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Трудности внедрения дистанционно обучения в системе высшего образования 

Институт образования в современном обществе переживает процессы трансформации. Остро стоит проблема: ка-
ковы будут их результаты и насколько они соответствуют потребностям и интересам общества. Процессы качественных 
социальных преобразований нередко приводят к состоянию аномии, дезорганизации деятельности субъектов отношений. 
На основе данных опроса студентов ШГПУ выделены трудности, которыми сопровождается процесс внедрения дистан-
ционного обучения: ограниченность непосредственных контактов, возрастание потока информации, сложности самоор-
ганизации учебной деятельности, недостаточная техническая оснащенность, противоречие принципам здоровьесбереже-

ния в образовании. Автор подчеркивает, что данные трудности являются неотъемлемой составляющей процессов созда-
ния новых образцов и перехода к новым образовательным практикам. Выделены формы организации учебной деятель-
ности, которые, по мнению студентов, наиболее целесообразно использовать в дистанционном обучении. 
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Difficulties of implementing distance learning in the higher education system 

The institute of education in modern society is undergoing transformation processes. There is an urgent problem: what 
will be their results and how they correspond to the needs and interests of the society. The processes of qualitative social 
transformations often lead to a state of anomie, disorganization of the activities of the subjects of relations. Based on the survey 
data of SHSPU students, the difficulties that accompany the process of implementing distance learning are highlighted: limited 
direct contacts, an increase in the flow of information, difficulties in self-organizing educational activities, insufficient technical 
equipment, contradiction to the principles of health saving in education. The author emphasizes that these difficulties are an 
integral part of the processes of creating new models and transition to new educational practices. The forms of organization of 
educational activities that, according to students, are most appropriate to use in distance learning are highlighted. 
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Трансформация института образования стала 

неоспоримым фактом нашего времени. Сейчас вы-
сказываются различные точки зрения о перспекти-

вах его развития. Идут дискуссии о том, какие ка-

чества и навыки он должен формировать, о спосо-

бах перехода к новым образовательным практикам, 

о том, какую роль будут играть различные участ-

ники образовательного процесса.  

Одной из существенных проблем трансфор-

мации системы образования как перехода к каче-

ственно новым образцам и практикам является то, 

что анализ этой проблемы часто ведется с позиции 

потребностей экономических субъектов. Однако 
жизнь общества не ограничивается только эконо-

мической сферой, перед ним стоят и другие важ-

ные задачи, например, трансляции культурных 

норм и практик. Учитывая, что процессы транс-

формации образования незавершенны, то до-

вольно сложно предугадать к каким последствиям 

они приведут, насколько их результаты соответ-

ствуют потребностям и интересам общества. 

Немаловажной проблемой является и то, что даже 

имеющиеся аналитические данные малоизвестны 

или же непонятны педагогическим работникам. 

Это касается вопросов влияния компьютеризации 
образования на его качество, взаимосвязи инсти-

тутов школы и семьи и др. 

Еще один момент, который вносит сумятицу в 

рефлексию трансформационных процессов в обра-

зовании – это противоречивые оценки целесооб-

разности уже имеющихся изменений и возможно-

сти реализации намеченных. Например, недоста-

точно ресурсов для осуществления индивидуализа-
ции образования и учета персональных возможно-

стей учащегося [4, С. 35]. 

Естественной составляющей нашей жизнеде-

ятельности является то, что любые изменения со-

пряжены с рисками для общества. Логично предпо-

ложить, что и масштабная трансформация, пережи-

ваемая современным образованием, ведет или же 

может привести к негативным последствиям, будь 

то некачественная подготовка в плане профессио-

нальных умений и навыков, снижение его роли в 

формировании мировоззрения, дезориентация обу-
чающихся и педагогов и т.д. 

Процессы социальной трансформации объек-

тивно сопровождаются заменой одних социальных 

практик другими. Это может вызвать к жизни со-

стояние общества, которое в социологии обознача-

ется как аномия. В этот период устоявшиеся обра-

зовательные нормы и практики теряют свою значи-

мость, а новые в полной мере не сформировались и 

не признаны сообществом. Все это создает риски 

некоторого хаоса в образовательной деятельности. 

Например, меняется роль обучаемого: он должен 

взять на себя ряд задач по управлению собственной 
учебной работой вкупе с ответственностью за ее 

результаты [4, С. 50]. Но готовы ли участники об-

разовательного процесса к этому? Насколько они 

осознают изменение своих ролей? 

