимся, а также 
степень их индивидуализированности.  

При формулировании целей в системе 
дистанционного обучения нужно обра-

щать внимание на следующие особен-
ности.  
Во-первых, если в условиях традици-

онного обучения формулируется цель, 
общая для всех учащихся класса, в кото-
ром работает учитель, то в дистанцион-
ном режиме обучения цель формулиру-
ется индивидуально для каждого отдель-
но взятого ученика.  
Во-вторых, цели, сформулированные 

в классе, ориентированы на достижение 
обязательных результатов обучения в со-
ответствии с выбранным уровнем, с уче-
том особенностей класса, в котором осу-
ществляется обучение. В условиях дис-
танционного обучения коррекция целей 
обучения математике осуществляется с 
учетом индивидуальных особенностей 
каждого учащегося, его потребностей, 
интересов, уровня обученности и т. д. 
Если при обучении математике целого 
класса учитель формулирует одну цель 
на языке, понятном классу, в котором он 
работает, то в дистанционном режиме 
учитель может столкнуться с необходи-
мостью формулирования целей на языке 
каждого отдельного ученика.  
В-третьих, при очном общении учи-

теля и класса цель формулируется учите-
лем в устной форме, когда он и его уче-
ники видят друг друга и учитель может 
почти мгновенно оценить реакцию уче-
ников на произнесенные им слова. Непо-
средственный визуальный контакт и на-
блюдение за реакцией учеников во время 
урока позволяет (правда, уже учителю, 
имеющему определенный опыт) оценить 
степень достижения сформулированной 
им цели учащимися класса. В дистанци-
онном режиме общение учителя и учени-
ка осуществляется в основном посредст-
вом переписки. Цель, сформулированная 
учителем, предстает перед учеником в 
виде напечатанного текста на экране, и 
для того чтобы он принял ее, учитель 
должен облечь эту цель в слова, понят-
ные ученику без дополнительных пояс-
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нений. Отсутствие визуального контакта 
не позволяет учителю интонационно или 
жестом помочь ученику.  
В-четвертых, цель, формулируемая 

учителем на уроке, предполагает дости-
жение ее всеми учащимися в течение од-
ного и того же времени, может быть, с 
незначительными отклонениями, что 
обусловлено поурочным планированием. 
Дистанционный режим обучения часто 
характеризуется отсутствием жесткого 
графика обучения. Темп обучения раз-
ных учащихся, а значит, и время дости-
жения одних и тех же целей обучения, 
может быть существенно разным. В то 
же время при формулировании целей 
учителю целесообразно устанавливать 
временные рамки усвоения учащимся 
предлагаемого учебного материала. Эти 
рамки, очевидно, тоже зависят от инди-
видуальных особенностей учащегося.  

Содержание обучения, очевидно, ос-
тается прежним, но изменяются подходы 
к его структурированию; к способам 
предъявления; к выделению разных ви-
дов инвариантной и вариативной состав-
ляющих.  

Средства обучения в условиях дистан-
ционного обучения интегрированы в ин-
формационно-образовательную среду; 
реализуются в дистанционном курсе; не 
могут быть скорректированы учителем; 
могут быть расширены за счет использо-
вания дополнительных средств (учебные 
аудио- и видеоинформационные мате-
риалы; лабораторные дистанционные 
практикумы; тренажеры; базы данных и 
знаний с удаленным доступом и т. д.).  

Очевидно, что если традиционно рас-
сматривать систему задач как средство 
обучения, изменяются подходы к ее 
структурированию. В частности, появля-
ется необходимость выделения классов 
задач, решение которых целесообразно 
организовывать только в режиме реаль-
ного времени; только в режиме off-line; в 

обоих режимах с равной степенью эф-
фективности.  

Организационные формы и методы 
обучения трансформируются в большей 
степени. Традиционный урок как тако-
вой перестает существовать. В большей 
степени в условиях дистанционного 
обучения применимо слово «занятие». 
Практика дистанционного обучения по-
казывает, что на уровне среднего обра-
зования надежды на самостоятельную 
активную работу учащихся по освоению 
содержания курса оправдываются лишь 
частично, и поэтому приходится искать 
эффективные способы организации обу-
чения — как в режиме реального време-
ни, так и off-line.  

В основном методы, связанные со сло-
весной передачей знаний, трансформи-
руются в письменную форму. Основная 
часть методов, связанных с организацией 
диалога между учителем и учеником, 
пролонгирована по времени. Диалог ме-
жду людьми частично заменяется диало-
гом между обучающимся и информаци-
онно-образовательной средой. В подав-
ляющем большинстве случаев мы имеем 
дело с пролонгированным диалогом.  

