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Зарождение электронной педагогики (э-педагогики, e-learning) как 
нового этапа развития обучения обусловлено двумя этапами: соз-
данием курсов на базе СD-RОМ с последующим появлением и рас-
пространением дистанционного обучения.

Электронное обучение сегодня — это учебный процесс, в кото-
ром используются интерактивные электронные средства доставки 
информации. Оно является хорошим дополнением к традицион-
ному обучению, так как в полной мере оптимизирует учебный про-
цесс.

Основные достоинства э-педагогики:

• свобода доступа;

• компетентностный подход;

• модульный подход в организации учебного материала;

• гибкость обучения;

• соответствие современным технологиям и др.

Накопленный на сегодняшний день эмпирический опыт элек-
тронного обучения требует теоретических разработок, т. е. научного 
обоснования демонстрируемых практических разработок, которое 
бы подтверждало и доказывало не только эффективность, но и оп-
тимальность, необходимость и достаточность разработанных спо-
собов деятельности для достижения поставленных целей. Одновре-
менно с этим теоретическая база будет способствовать дальнейше-
му совершенствованию учебных практик.
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Так называемая педагогика постиндустриального, информаци-
онного общества формируется в принципиально новых условиях 
его существования и развития, для которых характерны свобода, 
самостоятельность, динамизм.

Э-педагогика есть «научное изучение, описание и прогнозиро-
вание процессов в любых ИКТ-насыщенных образовательных сре-
дах» [Андреев, 2011, с. 114]. По мнению исследователя, э-педагогика 
является логичным продолжением педагогики как науки, точнее 
ее современным аналогом. Э-педагогика сохраняет объект изуче-
ния. Им, как и прежде, является образование. Под предметом же 
э-педагогики понимаются те педагогические процессы, которые 
происходят в ИКТ-насыщенной информационно-образовательной 
среде. Главным в этом эволюционном процессе становится новая 
целевая установка: производство информации и знаний, а не их 
трансляция. Изменение целей в системе образования повлияло и 
на содержательную составляющую принципов обучения. Наряду 
с традиционными принципами обучения (активность, сознатель-
ность, наглядность, систематичность), которые не утратили своей 
значимости, появились и актуализировались новые принципы об-
учения, а именно: интерактивность, идентификация, педагогиче-
ская целесообразность применения средств ИКТ и т. д. [Фирсова, 
2011, с. 255].

Формирование электронной педагогики связывают с формиро-
ванием и развитием свободной личности. «Необходимым условием 
формирования современной образовательной модели является ос-
мысленное целеполагание. Опираясь на имеющиеся в педагогиче-
ской науке позиции, можно выделить четыре уровня развития по-
знавательных возможностей (способностей) обучающихся: знать, 
уметь, владеть, творить» [Щенников, 2010, с.  85]. Так, по мнению 
автора, учащийся проходит путь от информационного уровня до 
уровня личностно-смыслового, позволяющего создавать индивиду-
альный образовательный продукт.

Что же касается преподавателя и его личности, то и в этом случае 
следует говорить о необходимости формирования и развития ряда 
новых качеств. Сегодня требования к преподавателю складываются 
из традиционных и новых специфических, связанных с интернет-
средой обучения. Каждое из традиционных требований трансфор-
мируется и преобразуется. Конечно, преподаватель, как и прежде, 
должен обладать такими умениями, как: 

• организаторские;

• дидактические;
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• перцептивные;

• коммуникативные;

• суггестивные;

• исследовательские;

• научно-познавательные;

• предметные.

На сегодняшний день совершенно ясно, что при виртуальном об-
учении нагрузка преподавателя (и физическая, и психологическая) 
существенно выше, чем при аудиторном (традиционном) препода-
вании. Среди новых требований к преподавателю, конечно, следует 
выделить знание дидактических свойств процесса обучения и уме-
ние пользоваться средствами информационных и коммуникатив-
ных технологий. 

Актуальнейшей из задач э-педагогики становится создание и те-
оретическое описание новых видов учебных заданий, современных 
организационных форм обучения на базе интернет-технологий.

