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ЗАРУБЕЖНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье представлены различные концепции дистанционного образования, 

существовавшие ранее и предлагаемые в настоящее время зарубежными специалистами. 

Несмотря на значительный прогресс в разработке теоретических положений обучения на 

расстоянии, оно пока не имеет должной научной базы. Целью ретроспективного анализа стала 

систематизация ключевых составляющих теории и практики данного вида образования и обоз-

начение основных тенденций его развития. Технология дистанционного образования 

рассмотрена автором с трех позиций: с точки зрения теории индустриализации, концепта 

расстояния и характера коммуникативного пространства. 

Показано, что современная концепция дистанционного образования складывается под 

влиянием требований постиндустриального информационного общества и значительно 

отличается от предшествующих (доиндустриальных и индустриальных) подходов к обучению: 

из инструмента стандартизированного массового просвещения образование постепенно 

трансформируется в индивидуализированный способ получения требующихся знаний и ин-

формации. Изменение характера образовательной коммуникации с прямого на 

опосредованный (с использованием современных инновационных информационно-коммуника-

тивных средств и технологий) способствует этому процессу. Дистанционное обучение, 

индифферентное к пространственно-временным границам, сегодня необходимо рассматривать 

не столько как один из вариантов трансляции содержания традиционного образования, 

сколько как потенциальную альтернативную имеющейся системе форму организации 

образовательного процесса, способную аккумулировать принципы современного 

информационного общества и, в силу своей гибкости, быстро реагировать на его меняющиеся 

запросы. 
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