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Аннотация 

Статья посвящена актуальной педагогической проблеме – развитию дистанционного 

обучения в условиях цифровизации современного общества. Данная проблема 

рассматривается с учетом возрастающего значения электронных образовательных 

ресурсов в повышении эффективности организации учебного процесса в удаленном 

интерактивном режиме. Приведены характеристики основных понятий исследуемой 

проблемы: дистанционное обучение, информационно-коммуникативная компетентность, 

электронная информационно-образовательная среда и др. Отражены подходы к 

определению места дистанционного обучения в системе профессиональной подготовки 

будущих специалистов с учетом региональных особенностей. Представлены роль и 

значение факторов, влияющих на развитие дистанционного обучения: техническое и 

организационно-методическое обеспечение учебного процесса, соответствующий уровень 

ИКТ-компетентности профессорско-преподавательского состава, личностная мотивация 

студентов. Приведены результаты последних исследований, проведенных среди студентов 

Намского педагогического колледжа и Северо-восточного федерального университета, для 
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полной картины состояния дистанционного обучения среди студентов, обучающихся в 

сельском колледже и в городе, на уровне среднего и высшего профессионального 

обучения, отражающие основные характеристики современного состояния 

дистанционного обучения. На основе первичных данных исследования выделены 

актуальные проблемы: отсутствие контактного взаимодействия между участниками, 

определяющего индивидуальный, дифференцированный подход и воспитание; 

соблюдение личностных условий (жесткая самодисциплина и высокая мотивация 

обучающегося); доступ к электронным источникам информации; увеличение количества 

самостоятельных заданий при отсутствии постоянной обратной связи с обучающимися и 

др. Для реализации задач дистанционного обучения, а именно, практического овладения 

ИКТ-компетентности, обучение должно быть направлено на развитие у студентов 

устойчивого интереса к учебе. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Соловьева Р.А., Кибальник А.В., Никитина Е.В. Дистанционное обучение как 
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перспективы развития // Педагогический журнал. 2022. Т. 12. № 5А. С. 910-919. DOI: 
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Введение 

Современная ситуация актуализировала проблему цифровизации общества и, 

соответственно, повышение эффективности удаленного интерактивного образования. Интернет 

стал важнейшим участником образовательного процесса и сегодня редкий учитель, 

преподаватель, студент или школьник не использует информационные технологии в обучении. 

Потребителями образовательных услуг в современном обучении являются и школьники, и 

студенты. В результате резкого увеличения спроса на образовательные услуги, появилась 

потребность в дистанционном виде обучения. К 2021 году значительно вырос рынок 

электронных образовательных решений. Возможность дистанционного образования привлекает 

многих, и в ближайшие годы доля обучающихся в удаленном формате будет только расти, ведь 

инструментов для организации такой учебы с каждым днем становится все больше. 

Одной из актуальных задач дистанционного обучения в системе профессионального 

образования выступает формирование информационно-коммуникативной компетентности 

будущих специалистов, которую мы рассматриваем как характеристику профессиональной 

компетентности, включающую следующие компоненты: мотивационно-ценностный, 

технологический и когнитивный [Базарова, Соловьева, 2018, 100]. 

Материалы и методы 

Информатизация образования рассматривается многими, учеными, определяющими 

важность совершенствования организационных форм и методов обучения, в том числе 

дистанционных. Выделяются такие характеристики дистанционного обучения как мобильность, 
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индивидуализация в выборе источников знаний, расширение возможностей цифровых ресурсов 

и др. [Власова, Барахсанова, 2015; Власова, 2014; Akaslan, 2011; Aparac-Jelušić, 2013]. D. Bawden 

and L. Robinson (2016) кратко рассматривают предстоящие изменения в информационной среде. 

Базарова [Basarova, 2018], Aparac-Jelušić и соавторы (2013) анализируют особенности новых 

тенденций. 

В опубликованном сборнике по итогам Всемирной конференции инженерного образования 

Akaslan и Dursun представили модель методик анализа готовности преподавателей вуза к 

решению профессиональных задач с помощью различных способов электронного обучения 

[Akaslan, 2011]. Авторы Imran A.S., Pireva K., Dalipi F., Kastrati Z. анализируют опыт 

социального содействия и вероятности использования сетевых инструментов в электронном 

(2016) [Dugarova et al., 2016]. 

