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Аннотация. Актуальность темы исследования предопределена существенными изме-
нениями параметров отечественного и мирового образовательного пространства. Модер-
низация образовательных технологий, появление электронного библиотечного ресурса, 
активное использование информационно-коммуникационной сети Интернет в учебном про-
цессе расширяет возможности по реализации права на образование, делает его доступным 
независимо от места жительства и материального положения обучающихся. Вместе с тем 
известно, что российская нормативно-правовая база образовательного процесса на уровне 
высшего образования универсализирована для любых образовательных программ независи-
мо от формы их реализации и применяемых образовательных технологий, что влечёт от-
каз многих вузов от дистанционных образовательных технологий. В статье обобщается 
известная авторам отечественная практика применения дистанционного обучения с ис-
пользованием статистических данных, анализируются концептуальные позиции ведущих 
исследователей проблемы, составляются прогнозы относительно будущего развития циф-
ровых технологий в сегменте высшего образования на российском рынке образовательных 
услуг. Делаются выводы о необходимости дифференциации требований федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов в зависимости от способов и форм реализации 
образовательных программ, упрощения требований к проведению практик, текущего и про-
межуточного контроля результатов обучения, к материально-техническому обеспечению 
при использовании дистанционного высшего образования. Вносятся предложения по совер-
шенствованию методического обеспечения и нормативно-правового регулирования процесса 
реализации образовательных программ с применением цифровых технологий.
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Введение
Интенсивное развитие цифровых техно-

логий, характерное для всех сфер жизне-
деятельности современного государства и 

общества, состоялось и в образовательном 
пространстве, в том числе в системе высшего 
образования. Объективно оценив возмож-
ности цифровых технологий для подготовки 
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современного квалифицированного специ-
алиста, разработчики ФГОС ВО одним из 
важных параметров соответствия образо-
вательной программы высшего образования 
государственным требованиям к её качеству 
и содержанию обозначили обязательное на-
личие в вузе электронной информационной 
образовательной среды, которая должна 
включать электронные библиотечные систе-
мы, другие ресурсы, доступные вне зависи-
мости от места нахождения обучающегося, 
и обеспечивать синхронное и асинхронное 
взаимодействие всех участников образова-
тельных отношений.

В соответствии с п. 5 Указа Президента 
Российской Федерации от 7.05.2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических за-
дачах Российской Федерации до 2024 года» 
в сфере образования поставлена государ-
ственная задача по созданию современной и 
безопасной цифровой образовательной сре-
ды, обеспечивающей качество и доступность 
образования всех видов и уровней. Однако 
универсализация требований к выполнению 
ФГОС ВО стала причиной искусственного 
сдерживания дистанционных образователь-
ных технологий и электронного обучения 
в системе высшего образования, недоста-
точного обеспечения доступности высшего 
образования посредством цифровизации 
образовательного пространства. По резуль-
татам исследования проблемы, проведённо-
го Международным союзом общественных 
академий наук в 2018 г., получены следую-
щие выводы. В связи с внедрением механиз-
ма единого государственного экзамена обе-
спечены равные условия для абитуриентов 
из различных регионов для реализации кон-
ституционного права на поступление в вузы, 
в том числе в ведущие образовательные цен-
тры России, за счёт бюджетных ассигнова-
ний на конкурсной основе с возможностью 
проживания в общежитии соответствующей 
образовательной организации. Однако, по 
оценкам исследователей, задача решена 
только для «высокоталантливых выпускни-
ков школ, численность которых составляет 

… от 1% до 4% общего количества выпускни-
ков» [1]. Очевидно нерешённой остаётся за-
дача для абсолютного большинства выпуск-
ников школ, а также абитуриентов из числа 
одарённой молодёжи [2], не имеющих воз-
можности реализоваться в сфере ожидае- 
мого уровня получения высшего образова-
ния в силу материальных, психологических, 
семейно-бытовых факторов. Кроме того, от-
сутствие должного объёма дистанционных 
образовательных технологий и электрон-
ного обучения, делает номинальным либо 
минимально возможным сетевое взаимо-
действие образовательных организаций и 
совместную реализацию образовательных 
программ несколькими вузами с разными 
кадровыми и ресурсными возможностями, 
что также существенно ограничивает воз-
можности и право выбора обучающихся. 
Между тем отечественное образовательное 
пространство всегда имело социальную на-
правленность, а доступность и равенство 
возможностей в реализации права на обра-
зование являлись приоритетным принципом. 
Данная концепция органично вписывается в 
болонскую образовательную систему [3]. 
Цифровое образовательное пространство 
позволяет решить эту задачу [4].

