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В статье рассматриваются особенности дистанционного обучения в вузе. Определяется положительное влияние 
цифровых технологий на процесс модернизации отечественного образования, на персонификацию обучения, на 
характер взаимодействия между участниками образовательного процесса. Представлены результаты опроса, 
целью которого было изучение результативности использования цифровых технологий в учебном процессе при 
реализации дистанционного обучения, а также выяснение мнения студентов об особенностях образовательного 
процесса во время осуществления дистанционной формы обучения. Большинство респондентов отмечают, что 
хорошо адаптировались к условиям дистанционного обучения в вузе и удовлетворены организацией образова-
тельного процесса. В образовательном процессе для проведения занятий используются следующие цифровые 
технологии: система вебинаров «BigBlueButton», сервис «Zoom», «Jamboard», «YouTube», «Slido», «Microsoft 
Teams», «Google Класс» и программы для создания презентаций. В ходе исследования были выявлены положи-
тельные и отрицательные характеристики дистанционного обучения, получены данные, подтверждающие вли-
яние дистанционного обучения на самочувствие респондентов и на взаимоотношения в коллективе. В статье 
отмечается, что дистанционное обучение стимулирует к развитию и трансформации образовательный процесс, 
побуждает находить и использовать новые средства и технологии обучения. 
Ключевые слова: дистанционное обучение; образовательный процесс; электронное обучение; цифровые техно-
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Введение. Переход к цифровой экономике 

вызвал изменения в системе образовании в це-
лом и в высшей школе в частности. Так, Н.Ш. 
Козлова отмечает, что цифровые технологии 
стремительно развиваются благодаря повсе-
местному распространению интернета; посто-
янному обновлению и улучшению мобильных 
устройств; появлению блогов, социальных се-
тей, мессенджеров; использованию облачных 
сервисов. Всё чаще в образовательном процес-
се появляется возможность использовать 
устройства виртуальной реальности и искус-
ственного интеллекта [13, с. 90]. В этой связи 
возникает необходимость в поэтапном рас-
смотрении проблемы внедрения цифровых 
технологий в дистанционное обучение вуза, 

которое может выступать в качестве базовой 
ступени для дальнейшего развития процессов 
цифровизации экономики и определения 
направления вектора трансформации образо-
вательного пространства в целом. В своем ис-
следовании В.Б. Вакс, обосновывая тезис об 
взаимодетерминации информатизации обра-
зования и сопутствующих ее процессов, отво-
дит им ведущую роль в формировании конку-
рентоспособности человеческого капитала, по-
вышая, таким образом, личностную и профес-
сиональную компетентность будущих специа-
листов [4]. 

История вопроса. Если в недалеком про-
шлом актуальным был вопрос о применении 
преподавателями инновационных для того пе-
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риода интернет-ресурсов для подготовки курса 
лекций, разработки методического сопровож-
дения практических занятий и самостоятель-
ной работы обучающихся, то в современных 
условиях необходимо уже говорить об эффек-
тивности гибридного обучения, а также сфор-
мированности профессиональных компетен-
ций студентов при сочетании онлайн- и 
офлайн-технологий. Согласно исследованию, 
направленному на выявление представлений о 
качестве и эффективности образовательного 
процесса при реализации дистанционного обу-
чения в вузе во время пандемии COVID-19, от-
мена очных занятий на всех уровнях професси-
ональной подготовки обучающихся способ-
ствовала актуализации вопросов, связанных, 
непосредственно, с реализацией дистанцион-
ного обучения; с активизацией деятельности 
преподавателей по овладению цифровыми 
технологиями; с профилактикой и коррекцией 
здоровья и благополучия всех участников он-
лайн-обучения [22]. Решение проблем привело 
к тому, что за очень короткий временной про-
межуток, произошла перестройка всего форма-
та образовательного процесса на всех этапах 
обучения. 

Анализ литературы показал, что в этой свя-
зи в последнее время всё больший акцент дела-
ется на персонификацию организации обуче-
ния. Так, например, А.М. Санько считает, что 
этот процесс реализуется через индивидуали-
зацию содержания учебного материала, диф-
ференциацию методов обучения, выявление 
индивидуального темпа учебной работы, инди-
видуальных личностных особенностей обуча-
ющихся. Это связано непосредственно с препо-
давательской деятельностью в вузе. Что касает-
ся работы обучающихся, то она связана непо-
средственно с активностью получения знаний, 
умений, формирования компетенций студен-
тов, с планированием ими учебного процесса, 
учитывая их собственные склонности, потреб-
ности, интересы, мотивы и жизненные цели 
[17, с. 87-88]. Исследователи (М.Д. Горячев, 
М.М. Горячев, Н.В. Иванушкина, В.В. Манту-
ленко) отмечают, что использование образова-
тельных социальных сетей, цифровых техноло-
гий в учебном процессе создает именно те 
условия и дают именно тот импульс для фор-
мирования, развития и совершенствования 
отечественного образования, которые делают 
его доступным для обучающихся [9, с. 76 – 78]. 
В своем исследовании О.А. Малаканова, Т.П. 

Орлова находят подтверждение предыдущему 
тезису, отмечая, что, например, социальная 
сеть «ВКонтакте» имеет популярность среди 
студентов и преподавателей, которые исполь-
зуют ее для проведения занятий, общения, об-
мена информацией в рамках дисциплины [16, 
с. 71].  