В статье Gunter G.A., Reeves J.L. отражены отношение преподавателей и учителей, их 

вовлеченность и поддержку онлайн-профессиональному развитию (2017) [Gunter, Reeves, 2017]. 

В трудах одного из лидеров Всемирной инициативы CDIO хорошо выявлена проблема качества 

образования в условиях постоянно изменяющегося мира (Kamp, A, 2016). Учитывая эти условия, 

мы считаем, что информационная направленность системы образования имеет перспективу 

развития. 

В опубликованных в зарубежных изданиях статей авторов СВФУ им. М.К. Аммосова и 

РГПУ им. А.И. Герцена (2018-2019) описывается значимость проблемы развития и 

формирования информационной компетентности обучающихся в условиях реализации 

цифрового образования с учетом особенностей региональной системы образования [Bawden, 

2016; Barakhsanova et al., 2016, 2018]. 

Особую значимость в развитии дистанционного образования получает образовательная 

среда (ЭИОС) вуза как главный фактор повышения эффективности процесса обучения (С.Г. 

Григорьев [Григорьев, Гриншкун, 2008], С.Е. Коврова [Коврова, 2011], С.В. Панюкова 

[Панюкова, 2010], И.В. Роберт [Роберт, 2010], Л.Н. Рулиене [Рулиене, 2011], В. Хуторской 

[Хуторской, 2002] и др. Данную систему мы определяем, как часть образовательного процесса, 

который включает данную, подсистему и влияет на получение качественных образовательных 

ресурсов [Базарова, Соловьева, 2018, 103]. 

Дифференцированный подход был обусловлен разделением обучающихся в соответствии с 

разработанными нами «уровнями сложности заданий: 

− -первый уровень (низкий) заключался в выполнении заданий по определенной теме, 

связанной с выполнением практической работы; 

− -второй уровень (средний) предполагал разработку в графической и практической форме 

проекта с подробным описанием, с технической документацией к его использованию в 

профессиональной деятельности; 

− -третий уровень (высокий) заключался в выполнении проекта, позволяющего 

совершенствовать технологию данной практической работы» [там же, 102]. 

На сегодняшний день исследуемая проблема актуализировалась не только в России, но и во 

всем мире в связи с опасностью распространения коронавируса COVID-19. Экстренный перенос 

обучения в дистанционный формат в условиях пандемии во всем мире в марте 2020 года, 

заставил перестроить весь учебный процесс. Исследование, проведенное нами среди студентов 

колледжа и университетов Республики Саха (Якутия) показало, что для реализации задач 

дистанционного обучения, а именно, практического овладения ИКТ-компетентности, 

педагогические усилия должны быть направлены на рост мотивации студентов к учебе.  
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Дистанционное обучение требует от студентов сильной мотивации и строгой 

самодисциплины, развитой силы воли, ответственности и самоорганизации, которые, в свою 

очередь, являются необходимыми средствами, помогающими поддерживать нужный темп 

обучения без контроля со стороны, самостоятельно, что удается не всем студентам. Электронная 

образовательная среда СЭДО Moodle позволяет использовать инновационные технологии в 

обучении, на основе выбранной технологии разработать занятие (по дисциплине), оnline – тесты 

и эффективно работать с электронными учебно-методическими материалами библиотеки 

http://libr.s-vfu.ru, а также динамически контролировать качество знаний обучающихся. 

Результаты 

Для выявления уровня мотивации, пользовательских навыков и отслеживания 

посещаемости проводился пошаговый анализ электронной документации (журнала) студентов 

в системе Moodle.  

Большинство посетителей входят целенаправленно, а не случайно. В то же время, многие 

студенты посещают сайт для просмотра только главной страницы сайта.  

Студенты обучались в разных уголках нашей республики, с разными условиями и 

возможностями, поэтому с кем-то приходилось работать и индивидуально, учитывая все эти 

нюансы. Использовались разные программные продукты.  

