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Аннотация: в статье говорится о достоинствах и невозможностях 

дистанционного обучения. Преимущество технических средств над 

человеческими способностями хранить и передавать информацию 

бесспорно, но никакие новшества не смогут превзойти возможности 

человеческого мозга, его зрения, слуха, речи, восприятия и понимания 

информации. Опосредованное техническими средствами изучение 

учебного материала не заменит возможностей реального взаимодействия 

между преподавателями и студентами, не решит проблемы качественного 

восприятия информации и ее усвоения.
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Abstract: This article aims at discussing the advantages and disadvantages 

of distance learning. The advantage of technical equipment in keeping and



conveying information is obvious but no novelties can outrank the opportunities 

of human brain, visual and audial sense, enunciation, perception and 

comprehension. Learning process intermediated by technical equipment cannot 

substitute real communication between a lecturer and students. Moreover, it 

cannot solve problems of proper perception and acquiring knowledge.
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Несомненно, дистанционная форма обучения имеет ряд 

значительных преимуществ. Одной из главных его особенностей является 

не привязанность к месторасположению источника и приёмника 

информации, независимость от временных параметров и расстояния между 

преподавателем и учащимися.

Современные информационные технологии обеспечивают студентам 

возможность осознавать сопричастность к происходящим в мире событиям, 

быть в курсе научной, социальной и духовной жизни всех стран. С 

помощью интернета люди по-настоящему ощутили свою причастность к 

происходящим в мире событиям, получили возможность наблюдать за 

ними в режиме реального времени. Современные информационные 

технологии стали средством формирования планетарного мышления, люди 

начали понимать себя не только жителями конкретной страны, но и 

гражданами всей планеты.

В последнее время существенно изменились возможности 

информационных технологий: увеличились объемы памяти, усилилось 

быстродействие информационных систем и скорость передачи 

информации. Например, объём памяти современных компьютеров 

удваивается в среднем каждые два года. Карта памяти, емкостью 1Tb 

позволяет хранить информацию около 170 тысяч университетских 

учебников. На семи таких дисках может разместится всё содержание



библиотеки Белгородского государственного национального 

исследовательского университета. Опережающими темпами развиваются и 

средства передачи информации. Содержание одного университетского 

учебника (примерно 6 Mb) может быть передано со скоростью 50Mбит/с, 

т.е. менее, чем за 1 секунду.

Вместе с тем, высшее образование, как и вся система образования в 

целом, традиционно считается одной из наиболее консервативных сфер 

общества и его приобщение к современным информационным технологиям 

должно идти с большей осторожностью. Стремительное развитие 

компьютерной техники не сопровождается таким же развитием человека. 

Биогенетическая сущность человека остается неизменной со времени 

образования человеческого сообщества. Не меняются его зрительное 

восприятие, слух, обоняние, осязание, вкусовые анализаторы, не 

изменяются низшие психические функции. В то же время, из поколения в 

поколение изменяется социальная, духовная, культурная сущность 

человека. Развиваются его высшие психические функции: словесная 

память, логическое мышление, творческое воображение, уровень 

образованности и культуры.

Психологи считают: каждый человек лучше запоминает то, в чём он 

сам принимал активное участие. Например, за прошедшие несколько 

месяцев текущего года, что мы можем вспомнить? Вряд ли в нашем 

сознании всплывёт информация, полученная с помощью компьютера или 

телевизора. Вероятнее всего, мы вспомним события, непосредственными 

участниками которых были сами: Встреча Нового года, летние каникулы, 

празднование Дня рождения, походы на природу, отдых на море и т.п.

Опосредованное техническими средствами усвоение учебного 

материала никогда не заменит непосредственного взаимодействия с 

реальными объектами. Пожалуй, даже самые современные фото, видео и 

звуковоспроизводящие устройства не способны передать всю гамму



естественного зрительного и слухового восприятия. Проведите 

эксперимент, находясь в лесу, у костра, осуществите видеозапись, 

сравнивая изображения на экране камеры и в реальности. И вы увидите 

существенную разницу в сложности отражения воспринимаемого явления. 

Воспринимая изображение на экране монитора компьютера или телевизора, 

глаз человека фиксирует высвечивающие точки, упрощенно передающие 

информацию о воспринимаемом объекте. При непосредственном 

восприятии реальных объектов зрительный анализатор осуществляет 

мгновенные фиксации на точке объекта, от которого идут сигналы в мозг, 

где в результате сложной аналитико-синтетической деятельности 

формируется образ воспринимаемых объектов, и чем сложнее объект 

(текущий ручей, огонь свечи, угли догорающего костра, звездное небо...), 

тем больше фиксации, тем большее количество нервных клеток головного 

мозга участвуют в восприятии. Техника еще не достигла такого 

совершенства, она не способна воспроизвести работу глаз. Возьмем, к 

примеру, кино: во время съемки запечатлеваются изображения на 

фотопленке, а затем проецируются на экран со скоростью 24 кадра в 

секунду, и создается иллюзия происходящих действий.

Совсем недавно, в Современной гуманитарной академии была 

создана уникальная информационная система, объединяющая свыше 800 

центров дистанционного образования, размещавшихся по всей территории 

России, обучение в которой велось независимо от мести нахождения 

студента по единой образовательной технологии, обеспечивающей доступ 

ко всему учебному материалу с любого учебного компьютера. Это 

позволило довести численность обучающихся в академии до 18 тысяч 

студентов. За 10 лет работы СГА дала учреждениям и организациям страны 

свыше 200 тысяч выпускников. Примерно такое же количество 

специалистов получили образование в МГУ им. М.В. Ломоносова за весь 

период его существования. Но как возможно сравнить качество подготовки



и востребованность выпускников этих вузов? Опосредованное 

современными техническими средствами обучение не решает проблемы 

качества восприятия информации и глубины ее усвоения. Изображения, 

которые мы видим на экране компьютера - это, прежде всего, информация 

для глаз, а не для ума. Дистанционное обучение эффективно решает 

проблему хранения и передачи информации, но пока не может заменить 

живой непосредственный диалог преподавателя с обучающимися, т.к. 

уровень развития профессионального самосознания зависит от степени 

активности студентов, от их непосредственной включенности в систему 

учебно-профессиональной деятельности.
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Аннотация. На сегодняшний день социальное направление в 

робототехнике является наиболее востребованным. В разработке 

социально-робототехнических платформ зачастую участвуют специалисты 

из разных областей: от инженеров и программистов до представителей 

гуманитарных наук, чьи знания и умения требуются для интеграции 

достижений робототехники в социальную среду. Для более эффективного 

междисциплинарного сотрудничества следует разобрать основные 

подходы к определению термина «социальный робот», историю 

становления направления, а также выявить возможные перспективы 

социальной робототехники, исходя из современной реалии данного 

направления.
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