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разовательной среды. Приводятся определения дистанционного обучения. Рассма-
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ной речи на слух и ее развития в процессе обучения посредством дистанционных 
образовательных технологий. 
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development of distance learning both in Russia and abroad is noted. A brief overview 
of the use of distance learning technologies in the educational process is presented. The 
psychophysiological features of the perception of foreign speech by ear and its development 
in the learning process through distance educational technologies are considered.
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В условиях быстро растущей информатизации образовательного процесса акту-
альной задачей становится совершенствование технических средств для того, что-
бы качество образования улучшалось. В настоящее время обучающиеся вынужде-
ны работать с большим объемом информации и учиться применять ее на практике. 
Эта цель достижима только в случае использования и внедрения информационно-
коммуникационных технологий.

Коммуникативное пространство интернета позволяет осуществлять обучение из 
любой точки нашей планеты с хорошей звуко- и видеопередачей, что может заме-
нять иногда реальное общение преподавателя и обучающегося. Поэтому система 
образования начинает подстраиваться под обстоятельства, соответственно, меняет-
ся и стиль педагогического общения. Возрастает значимость медиа-текстов, сете-
вых СМИ, блогов и подкастов, которые постепенно приобретают дидактический 
характер и потенциал. 

Применение дистанционных образовательных технологий имеет особое значе-
ние в изучении и преподавании иностранных языков. На это влияет ряд факторов, 
в том числе и психофизиологические особенности. Однако существуют определен-
ные сложности в исследовании детерминант изучения иностранных языков с при-
менением дистанционных образовательных технологий. 

Сегодня учеными выделяется несколько понятий дистанционного обучения. 
Дистанционное обучение – это комплекс образовательных услуг, предоставляемых 
широким слоям населения в стране и за рубежом посредством специализирован-
ной информационной образовательной среды, базирующейся на средствах обмена 
учебной информацией на расстоянии. В законе «Об образовании Российской Фе-
дерации» под таким видом обучения понимается «организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при ре-
ализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработ-
ку информационными технологиями, техническими средствами, а также информа-
ционно-коммуникационными сетями, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работни-
ков» [18, с. 7].

Интерес к изучению интернета как образовательного ресурса появился во второй 
половине ХХ в., а как к площадке для проведения занятий – во время пандемии 
COVID-19. Историю становления обучения посредством дистанционных техноло-
гий можно разделить на три этапа [14].

Начало первого этапа развития относится к 1728 г., когда в бостонской газете по-
явилось объявление о наборе студентов на курсы, задания которых высылались по-
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чтой. Уже тогда дистанционное обучение было доступно, так как оно обеспечивало 
доступ к образованию почти всем слоям населения, независимо от положения в об-
ществе и доходов. Но это не приводило к всеобщему повышению грамотности и об-
разованности в обществе. После нескольких исследований компания International 
Correspondence Schools, которая предоставляла услуги дистанционного образова-
ния, сделала вывод, что для успешного получения знаний с помощью дистанцион-
ных технологий требуются высокая самомотивация и именно культура получения 
знаний [14].

Вторым этапом развития этого вида обучения стало основание Открытого уни-
верситета в Великобритании в 1960-х гг. Данное учебное заведение стало первым 
в мире университетом дистанционного образования, в котором смогли реализовать 
комплексный подход к обучению. Интересно, что учебные пособия, теле- и радио-
передачи позволяли осуществлять только одностороннее взаимодействие со студен-
тами; очные консультации, переписка и краткосрочные курсы позволяли студентам 
и преподавателям все так же организовывать двустороннее общение [14].

Началом заключительного этапа в развитии дистанционного обучения исследо-
ватели считают широкое распространение персональных компьютеров с графиче-
ским интерфейсом, с помощью которых уже можно воспроизводить мультимедиа 
различных форматов. Можно утверждать, что сегодня качество получения образо-
вания посредством дистанционных технологий улучшается с помощью различных 
интернет-технологий, которые существенно облегчают обучение: на протяжении 
учебного процесса идет не только обучение, но и активное взаимодействие учителя 
и школьника, преподавателя и студента [14].

Что касается развития дистанционного обучения в России, то Е. С. Маслакова [13] 
утверждает, что началом такого вида обучения принято считать 1917 г. Именно тог-
да в СССР появилась система образования, которая была основана на консультаци-
ях. Такая модель подразумевала под собой заочное обучение, при котором студент 
и преподаватель не видели друг друга. По словам Е. С. Маслаковой, начальный этап 
работы в дистанционном формате проходил в соответствии со следующими этапами: 

1) консультация,
2) поиск необходимой информации,
3) обработка и изучение полученной информации,
4) сессия.
После распада СССР развитие дистанционных технологий, которые обеспечива-

ли бы дистанционное обучение, приобрело обратное направление. Это можно объ-
яснить сильными кризисными явлениями в экономической и политической жизни 
страны. Однако, как отмечает Е. С. Маслакова [13], в 1993 г. в России был открыт 
филиал Европейская школа корреспондентского обучения (ЕШКО), программа ко-
торой позволяла легко, быстро и удаленно изучать английский язык с помощью кас-
сет. Так, с каждым годом в стране продолжалось улучшение системы, которая была 
направлена на развитие дистанционного обучения.