Одной из новых образовательных практик, с 

которой пришлось столкнуться обществу в период 
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пандемии коронавируса, стал переход к дистанци-

онному формату (онлайн-обучению). Опыт работы 

в таких условиях получили лица, так или иначе за-

действованные в образовательном процессе. Ис-

ходя из этого опыта, появляются и первые его про-

межуточные оценки. В частности, предпринима-
ются попытки выделить сложности, с которыми 

столкнулись и обучающиеся, и педагоги. Их анализ 

позволяет выявить риски, сопровождающие про-

цесс трансформации института образования, раз-

вития в его рамках новых практик. 

Рассмотрим некоторые трудности, с кото-

рыми столкнулись студенты ШГПУ в процессе ди-

станционного обучения на основе данных опроса, 

проведенного в мае-июне 2020 года. В нем принял 

участие 381 студент очного отделения и 253 сту-

дента заочного отделения [1]. Исследование прово-
дилось с целью мониторинга удовлетворенности 

студентов качеством образовательных услуг, но 

оно дает информацию для понимания рисков обра-

зовательной трансформации.  

Для студентов очного отделения, наиболее су-

щественной сложностью стало отсутствие непо-

средственного взаимодействия с преподавателями 

– 56,2%. Если рассмотреть эти данные в контексте 

основополагающих принципов и функций образо-

вания, то можно отметить следующее. Для моло-

дежи процесс обучения – это важная составляющая 

процесса социализации. Соответственно, общение 
необходимо ей для расширения жизненного опыта. 

Сокращение непосредственной коммуникации со-

здает ощущение недостатка эмоций, знаний. Кроме 

того, в рамках существующей системы обучения 

мы более привыкли к непосредственным формам 

передачи информации и учебного контроля. То 

есть обучающийся при дистанционном формате 

может не понимать, правильно ли он выполняет 

определенные действия.  

Еще один аспект этой проблемы, то, что участ-

ники дистанционного взаимодействия не всегда мо-
гут получить ответ достаточно настолько быстро, 

как в этом есть потребность. Как неоперативное это 

взаимодействие оценили 26,2% студентов. 

Отмечают студенты и возросшую информаци-

онную нагрузку (39,6%). Это связано и с увеличением 

доли общения путем обмена сообщениями, а также 

собственно учебной нагрузки. В первом случаи мы 

опять получаем коммуникативные проблемы – участ-

никам образовательного процесса необходимо при-

выкать к новым форматам взаимодействия. Увеличе-

ние учебной нагрузки на студентов может быть свя-

зано с тем, что педагогам сложно рационально рас-
считать ее в новых условиях или же переход к дистан-

ционному образованию способствует индивидуали-

зации образования, когда студент не может «отси-

деться за спинами одногруппников», что более ре-

ально для групповой формы занятий. 

Почти треть принявших участие в опросе 

(31,6%) заявили о том, что столкнулись со сложно-

стями в освоении учебного материала. Этот момент 

нужно иметь в виду для оценки приемлемости су-

ществующих методик онлайн-обучения, способов 

подачи информации. 

Примерно каждый третий также заявил о про-

блемах с самостоятельной организацией учебного 

процесса (31,4%). Для выяснения, в чем именно со-
стоит суть проблемы, необходимо проводить даль-

нейшие исследования. Но, заметим, что исследова-

тели и практики поднимают вопрос о том, что со-

временные студенты недостаточно мотивированы 

на обучение в традиционном формате, соответ-

ственно, они нуждаются во внешнем контроле. 

Опрос студентов российских вузов, проведенный в 

2020 году, показал, что более половины из них 

(58%) в период дистанционного обучения отклады-

вали выполнение текущих заданий по возможности 

[3]. Это один из рисков, которые могут возникнуть 
в результате непродуманного использования ди-

станционных форм обучения и негативно сказыва-

ется на профессиональной подготовке.  

При определении организационных основ ди-

станционного обучения необходимо учитывать, 

что каждый четвертый опрошенный заявил о про-

блемах с доступом в Интернет, каждый десятый – 

об отсутствии необходимого оборудования. Тем 

самым в настоящее время имеет место противоре-

чие. С одной стороны, студенты в своих пожела-

ниях по организации дистанционного обучения в 

будущем явно дают запрос на большее количество 
интерактива (23%), а с другой, не все имеют полно-

ценный доступ к таким занятиям.  

Также часть студентов поддержала идею о 

том, что существует целый ряд практических навы-

ков, которые можно получить только при выполне-

нии реальных (а не виртуальных) практических и 

лабораторных работ (23%). Кроме того, как под-

черкнул в одном из своих выступлений В.В. Путин: 

«Онлайн-образование затрудняет формирование 

навыков работы в коллективе» [2].  