Отметим, что контингент студентов колледжа и университета – в основном, выпускники 

сельских школ (83,6%), в т.ч. отдаленных (Арктических) районов (улусов) республики (32,7%). 

К примеру, в колледже обучаются студенты из 32 улусов (районов) и г. Якутска. Поэтому в ходе 

исследования нами были учтены все особенности дистанционного обучения.  

Одной из таких особенностей является повышенное внимание к студентам первых курсов, 

которые не имели опыта работы с дистанционными электронными ресурсами. Среди 

первокурсников из сельской местности – 79,1%, в т.ч. из отдаленных (Арктических) районов 

(улусов) – 54,1% студентов. Для того, чтобы понять эффективность дистанционного обучения 

рассмотрим все плюсы и минусы такого обучения. К достоинствам такого вида 

профессиональной подготовки могут быть отнесены следующие специфические особенности: 

− Возможность работать индивидуально; 

− Виртуальное волонтерство; 

− Освоение новых технологий; 

− Игровые задания; 

− Умение пользоваться интерактивными обучающими платформами; 

− Спокойный ритм работы; 

− Возможность работать в комфортной обстановке; 

− Актуальность знаний; 

− Открытость учебных материалов; 

− Минимизация образовательного неравенства; 

− Рассмотрим минусы дистанционного образования: 

− Необходимость разбираться в цифровых технологиях; 

− Недостаток личного общения; 

− Потребность работать мотивацией с обучающихся; 

− Отсутствие границы между рабочим и свободным временем. 
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Обсуждение 

Студенты отметили свои минусы. Отрицательными сторонами назвали снижение качества 

обучения – 52,1%, отсутствие удобной платформы – 49,3% человек. 31,6% респондентов 

отметили, что не имеют возможности заниматься из-за отсутствия доступности сети 

«Интернет», а также плохой скорости, связь, то появляется, то пропадает, что делает обучение 

невозможным. Еще 35,6% студентов пожаловались на сложность инструкций и методических 

указаний, у 32,4% респондентов отсутствуют соответствующие электронные средства.  

Отмечаем, что для 44,7% студентов дистанционное обучение оказалось психологически 

более комфортным. Треть респондентов считают, что в удаленном режиме они учатся так же 

продуктивно, как и в вузе, 27,8% студентов уверены, что к экзаменам можно успешно 

подготовиться и на «удаленке». Почти четверть студентов готовы учиться дистанционно на 

постоянной основе. Наиболее часто используемыми online-ресурсами стали: Zoom (89,4% 

опрошенных студентов), Skype (47,4%), Meet Jitsi 26,1% и другие программы 12,1%. 

Особой популярностью пользуется облачная платформа Zoom (для проведения оnline-

видео-конференций и видео-вебинаров в формате высокой четкости в режиме реального 

времени). Zoom поддерживает интеграцию с Moodle, расширяет и совершенствует возможность 

аудиторий с использованием сильнейших инструментов коллективной работы, включая 

сессионные конференц-залы, совместное использование информации, опросы и групповые 

чаты. Данная платформа платная, имеет бесплатную версию, но с ограничением времени. 

Колледж выкупил безлимитную версию Zoom, для более комфортного обучения, без 

ограничения времени.  

Актуальной проблемой остается обеспечение материально-технической базы 

дистанционного обучения и технологий ее работы. Сейчас уже можно с уверенностью сказать 

об эффективности онлайн-обучения в реализации Федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование», который реализуется в 

республике с 2019 года. В 2019 году в проекте участвовало 17 образовательных организаций, а 

в 2020 году уже 102 образовательные организации, из них 76 – школы, 26 – профессиональные 

образовательные организации со всей Республики.  

Среди них и Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова. В рамках реализации 

данного федерального проекта колледжу выделено компьютерное оборудование: 

интерактивные комплексы, ноутбуки для студентов и педагогов. Комплекс оборудования 

предоставляет доступ обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой 

образовательной инфраструктуре и контенту, а также автоматизировать и повысить 

эффективность учебно-воспитательных и организационно-управленческих процессов, 

перевести образовательный процесс колледжа на новый качественный уровень. 

