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Проблемы развития дистанционного образования в России 

В статье рассматривается современная ситуация развития дистанционного образования в России. Наша страна 

вынуждена догонять мировых лидеров в этой сфере, развивать дистанционные технологии в более сжатый период 

времени. Этот процесс имеет ряд трудностей: коммуникативные, учебные, мотивационные, организационные, 

технические. В статье рассмотрены формы дистанционного обучения, которые применялись в период пандемии 

коронавируса, положительные и отрицательные стороны дистанционного обучения. Выделены проблемы, с которыми 

столкнулись как преподаватели, так и обучающиеся при проведении занятий в дистанционной форме. Сделан вывод, 

о том, что дистанционное образование будет более эффективным, если будут разработаны методики и технологии, 

учитывающие традиции российского образования. 
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The article discusses the current situation of the development of distance education in Russia. Our country is forced to 

catch up with world leaders in this area, to develop remote technologies in a more compressed period of time. This process has 

a number of difficulties: communicative, educational, motivational, organizational, technical. The article discusses the forms 

of distance learning that were used during the coronavirus pandemic, the positive and negative aspects of distance learning. 

The problems that both teachers and students encountered during the remote classes were highlighted. It is concluded that 

distant education will be more effective if methods and technologies are developed that take into account the traditions of 

Russian education. 
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Дистанционное обучение является одним из 

наиболее быстро развивающихся секторов высшего 

образования. Развитие цифровых информационных 

и коммуникационных технологий позволяет 

дистанционному образованию конкурировать с 

традиционной моделью. Отметим, что практика 

дистанционного обучения в западных странах 

имеет более глубокие традиции, чем в России. Если 

в самом начале развития оно было задумано для 

того, чтобы люди, уже получившие очное 

образование, повышали свою квалификацию, то в 

настоящее время его используют для обучения на 

дому при ограниченных физических возможностях, 

при наличии рекомендаций от медиков и 

психологов и по другим причинам. Следовательно, 

с появлением более мощной техники, возможности 

дистанционного образования значительно 

расширились.  

В России из-за политических и экономических 

преобразований были пропущены некоторые 

промежуточные этапы его развития и наибольшее 

развитие получил самый передовой – обучение по 

сети Интернет. В нашей стране до сих пор нет 

однозначного толкования сущности данного вида 

обучения. Например, его оценивают как 

разновидность традиционного заочного обучения, 

но с применением новых информационных 

технологий, или же как новую, современную форму 

образовательного процесса [2, С. 131]. 

Пандемия коронавируса стала новым вызовом 

для современного общества и с новой силой 

обострила значимость вопроса определения места и 

роли дистанционного обучения в системе 

российского образования с учетом его традиций, 

например, характерной для нашей страны более 

тесной связи преподавателя и студента. 

В целом, формы дистанционного обучения 

допускаются законодательством РФ даже без 

введения ограничений и запретов из-за 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации. В 

обычных условиях его можно использовать для 

обучения на дому при ограниченных физических 

возможностях (например, при инвалидности), при 

наличии рекомендаций от медиков и психологов, по 

иным причинам. В период пандемии коронавируса 

дистанционная форма обучения является 

единственной возможной и лучшей формой 

получения знаний, как среди школьников, так и 

студентов.  

Еще до возникновения настоящей ситуации 

государством выделялись средства для создания 

образовательных платформ и иного обеспечения 

возможности дистанционного обучения. Однако, 

этого оказалось недостаточно. Значительная часть 
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школ и педагогов не готова к такому формату 

работы. В системе высшего образования ситуация 

обстоит несколько лучше. Многие вузы уже имеют 

свою электронную площадку, на которой 

реализуется электронная форма обучения, но до 

недавнего времени она не была так востребована. 

Однако и на этом уровне оценка перспектив 

развития дистанционного образования 

неоднозначна. Проведенные исследования 

показывают, что студенты, обращающиеся к 

дистанционной форме, руководствуются, прежде 

всего, возможностью совмещения учебы и работы, 

территориальным, временным и материальным 

факторами, при этом качество образования для них 

не имеет существенного значения [2, С. 131]. С 

другой стороны, недостаточная разработанность 

методик и технологий, слабое понимание 

механизмов освоения знаний и навыков в данном 

формате также не способствуют росту качества 

образовательных услуг. 

Спектр проблем, которые обнажились в 

результате резкого перехода к дистанционному 

формату обучения, довольно широк – это и 

коммуникативные, учебные, организационные, 

технические трудности.  

Большинство преподавателей не были 

профессионально подготовлены к дистанционной 

форме обучения. Обучающиеся также не были 

готовы к работе в данном формате – сложности 

возникают вследствие их индивидуальных 

особенностей, условий обучения, умения 

использовать компьютерные технологии и 

Интернет-ресурсы. В настоящее время не 

существует дистанционных программ, которые 

учитывали бы определенные индивидуальные 

особенности каждого обучающегося.  