Таким образом, небольшой исторический экскурс показал, что дистанционное 
обучение является сегодня максимально доступным практически во всех странах 
и играет значимую роль благодаря своей открытости и разнообразию форм.

Необходимо отметить, что обучение, реализуемое посредством дистанционных 
технологий, имеет следующие характеристики.

1. Данный вид обучения не имеет ограничений по возрасту обучающихся.
2. Предоставляет возможность получения образования различного уровня (на-

чальное, высшее, общее, а также дополнительное).
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3. Благодаря данному виду обучения и различным методам его осуществления 
(переписка, интернет, радио- или телевидение) доступными становятся дисципли-
ны, принадлежащие к разным областям научного знания [9].

В настоящее время для реализации дистанционного обучения используется мно-
жество технологий. Н. В. Елашкина [8], Н. Д. Гальскова [5] и Л. В. Трофимова [17] 
выделяют самые популярные технологии для реализации дистанционного обучения.

• Технология кейсов, или кейсовая технология, в основе которой лежит исполь-
зование кейсов или учебно-методических материалов (текстовых, аудиовизуальных 
или мультимедийных). Такие материалы предназначены для обучающихся для са-
мостоятельного изучения содержания дисциплины и организации регулярных кон-
сультаций у преподавателей.

• Телекоммуникационные технологии, которые основаны на применении инте-
рактивного телевидения. Большинство ученых относят к этой технологии различ-
ного рода видеоконференции и виртуальные практические занятия, уроки и т. д.

• Сетевые технологии, позволяющие обучающимся не только использовать теле-
коммуникацию во время учебного процесса, но и взаимодействовать преподавате-
лям со студентами, учениками с разной степенью интерактивности.

Компьютерные технологии и дистанционное обучение дают уникальную воз-
можность вступать в диалог с реальным партнером, совершенствовать при этом уже 
приобретенные навыки. Именно необходимость общения вынуждает участников 
учебного процесса прибегать к различным видеоконференциям, чат-технологиям, 
к участию в различного рода международных проектах и т. д, что, в свою очередь, 
формирует умение отстаивать свою точку зрения, находить компромисс со своим 
собеседником, грамотно приводить аргументы.

Для практической реализации дистанционного обучения в ходе образователь-
ного процесса необходимо организовать учебную деятельность как каждого обу-
чающегося индивидуально, так и группы обучающихся по согласованному графи-
ку [6]. В соответствии с графиком необходимо обеспечить каждого обучающегося 
учебным материалом или организовать общий доступ для всех участников группы. 
Материалы должны содержать образовательную программу, учебно-методический 
комплекс (при его наличии в процессе обучения), список дополнительной литера-
туры, который может понадобиться при выполнении тех или иных заданий, упраж-
нения и задания как для самостоятельного выполнения, так и для работы в группах, 
контрольные вопросы или тесты для самопроверки к практической работе и тесты 
для итогового контроля [4]. Структура и рациональное отклонение от учебно-ме-
тодического комплекса могут оказать положительное влияние на освоение обра-
зовательной программы. Согласно Е. И. Лагутиной, А. А. Минко, С. Н. Круглову,  
«…применение электронного обучающего ресурса, включающего в себя четко 
структурированный и разнообразно представленный теоретический материал, 
учебно-тренировочные карты и тренажеры, вопросы для самоконтроля и тесты для 
проверки знаний преподавателем, в сочетании с традиционными технологиями об-
учения и индивидуальным подходом к обучающимся является залогом получения 
глубоких теоретических знаний и твердых практических навыков» [10, с. 64].

Следует отметить, что интерес обучающегося играет очень важную роль в обу-
чении с применением дистанционных технологий. Именно он формирует устойчи-
вую направленность на овладение знаниями и навыками. По мнению Е. А. Баронен-
ко, И. А. Орловой и И. А. Скоробенко [4], компьютер – это именно то техническое 
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средство, которое может способствовать повышению интереса и мотивации обу-
чающихся к учению, потому что с его помощью поиск и обработка информации, 
учебного материала становится легче и доступнее для самого субъекта учебного 
процесса. Также можно отметить, что компьютер позволяет создать благоприятную 
и психологически комфортную атмосферу на занятиях, что немаловажно для само-
оценки самих обучающихся.

Основу образовательного процесса с применением дистанционных образова-
тельных технологий составляет целенаправленная интенсивная самостоятельная 
и самоконтролируемая работа обучающегося [2].

На основе анализа работ методиста А. Г. Соломатиной [16] и педагогов Н. Д. Галь-
сковой [5] и Л. В. Трофимовой [17] мы пришли к выводу, что дистанционное об-
учение с применением дистанционных образовательных технологий (таких как 
кейсовая технология, сетевая технология и телекоммуникационная технология) по-
зволяет сделать онлайн-обучение не только эффективным, но и интересным. 