Таким образом, мониторинг посещаемости, интересов и предпочтений студентов 

показывает преподавателям уровни мотивации и пользовательских навыков обучающихся, что 

позволяет подбирать доступные формы дистанционного обучения. Например, создавать видео, 

преобразуя материалы в легко усваиваемые видео-занятия, чтобы студенты могли учиться в 

своем привычном индивидуальном темпе; использовать расширенные функции 

взаимодействия, демонстрация содержимого, совместные комментарии в режиме реального 

времени и удобную электронную доску сообщений.  

Следовательно, можно выделить некоторые проблемы в развитии исследуемого процесса 

(2; 6; 7): 
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− отсутствие контактного взаимодействия между участниками, определяющего 

индивидуальный, дифференцированный подход и воспитание; 

− соблюдение личностных условий (жесткая самодисциплина и высокая мотивация 

обучающегося); 

− доступ к электронным источникам информации; 

− увеличение количества самостоятельных заданий при отсутствии постоянной обратной 

связи с обучающимися. 

Для решения вышеуказанных проблем нами разработаны рекомендации:  

− повышение качества самостоятельной работы студентов посредством методических 

программ, направленных на развитие ИКТ-компетентности обучающихся; 

− подготовка педагогов, осуществляющих дистанционное обучение; 

− реализация возможностей индивидуального подхода в развитии познавательной 

мотивации студентов; 

− дополнительные занятия с педагогами и студентами по повышению уровня работы с 

информационными технологиями; 

− иметь или обеспечить свободный доступ к сети «Интернет»; 

− расширять интерактивные возможности образовательных организаций. 

Обеспечение подготовки специалистов высшей школы на уровне, соответствующем 

будущим потребностям отечественного и международного рынка труда, предопределяет все 

возрастающий интерес к качеству образовательного процесса не только со стороны государства, 

но и со стороны общества в целом [Aparac-Jelušić et al., 2013]. 

Заключение 

Развитие цифрового общества сегодня обусловлено виртуализацией современной системы 

образования, что активизирует совершенствование образовательного процесса в удаленном 

интерактивном формате посредством развития электронной информационно-образовательной 

среды вуза.  

Немало преподавателей уже успело оценить все плюсы и минусы удаленного обучения. 

Проведенный анализ показал, что достоинств у этой системы все же больше. С каждым годом 

количество обучающихся, получающих образование в дистанционном формате растет. Нами 

выделены факторы, влияющие на развитие дистанционного образования: техническое и 

организационно-методическое обеспечение учебного процесса, постоянное совершенствование 

эффективных стратегий онлайн-обучения, соответствующий уровень ИКТ-компетентности 

профессорско-преподавательского состава, личностная мотивация и психологические 

установки педагогов и студентов. 

Таким образом, актуализация исследуемой проблемы обусловлена как объективными 

причинами, так и необходимостью дальнейшего развития инновационных образовательных 

технологий, способствующих эффективной подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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Abstract 

The article is devoted to the development of distance learning in the context of the digitalization 

of modern society. This problem is considered considering the growing importance of electronic 

educational resources in improving the efficiency of organizing the educational process in a remote 

interactive mode. The characteristics of the main concepts of the problem under study are given. 

Approaches to determining the place of distance learning in the system of professional training of 

future specialists are reflected, considering regional characteristics. The role and significance of the 

factors influencing the development of distance learning are presented: technical and organizational 

and methodological support of the educational process, the corresponding level of ICT competence 

of the teaching staff, personal motivation of students. The results of recent studies conducted among 

students of Namtsy Pedagogical College and North-Eastern Federal University are presented for a 

complete picture of the state of distance learning among students studying in a rural college and in 

the city, at the level of secondary and higher professional education, reflecting the main 

characteristics of the current state of distance learning. Some urgent problems were identified: the 

lack of contact interaction between the participants, which determines an individual, differentiated 

approach and education; compliance with personal conditions; access to electronic sources of 

information; an increase in the number of independent tasks in the absence of constant feedback 
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from students. To implement the tasks of distance learning, namely, the practical mastery of ICT 

competence, training should be aimed at developing students' sustainable interest in learning. 
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