Довольно небольшая часть студентов очников 
отметила, что онлайн формат привел у них к ухуд-

шению состояния здоровья (15,5%). На наш взгляд, 

эта сторона дистанционного обучения требует осо-

бого внимания. Сами студенты задаются вопросом: 

«Когда ты весь день сидишь за компьютером, что в 

этом хорошего?» На данный момент можно лишь 

строить догадки, какие последствия это может 

иметь при долгосрочном обучении в таком фор-

мате. Данные всероссийского исследования пока-

зывают, что более многочисленная группа студен-

тов (34%) испытывали те или иные проблемы со 

сном [3]. Это тоже может рассматриваться как не-
благоприятное воздействие на здоровье. Но в тоже 

время 43% отмечают, что при дистанционном обу-

чении стали меньше уставать от учебы [3]. 

Позиция студентов заочного отделения 

ШГПУ по многим показателям значительно не от-

личается. Отметим, что гораздо большее значение 

для них имеет отсутствие обратной оперативной 

связи с преподавателями – 40% (26,2% на очном от-
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делении) и недостаточное количество консульта-

ций – 15,8% (против 7,3%). При этом, они испыты-

вают меньше сложностей с организацией самосто-

ятельной работы 23,3% (на очном 31,4%), меньше 

их волнует и отсутствие общения с другими сту-

дентами – 13,8% (против 28%).  

Исследователи, изучающие проблемы внедре-

ния онлайн-обучении также пришли к выводу, что 

по мере накопления усталости от такого формата от-

ношение к нему становится более критичным и рас-

тет число респондентов, отмечающих какие-либо 
трудности – с 75% весной до 86% к 1 июня [3]. 

Существует неясность по многим педагогиче-

ским аспектам реализации процесса цифровизации 

образования ввиду отсутствия достаточного опыта 

и исследовательской базы. В частности, для обес-

печения качественного высшего образования необ-

ходимо осмысление того, какими качествами дол-

жен обладать современный преподаватель, каким 

образом должна осуществляться его подготовка, 

эффективность методов, форм, средств обучения; 

их методологическое обоснование; разработка ме-
тодик контроля успеваемости и сформированности 

образовательных результатов в условиях переноса 

учебного процесса в глобальную сеть [5, С. 51]. 

Среди форм учебной работы, которые было 

бы приемлемо организовывать в дистанционном 

формате для студентов очного отделения на пер-

вом месте стоят лекции – 49,8%, на втором - прак-

тические занятия 32,5% и семинары 30%. Лабора-

торные занятия назвали 15,5% (но не у всех они 

есть по учебному плану). Практически каждый пя-

тый готов сдавать в таком формате зачеты и экза-

мены (18,9%), а 17% допускают проведение кон-
сультаций. Дистанционное взаимодействие при 

написании ВКР и курсовых работ одобряют 13,4%. 

Однако, в последнем случае надо учитывать, что 

младшие курсы не знакомы с такой формой ра-

боты, поэтому они редко ее отмечают.  

Никакие формы работы не приемлемы в ди-

станционном формате для 11,3%. Конечно, более 

объективная оценка этих данных требует проведе-

ния повторного исследования, когда студенты по-

лучат более богатый опыт дистанционной работы и 

произойдет его осмысление. 

У студентов заочной формы обучения оценки 
аналогичны, единственное отличие – более привле-

кательная для них форма дистанционной сдачи за-

четов и экзаменом – 40% (на очном отделении 

18,9%). 

Таким образом, необходимо изучать непо-

средственный опыт трансформации института об-

разования, поскольку любые трансформации несут 

в себе социальные риски, в том числе и риск ано-

мии, когда слишком быстро происходит отказ от 

привычных норм и практик. Среди сложностей, ко-

торые уже сейчас обозначились, отметим: комму-
никативные, осуществление контроля, техниче-

ские, сохранение здоровья. Представляется, что пе-

редача знаний – это более сложный процесс, чем 

просто доведение информации до сведения. Важна 

и эмоциональная составляющая этого процесса. 

Трудности, которые наметились сейчас, поз-

воляют лучше понять перспективы дистанцион-

ного образования, наметить меры по недопущению 

снижения качества образования в ближайшем бу-

дущем. Существующие сложности и противоречия 

– это неотъемлемая черта процесса изменений. Их 

дальнейшая рефлексия позволит с наименьшими 
потерями пройти этот этап. 
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