Опережающее развитие информаци-
онных технологий при невозможности их 
полноценной реализации в системе высшего 
образования порождает появление альтер-
нативных форм подачи образовательного 
ресурса ввиду его востребованности потре-
бителем, заинтересованным в непрерывном 
образовании. Появившаяся в 2008 г. новая 
образовательная методика – МООК (мас-
совые открытые online-курсы) – по обе-
спечению свободного бесплатного доступа 
неограниченного количества обучающихся 
к лекциям и другим учебным материалам, 
выкладываемым преподавателями ведущих 
вузов мира на объединённую цифровую 
платформу [5], получила распространение и 
в России [6]. В 2015 г. МИСиС, ВШЭ, МГУ, 
СПбГУ, МФТИ, ИТМО, УрФУ, СПбПУ за-
пустили проект «Национальная платформа 
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открытого образования» (НПОО). Чуваш-
ский государственный университет им. И.Н. 
Ульянова также использует данный ресурс 
более чем по 300 учебным курсам. По итогам 
освоения соответствующего курса можно 
получить сертификат и перезачитывать ре-
зультат освоения совпадающей дисциплины 
по лицензированной образовательной про-
грамме, имеющей государственную аккре-
дитацию. Вместе с тем результат освоения 
online-курса юридически безразличен для 
работодателя: сертификат не подтверждает 
уровня образования и не учитывается как 
переподготовка или повышение квалифика-
ции. Бессистемность учебных курсов, невоз-
можность их самостоятельного структури-
рования потребителем в образовательную 
программу определённого направления под-
готовки (специальности) делают невозмож-
ным самообразование, право на которое за-
креплено в ч. 1 и 3 ст. 17 ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ.

Обзор литературы
Проблематика развития дистанционно-

го образования – объект разноотраслевых 
исследований зарубежных и российских 
учёных последних лет в сфере педагогики, 
информатизации, юриспруденции, менедж- 
мента. Несмотря на большую распростра-
нённость цифровых технологий за рубежом, 
иностранные коллеги неоднозначно оцени-
вают результативность электронного обуче-
ния и предлагают пути совершенствования 
форм контроля его качества и содержания 
[7–9]. Теория и методика дистанционных 
образовательных технологий рассматри-
вается в трудах Е.В. Лобановой [10], И.В. 
Роберт [11], проблемы открытого образо-
вания с использованием цифрового обра-
зовательного пространства изучаются С.Л. 
Лобачевым [12]. Понятийный аппарат дис-
танционного образования является предме-
том исследований М.Е. Вайндорф-Сысоевой 
и М.Л. Субочевой [13], А.А. Скворцова [14; 
15], А.А. Андреева, Е.А. Диденко и О.Ю. Зда-

новского [16]. Преимущества современных 
образовательных технологий для экономи-
ческого развития регионов рассматривают-
ся С.Э. Савзихановым, Х.М. Хаджаловым и 
Н.Э. Эминовым [17]. Отметим работу С.А. 
Аманжолова и Б.А. Карева по проблемам 
контроля знаний в цифровой образователь-
ной среде вуза [18]. Перспективы развития 
цифровой образовательной среды в России 
оцениваются в работах Д.В. Латышева и 
М.А. Латышевой [19], Е.А. Завражной, С.Д. 
Каракозова, Е.П. Седовой и О.Н. Титовой 
[20], А.А. Андреева [21], И.В. Шалыгиной 
[22]. А.И. Рудской, А.И. Боровков, П.И. Ро-
манов и О.В. Колосова рассматривают про-
блему модернизации российского образова-
ния как необходимого элемента цифрового 
экономического пространства государства 
[23]. А.А. Андреев вводит в научный обо-
рот понятие электронной педагогики как 
необходимой составляющей современного 
образовательного процесса, формулирует 
актуальные проблемы её развития в отече-
ственном образовательном пространстве, 
вносит предложения по совершенствованию 
методологии [24]. Оценка современного со-
стояния цифрового образовательного про-
странства в докладе Global Education Futures 
«Образование для сложного общества, гла-
ве «Образовательные экосистемы для обще-
ственной трансформации» и в докладе о фо-
руме Global Education Leaders’ Partnership 
Moscow «Образование для сложного мира: 
зачем, чему и как учить» (31 окт. – 3 ноября 
2017 г., Москва) позволила получить широ-
кий обзор проблемы и рассмотреть вопросы 
дистанционного образования в различных 
ракурсах [25; 26].