Согласно ФГОС на занятиях иностранного языка преподаватель формирует, 
в первую очередь, коммуникативную компетенцию. При проведении занятий по 
иностранному языку в дистанционном режиме самостоятельная деятельность сту-
дентов приобретает острую значимость. В условиях функционирования дистанци-
онной образовательной среды студенты должны самостоятельно овладеть всеми 
нюансами иноязычной среды, включая лингвострановедческие знания [8]. 

Человеческая речь – это всегда социальное явление, имеющее двойственный ха-
рактер, поскольку отражает семиотическую (семантико-синтаксическую) и эмоци-
ональную информацию, и которое касается таких областей, как психология и фи-
зиология [7; 20]. Первое позволяет грамотно донести желаемую информацию до 
аудитории, а второе – понять, с какими эмоциями мы доносим эту информацию 
и какой посыл мы вкладываем в нее, используя различные речевые обороты, устой-
чивые фразы и т. д. (злость, усталость, гнев или же радость и умиротворение). 
Именно поэтому речемыслительный процесс является одним из самых сложных, 
поскольку он затрагивает все особенности психических процессов, протекающих 
в головном мозге человека (особенности мышления, памяти, восприятия окружаю-
щей реальности) [9].

Рассуждая о природе речи, необходимо отметить, что изучение именно иностран-
ного языка вызывает трудности, которые заключаются в переносе основных процес-
сов речевосприятия и речепорождения с родного языка на изучаемый иностранный 
[19]. Обучающийся, который имеет предрасположенность к изучению иностранных 
языков на психофизиологическом уровне, с самого начала его изучения старается 
найти сходства с родным языком, поскольку сходства позволяют определить так 
называемую первичность функционирования речевых единиц, таких как фонема, 
слово, фраза, предложение и фразовое единство [3; 11].

В процессе самостоятельного изучения отдельных единиц языкового строя у сту-
дентов появляется полное представление языковой картины мира, они начинают 
оперировать культурологическим маркированным материалом и т. д [15]. Необхо-
димо отметить, что, обогащая свои культурологические знания в процессе изуче-
ния иностранного языка, студенты получают дифференцированный языковой опыт, 
что можно отнести к сложной функциональной и нейродинамической организации 
головного мозга, который, в свою очередь, и обеспечивает детерминативную функ-
цию [12]. Нельзя не согласиться с тем, что успешное развитие способностей к ов-
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ладению иностранными языками зависит от адаптационных резервов обучаемого, 
его внутренних психологических установок, поэтому преподавателю необходимо 
создать комфортные условия для студентов, чтобы обеспечить максимальное по-
гружение в языковую среду [1].

При изучении иностранных языков необходимо учитывать психофизиологиче-
ские особенности восприятия иностранной речи на слух. В процессе обучения по-
средством дистанционных технологий большое количество информации восприни-
мается именно на слух, так как выполнять письменные задания при дистанционном 
обучении не представляется возможным [10]. При оценке психофизиологических 
предпосылок способностей к овладению иностранными языками нельзя не учиты-
вать и особенности аффективно-эмоциональных процессов, являющихся неотъем-
лемой частью как речевой деятельности и поведения человека в целом, так и адап-
тации к средовым условиям. Учет этих особенностей необходим для практического 
решения ряда вопросов относительно проблемы управления функциональным со-
стоянием организма и разработки новых рациональных методов оптимизации об-
учения иностранным языкам. 

Мы считаем, что способность к овладению иностранными языками обусловле-
на сложно дифференцированным индивидуальным языковым опытом, формирую-
щимся в определенных социальных условиях и на основе особой морфофункцио-
нальной и нейродинамической организации головного мозга, которая обеспечивает 
его дискриминативную способность различать, обрабатывать и давать реакцию на 
речеязыковые раздражители [11]. 

Важную роль в овладении иностранными языками в период дистанционного об-
учения играет функционирование «ритмико-просодических» и «акустико-речевых» 
групп. Так как большой объем информации, передаваемой на иностранном языке, 
воспринимается посредством слухового канала, височные доли головного мозга ак-
тивизируют работу психоакустических («ритмико-просодических» и «акустико-ре-
чевых») групп. Главным в этом аспекте является то, что стоит учитывать граммати-
ческий и фонематический (фонологический) строй изучаемого иностранного языка. 
Например, построение предложений в строго определенной грамматико-синтакси-
ческой последовательности, что обусловливает определенное соблюдение пауз, ин-
тонации и т. д.:

Таким образом, учет вышеприведенных факторов представляется необходимым 
для понимания природы индивидуальности и психических процессов, которые про-
текают при овладении иноязычной речью, а также теоретического обоснования ин-
дивидуального подхода к развитию языковых способностей, что является главной 
целью изучения иностранного языка в процессе дистанционного обучения [12]. 
Проблема психофизиологического и социально детерминированного в данном 
контексте может приобретать новое теоретическое содержание, которое будет спо-
собствовать раскрытию индивидуальных особенностей становления когнитивных 
функций, в ряду которых находятся и иноязычно-речевые. На сегодняшний день 
обучение иностранному языку посредством дистанционных образовательных тех-
нологий прочно закрепилось в образовательном процессе, что позволяет в перспек-
тиве проводить исследования в данном направлении.
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