При переходе от ДСДО к МСДОМ оп-
ределенную специфику обретают под-
системы сопровождения сетевого педаго-
га и сетевого ученика.  
Под сопровождением сетевого учите-

ля будем понимать осознанный систем-
ный процесс взаимодействия субъектов 
дистанционного обучения (методиста, 
создателя учебного курса, психолога, ку-
ратора, сетевого учителя и сетевого 
ученика) в условиях информационно-
образовательной среды, который на-
правлен на оказание помощи сетевому 
учителю и сетевому ученику в конструи-
ровании и реализации процесса дистан-
ционного обучения в рамках личностно-
ориентированной образовательной пара-
дигмы.  
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В условиях дистанционного обучения 
основными задачами сетевого учителя 
являются: 

• конструирование индивидуального 
образовательного маршрута каждого 
учащегося, что предполагает формулиро-
вание целей и задач для каждого отдель-
ного учащегося на языке учащегося, оп-
ределение инвариантного и вариативного 
для каждого учащегося математического 
содержания — теоретического и практи-
ческого в виде задач, разработку опти-
мальной для каждого учащегося системы 
контроля;  

• управление самостоятельной рабо-
той учащихся по освоению учебного со-
держания; 

• организация занятий в режиме ре-
ального времени, что предполагает вы-
бор оптимальной формы проведения за-
нятия, конструирование плана занятия, 
составление инструкции для учащихся; 

• инициирование обсуждений в ре-
жимах on-line и off-line, что предполагает 
создание проблемных ситуаций на мате-
матическом содержании и модерирова-
ние дискуссий; 

• оценивание результатов деятельно-
сти учащихся и их коррекция, что пред-
полагает комментирование результатов 
выполнения тестовых заданий, проверку 
и оценивание заданий с открытым отве-
том, проверку, оценивание и комменти-
рование домашних заданий  

• руководство проектной и исследо-
вательской деятельностью учащихся в 
условиях дистанционного обучения, 
предполагающее организацию как инди-
видуальной, так групповой и коллектив-
ной деятельности.  

Таким образом, к сетевому учителю 
предъявляется ряд новых требований, 
исходящих из специфики работы, в част-
ности, в совершенстве владеть «пись-
менной речью» и обладать определенным 
уровнем ИКТ-компетенции. Кроме того, 
при работе с виртуальным классом учи-

тель должен быть готов к тому, что ему 
придется конструировать столько траек-
торий освоения курса математики, сколь-
ко учеников обучается в его классе. При-
чем траектории эти могут отличаться не 
только уровнем выполняемых заданий, 
не только глубиной и широтой освоения 
курса, но и порядком изучения отдель-
ных тем, подходами к изложению учеб-
ного материала, качеством иллюстратив-
ных материалов и задач, используемых 
при объяснении нового материала и т. д.  

С другой стороны, нет необходимости 
владения педагогической техникой речи, 
предназначенной для слухового и визу-
ального восприятия учебной информа-
ции, а также мимикой, жестами.  

Первый опыт реализации дистанцион-
ного обучения школьников показал, что 
основная масса учителей не готова к та-
кой форме работы. Кроме того, те приемы 
и методы, которые приводили к получе-
нию результатов в условиях традиционно-
го очного обучения, оказываются мало-
эффективными в новых условиях. Осо-
знание специфики дистанционного обу-
чения и адекватности используемых прие-
мов обучения новым условиям вызывает 
определенные затруднения у учителей. 
Поэтому создание системы сопровожде-
ния сетевого учителя является необходи-
мым условием успешной реализации ди-
станционного обучения математике.  

Основными компонентами подсисте-
мы сопровождения сетевого учителя яв-
ляются цель, содержание, средства, мето-
ды и формы. Определим их.  
Цель: оказание помощи учителю в 

конструировании и реализации процесса 
дистанционного обучения математике с 
учетом индивидуальных особенностей 
учащихся.  
Содержание представляет собой рас-

ширенное содержание учебного предмета 
«математика»; методическую обработку 
математического содержания с учетом 
специфики дистанционного обучения; 
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знания о средствах, методах и формах 
дистанционного обучения с учетом спе-
цифики математики; знания о способах 
взаимодействия субъектов учебной дея-
тельности в системе ДО.  

В качестве основных средств высту-
пают методические рекомендации и 
средства информационно-образователь-
ной среды.  

Основные методы и формы — кон-
сультирование в режимах on-line и off-line; 
мастер-классы; конференции и телеконфе-
ренции по обмену опытом; открытые уро-
ки в режиме реального времени и т. д.  

В заключение сформулируем основ-
ные  в ы в о д ы .  

1. Дистанционным обучением называ-
ется обучение без непосредственного 
контакта субъектов учебной деятельно-
сти, при котором взаимодействие между 
ними осуществляется посредством спе-
циализированной информационно-обра-
зовательной среды.  

2. Целесообразно комплексное рас-
смотрение проблем проектирования ме-

тодической системы дистанционного 
обучения математике. Оно представляет 
собой двусторонний процесс: 

• трансформацию традиционных ком-
понентов методической системы обуче-
ния математике с учетом специфики ди-
станционного обучения; 

• трансформацию традиционной ди-
дактической системы в дидактическую 
систему дистанционного обучения и по-
следующее ее проецирование на специ-
фику учебного предмета «математика».  

3. Методическая система дистанцион-
ного обучения математике состоит:  

• из подсистемы, компонентами ко-
торой являются цели, содержание, мето-
ды, средства, организационные формы и 
субъекты дистанционного обучения — 
сетевой учитель математики и сетевой 
ученик;  

• из подсистемы диагностики;  
• из подсистемы сопровождения сете-

вого учителя математики и сетевого уче-
ника в процессе овладения им математи-
ческим содержанием.  
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