Результаты исследования
Положительная динамика в развитии 

российского цифрового образовательного 
пространства отмечена в ряде официальных 
документов. Среди них: ФГОС ВО, Порядок 
организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – програм-
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мам бакалавриата, программам специалите-
та, программам магистратуры, утверждён-
ный приказом Минобрнауки России № 301 
от 17.08.2017 г.; Положение о практике обу-
чающихся, осваивающих основные профес-
сиональные образовательные программы 
высшего образования, утверждённое при-
казом Минобрнауки России от 27.11.2015 г. 
№ 1383; Порядок проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры, 
утверждённый приказом Минобрнауки Рос-
сии от 29.06.2015 г. № 636; Порядок приме-
нения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронно-
го обучения, дистанционных образователь-
ных технологий при реализации образова-
тельных программ, утверждённый приказом 
Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816, 
другие подзаконные акты, регламентирую-
щие содержание и качество образователь-
ных программ. Аналогичный вывод сделан 
упомянутым выше Международным союзом 
Общественных академий наук, который си-
лами учёных – специалистов в области об-
разовательного права провёл независимый 
анализ отечественного законодательного 
поля образовательных технологий [1]. 

Некоторые позиции этих документов 
видятся нам недостаточно обоснованными 
и практически неприменимыми. Так, пред-
ложение об отказе от запрета на использо-
вание цифровых технологий и платформен-
ных решений электронного обучения, дис-
танционных образовательных технологий 
при реализации отдельных образователь-
ных программ (компонентов образователь-
ных программ) невозможно применить при 
подготовке обучающихся по программам 
прикладного бакалавриата, специальностей 
и направлений подготовки в сфере оборо-
ны и безопасности, правоохранительной 
деятельности, медицины и др. (п. 3.1. пред-
ложений по внесению поправок в ФГОС 
ВО). Отказ от учёта количества аудиторной 

работы при реализации таких программ 
может подменить дистанционное образова-
ние фактически самообразованием, а роль 
образовательной организации свести к ре-
гистрации приобретённых обучающимся 
компетенций в процессе самостоятельной 
работы (п. 3.2). 

Объективно требуются изменения в п. 
7.1.1 ФГОС ВО по материально-техническо-
му обеспечению образовательного процесса 
на базе платформенных решений цифрового 
образования, поскольку нет необходимости 
в наличии аудиторного фонда, мест пита-
ния, спортивных залов, медицинских пун-
ктов. Требования п. 7.3.1 к наличию специа- 
лизированных аудиторий, обеспечивающих 
имитацию профессиональной деятельности, 
стоит изменить на более приемлемую фор-
му – «виртуальные кабинеты», а требование 
о наличии кабинетов самостоятельной рабо-
ты студентов, текущего и промежуточного 
контроля, групповых и индивидуальных кон-
сультаций – отменить. Данные изменения 
необходимо транслировать и в Положение 
о лицензировании образовательной деятель-
ности, утверждённое Правительством Рос-
сийской Федерации от 28.10.2013 г. № 966.

Предлагается дифференцированный под-
ход к организации образовательной дея-
тельности в зависимости от формы и спосо-
бов реализации образовательных программ. 
Среди предложений – упразднение импе-
ративного требования к началу учебного 
года, к периоду каникулярного периода (п. 
23 приказа Минобрнауки России № 301 от 
05.04.2017 г.), запрета на осуществление об-
разовательной деятельности в выходные и 
праздничные дни (п. 25) с передачей права их 
определения образовательной организации. 
Не менее важным является предложение 
о возможности использования неконтакт-
ных форм работы с обучающимися по про-
граммам с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электрон-
ного обучения при освоении учебных дис-
циплин и практик (п. 30), об использовании 
индивидуальной контактной работы на за-
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нятиях лекционного типа (п. 31). Если об-
учающийся в силу удалённости или иной 
причины не может лично подать заявление 
о переводе на ускоренное обучение на базе 
цифровых образовательных платформ, то 
он фактически лишается права реализовать 
такую возможность. Целесообразным ви-
дится дополнение п. 35 Порядка указанием 
на возможность подачи такого заявления в 
электронном виде. Обоснованным также ви-
дится предложение для программ на цифро-
вой платформе исключить из п. 50 Порядка 
требование об обеспечении возможностей 
получения образования инвалидами и ли-
цами с ограниченными возможностями здо-
ровья и о создании специальных условий в 
части оборудования помещений пандусами, 
поручнями, расширенными проёмами, из-
данием локальных документов организации 
шрифтом Брайля или иным способом, удоб-
ным для получения информации незрячими 
и слабовидящими. Обеспечение таких усло-
вий должно проходить во взаимодействии с 
органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации и органами местного 
самоуправления по фактическому месту на-
хождения обучающегося. 