Среди важнейших задач, требующих сегодня решений, А. А. Ан-
дреев выделяет следующие:

1) развитие теоретической базы и понятийного аппарата;

2) разработка методики проведения электронного занятия;

3) описание дидактических свойств инструментов (программ-
ных средств и сервисов Интернета);

4) описание и классификация оптимальных форм представле-
ния учебных материалов;

5) валеология электронного обучения;

6) установление и обоснование оптимального соотношения ор-
ганизационных форм обучения (аудиторное, дистанционное) 
и многие другие;

7) обучение электронным технологиям преподавателей и сту-
дентов [Андреев, 2011, с. 116].

Среди серьезнейших проблем, с которыми сталкиваются препо-
даватели, следует выделить:

• использование старых методов обучения при новых техноло-
гиях;

• совмещение новых технологий с живым человеческим обще-
нием;

• недостаток профессионализма при разработке учебных элек-
тронных материалов и необходимость специальной подготов-
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ки преподавателей для работы с новыми технологиями [Фир-
сова, 2011, с.  255].

Плюсы и минусы электронного обучения
К неоспоримым достоинствам онлайн-обучения следует отнести:

• независимость от места и времени обучения;

• возможность учиться у лучших преподавателей и коопериро-
ваться со студентами;

• огромный дидактический потенциал электронных ресурсов;

• структурированность декларативных знаний;

• опора на мобильные электронные новшества.

Среди важнейших недостатков онлайн-обучения исследователи 
выделяют:

• проблему защиты персональных данных;

• объем интернет-ресурсов;

• недостаток социального взаимодействия.
Главные выводы, к которым пришли исследователи данной про-

блемы сводятся к признанию важности: 

• разработки теоретических основ электронной педагогики как 
науки;

• совершенствования педагогической практики в среде элек-
тронного обучения;

• использования смешанной формы обучения (поскольку учеба 
с помощью исключительно электронных ресурсов не является 
полноценной, не мотивирует и лишает учащегося возможно-
сти социального взаимодействия).
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Становление современной системы высшего образования сопрово-
ждается глобальными переменами в педагогической теории и прак-
тике. Изменения в образовательной парадигме связаны с внедре-
нием инновационного содержания обучения, применением новых 
методов, принципов, подходов и технологий. 

Образование модифицируется согласно инновационным требо-
ваниям социума. Информационная, коммуникационная и профес-
сиональная сфера современного общества, претерпевая изменения, 
вносят соответствующие коррективы в область образования, т. е. 
обусловливают корректировку методических, технологических и со-
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держательных составляющих в системе образования. Формируются 
новые целевые установки, внедряются современные методы обуче-
ния. «Применение современных педагогических технологий в обра-
зовательном процессе обусловливает появление совершенно новых 
возможностей осуществления дидактических принципов индивиду-
ализации и дифференциации обучения, что значительно влияет на 
характер познавательной деятельности студентов, их творчества, на 
их сознательность, компетентность и реализует ситуацию перехода от 
обучения к самообразованию» [Егорова, Бахметова, 2016, с. 67]. 

По мнению исследователя, переход к инновационной системе 
высшего профессионального образования реализуется в следующие 
два этапа:

1) внедрение в учебный процесс практико-ориентированных 
технологий с учетом индивидуальных особенностей и пред-
почтений;

2) переход обучения на субъективную основу с установкой на са-
мообразование и самосовершенствование.

Понятие «технология обучения» становится все более привыч-
ным в контексте современных образовательных методик. В  доку-
ментах ЮНЕСКО под технологией обучения понимается системный 
метод создания, применения и определения всего процесса препо-
давания и усвоения знаний. 

Педагогические технологии определяются как «целенаправлен-
ное, последовательное описание деятельности учителя и учащихся 
для достижения поставленных дидактических целей» [Полат, Бухар-
кина, Моисеева, 2007, с. 3].

Структурными составляющими данной системной категории яв-
ляются:

1) цели обучения;

2) содержание обучения;

3) средства педагогического взаимодействия;

4) организация учебного процесса;

5) результаты деятельности.

Таким образом, технология разрабатывается с конкретной целью, 
которая определяется методологической позицией автора техноло-
гии. Следующим шагом в создании технологии становится техноло-
гическая цепочка действий, операций, коммуникаций. Функциони-
рование технологии обеспечивается принципами индивидуализации 
и дифференциации, на которых строится взаимодействие преподава-