Особо отметим наличие коммуникативных 

проблем при дистанционном взаимодействии. С 

одной стороны, в настоящее время отмечаются 

коренные изменения вида коммуникаций: 

происходит замена традиционных взаимодействий 

на телекоммуникационные средства, которые 

осуществляют доставку обучаемым основного 

объёма изучаемого материала и обеспечивают 

интерактивное общение обучаемых и 

преподавателей в учебном процессе [3, С. 34]. С 

другой стороны, всплеск проявлений агрессии, 

радикализма в современном обществе как раз 

является следствием коммуникативных проблем и 

напоминает нам о том, что нужно очень осторожно 

и обоснованно внедрять в нашу образовательную 

практику новые технологии. 

Технические сложности проявляются в 

ограниченном доступе к Интернету и качестве 

связи, отсутствии необходимого оборудования. Но 

все же те обучающиеся, которые имеют 

современное качество связи по Интернету, могут 

работать с Web-сайтами с объемной графикой, 

хорошим качеством аудиоинформации и даже с 

небольшим количеством видеоматериалов. 

Немаловажное значение имеет и место, откуда 

можно выйти в Интернет, бывает часто, что оно не 

приспособлено для учебы. Помимо этого, во многих 

местах доступ в Интернет с целью дистанционного 

обучения возможен, но работа в Интернете будет 

причинять беспокойство окружающим или 

наоборот – окружающие будут мешать 

сосредоточиться [4, С. 202]. 

В Шадринском государственно 

педагогическом университете еще до ведения 

дистанционного обучения студенты и 

преподаватели пользовались специальной 

платформой – ЭИОС (электронная 

информационно-образовательная среда), где у 

студента есть личный кабинет, заходя в который 

сразу фиксируется время, когда он заходил, 

отображаются курсы, которые надо изучить, 

размещены задания, результаты выполнения 

которых отправляются в этой же системе. 

Информационные ресурсы курса можно изучать 

непосредственно на компьютере, либо сохранить на 

локальный компьютер для печати и дальнейшего 

ознакомления. Интерактивные элементы (задания 

различных типов, тесты) позволяют акцентировать 

внимание студентов на отдельных фрагментах 

изучаемого материала, проверить уровень знаний. 

По окончанию курса выставляется общая оценка. В 

связи с этим в вузе не было каких-либо затруднений 

при переходе на дистанционную форму обучения 

студентов.  

Дистанционное обучение невозможно без 

эффективной обратной связи между студентами и 

преподавателем. Но поскольку 

специализированные образовательные платформы 

не готовы обеспечивать ожидаемый от них 

функционал, то для коммуникации между 

педагогами и учащимися используются более 

привычные социальные сети, в частности, 

«Вконтакте». Cоциальной сетью для занятий в 

период самоизоляции воспользовались, как 

преподаватели высших, так и средних учебных 

заведений и учителя школ. В ней можно создать 

совместные диалоги студентов и преподавателей и 

проводить занятия. В зависимости от направления 

обучения количество таких диалогов – от 8 до 10. В 

назначенное, например, время, которое совпадает с 

фактическим расписанием пар – студенты выходят 

на связь онлайн. Преподаватели фиксируют 

посещение и присылают лекционный материал или 

разъясняет задания. Кроме того, становятся 

возможным проведение индивидуальных 

консультаций, общение в чат-режиме и режиме 

форума, когда каждый участник курса может 

высказаться по любому вопросу предложенной 

темы [1, С. 6].  

Сделать это можно по-разному – от голосовых 

до текстовых сообщений. Несомненно, что без 

зрительного и личного контакта информация 

воспринимается по-другому. Поэтому многие 

преподаватели использовали готовые программы, 

такие, например, как «Zoom» и «Discord», которые 

позволяют организовать онлайн-конференции, 
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трансляции, видео-занятия, что явилось отличным 

сервисом для дистанционного обучения. Конечно 

трудности возникают и здесь. т.е. не всегда 

возможна быстрая обратная связь, например, 

«подключился к беседе» – это еще на значит, что 

студент готов выполнить или выполняет задание, 

четко его усвоил. Тем не менее, в таком режиме в 

учебном диалоге сохраняется вся переписка, и 

студент, пропустивший пару, сможет позже 

просмотреть и усвоить материал.  

В интернете для небольших групп можно 

организовывать онлайн-занятия или конференции. 

Это позволяет преподавателю видеть и слышать 

обучающихся, проводить, например, мозговой 

штурм, а не только выполнять задания. 

Таким образом, в период пандемии 

дистанционная форма обучения показала, как 

положительную сторону, так и проблемную, 

обострились и ранее существовавшие дискуссии 

относительно ее эффективности. Тем не менее, 

развитие дистанционного образования является 

мировым трендом, поэтому перспективной станет 

разработка методик и технологий с учетом 

традиций российского образования, 

ориентированного, в частности, на более тесные 

контакты педагогов и учащихся.  

В перспективе дистанционное обучение 

вполне может конкурировать с традиционными 

формами. Можно применять его не только для 

заочной формы обучения, но и для реализации 

курсов повышения квалификации и т. д. В 

ближайшие годы, вполне возможно, что результаты 

дистанционного обучения превзойдут результаты 

аудиторного. 
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