Разумеется, упрощение требований по 
реализации образовательных программ на 
базе цифровых платформ не должно ска-
зываться на качестве подготовки обучаю-
щихся. По результатам освоения образова-
тельных программ в разных формах универ-
сальные и профессиональные компетенции 
выпускников должны быть сформированы 
полноценно, ведь это – гарантия права на 
образование и равенство возможностей в 
данной сфере. 

Выводы и рекомендации
Авторами вносятся следующие предло-

жения по обеспечению качества подготовки 
по направлениям.

– В целях обеспечения самостоятельно-
сти прохождения обучающимся текущего 
и промежуточного контроля необходимо 
предусмотреть нормирование времени на 

отдельные его этапы, а также разработать 
формы контроля в синхронном взаимодей-
ствии с преподавателем с использованием 
средств видеосвязи, закрепив соответствую- 
щие изменения в ФГОС ВО, приказах Ми-
нобрнауки России № 301 от 17.08.2017 г., 
№ 816 от 23.08.2017 г.

– Целесообразно исключить из образо-
вательных стандартов, позволяющих дис-
танционную форму реализации образова-
тельных программ, требование о проведении 
учебной, производственной, преддипломной 
практик исключительно стационарным спо-
собом, делающим невозможным проходить 
практику вне места нахождения образова-
тельной организации.

– Требуется обеспечить систематизацию 
электронных курсов в рамках НПОО в ком-
плекс дисциплин, обязательных к освоению 
для данного направления подготовки (спе-
циальности), что позволит самостоятельно 
получить не фрагменты, а комплекс про-
фессиональных компетенций, применимых 
в практической деятельности, и расширит 
возможности и востребованность самооб-
разования.

– Необходимо проводить периодическое 
рецензирование (экспертизу) материалов 
курсов НПОО на предмет актуальности, ка-
чества, содержательности информации как 
представителями научно-педагогического 
сообщества, так и работодателями.

– Требуется обеспечить легализацию 
сертификатов по итогам освоения электрон-
ных курсов НПОО как способа повышения 
квалификации и профессиональной подго-
товки, признаваемого работодателем, по-
средством внесения уточнений в профессио-
нальные стандарты.

– Необходимо повышать уровень техно-
логичности дистанционного образования 
за счёт оптимизации обратной связи препо-
давателя (образовательной организации) с 
обучающимся как индикатора качества ос-
воения образовательной программы (курса).

Цифровизация российского образова-
тельного пространства должна вывести уро-
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вень подготовки специалистов в рамках выс-
шей школы на новый уровень, способство-
вать доступности конституционного права 
на высшее образование и созданию равных 
условий для его реализации независимо от 
места проживания и социально-экономиче-
ских условий.
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Abstract. The relevance of the research topic is predetermined by significant changes in the do-
mestic and world educational space. Modernization of educational technologies, the emergence of an 
electronic library resource, the active use of the information and communication network Internet in 
the educational process expands the possibilities for the realization of the right to education, makes 
it accessible regardless of the place of residence and the material status of students. At the same time, 
the Russian regulatory and legal framework of the educational process at the higher education level 
is universalized for any educational programs, regardless of the form of their implementation and the 
educational technologies used, which results in the refusal of many higher education institutions from 
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distance educational technologies. The article summarizes the domestic practice in the application 
of distance learning, analyzes the positions of the leading researchers on the issues examined. The 
authors offer their forecasts regarding the future development of digital technologies in the higher 
education segment of the Russian market of educational services. The article grounds the need to dif-
ferentiate the requirements of the Federal state educational standards depending on the methods and 
forms of implementing educational programs, simplifying the requirements for conducting practices, 
current and intermediate monitoring of learning outcomes, and material and technical support when 
using distance higher education. Proposals are made to improve the methodological support and le-
gal regulation of the implementation of educational programs using digital technologies.
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