Анализ научной литературы показал, что 
многие исследователи (Е.В. Вариясова, Е.А. 
Иванова, В.В. Карнюшина, И.В. Кондакова, М.О. 
Скивко) выделяют отдельной формой дистан-
ционного обучения видеолекцию. Ученые от-
мечают, что она активизирует познавательные 
процессы, мотивирует студентов к самостоя-
тельной работе над заданиями по учебному 
предмету [6, с. 121; 14, с. 65; 18, с. 259]. В связи с 
этим, И.Г. Баканова, Е.А. Елизарова отмечают 
необходимость дальнейшей цифровизации об-
разования в соответствии с мировыми стан-
дартами, популяризации науки с помощью со-
временных информационно-
коммуникационных технологий, повышение 
конкурентоспособности выпускников вуза за 
счет освоения цифровых компетенций [3; с. 27].  

По мнению Н.Б. Стрекаловой, в период ди-
станционного обучения изменяется характер 
не только организации образовательного про-
цесса, но и взаимодействия преподавателя и 
студентов. В образовательном процессе начи-
нают все чаще использоваться цифровые сред-
ства коммуникации (электронная почта, соци-
альные сети, блоги, форумы), с помощью кото-
рых обучающиеся могут в любое время задать 
актуальный вопрос педагогу, узнать итоги обу-
чения по той или иной дисциплине [19, с. 423-
424].  

Анализ литературы показал, что для реали-
зации онлайн-формата обучения используется 
множество различных ресурсов. Так, 
Г.А. Александрова, Л.Г. Васильева, И.В. Филип-
пова, Е.Н. Юдина выделяют следующие серви-
сы, используемые в образовательном процессе 
в период дистанционного обучения для прове-
дения учебных занятий: Zoom, Видеоконфе-
ренция Skype, Moodle, Microsoft Teams и др. 
Данные сервисы направлены на организацию 
онлайн-встреч, видеоконференций с демон-
страцией презентаций, дискуссий [2, с. 109; 21, 
с. 38], тогда как, И.И. Макашина предлагает 
применять системы открытого образования 
Moodle, МООС (Massive Open Online Courses), 
M-Lerning, iSpring Online, онлайн университе-
ты, веб-квесты [15, с. 194.]. Необходимо отме-
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тить, что большинство современных платформ 
онлайн-обучения имеют мультимедийные со-
ставляющие, ресурсы для размещения лекций, 
различных интерактивных упражнений и зада-
ний, системы контроля и оценки знаний, а 
также ресурсы, обеспечивающие синхронную и 
асинхронную коммуникацию между участни-
ками образовательного процесса [23, с. 1197]. 
А.С. Клентак, Л.С. Клентак утверждают, что ис-
пользование электронной почты при реализа-
ции дистанционного обучения в вузе повышает 
не только мотивацию к обучению, но и уровень 
знаний обучающихся [12, с. 41]. 

Наряду с зарубежными исследованиями 
(Miltiadis D. Lytras, Andreea Claudia Serban, Mi-
guel Jesus Torres Ruiz, Stamatios Ntanos, Akila 
Sarirete) отечественные ученые, рассматривая 
положительные аспекты реализации дистан-
ционного обучения, учитывая риски его орга-
низации, предлагают интересные и оригиналь-
ные варианты организации профилактической 
и коррекционной деятельности, направленной 
на укрепление здоровья и общего благополучия 
всех участников онлайн-обучения. Так, напри-
мер, Л.Б. Шнейдер отмечает, что у преподава-
телей и обучающихся наблюдается хрониче-
ская усталость, снижение двигательной актив-
ности, изменение характера общения и взаи-
моотношений, отсутствует субъектно-
деятельностный компонент в обучении [20, с. 
21]. В этой связи У.Г. Егорова предлагает ре-
шить проблему, связанную с профилактикой 
утомляемости в ходе образовательного процес-
са, с помощью формирования компетенций в 
области поддержания и укрепления здоровья 
студентов [10, c. 63]. В свою очередь Л.В. Ван-
дышева видит решение проблемы, связанной с 
особенностью интеракции студентов и препо-
давателя в условиях учебной деятельности, в 
реализации педагогического сопровождения 
дистанционного обучения в вузе [5, с. 283]. С 
целью построения конструктивного общения в 
процессе получения образования интересным 
является опыт использования на занятиях нар-
ративных высказываний, предложенный А.Л. 
Александровой [1, с. 243]. Для повышения мо-
тивации к обучению студентов вуза М.В. Вини-
ченко, С.А Макушкин, Н.В. Ляпунова предлага-
ют использовать игровые методики обучения, 
технологии выявления талантов [8, c. 142]. 

В этой связи с учетом рисков, выявленных 
при организации онлайн-обучения, Т.В. Вели-
кая считает, что к дистанционному формату 
организации учебного процесса адаптирова-
лись достаточно быстро все его участники. Бо-
лее того, автор отмечает, что в настоящее вре-
мя продолжается в дистанционной форме обу-
чение у аспирантов, а в гибридной – и у сту-
дентов бакалавриата, специалитета, магистра-
туры [7, с. 77]. Следовательно, возникает необ-
ходимость в изучении специфики использова-
ния цифровых технологий в образовательном 
пространстве вуза. В этой связи можно сфор-
мулировать цель нашего исследования – выяв-
ление и анализ особенностей применения 
цифровых технологий в учебном процессе при 
реализации дистанционного формата обуче-
ния. 

Методы исследования. С целью изучения ре-
зультативности использования цифровых тех-
нологий в учебном процессе при реализации 
дистанционного обучения нами был проведен 
опрос, в котором участвовали студенты бака-
лавриата заочной формы обучения Самарского 
университета.  

 Результаты исследования. Большинство 
студентов (80,3%) отметили, что хорошо адап-
тировались к условиям дистанционного обуче-
ния в вузе. Обучающиеся удовлетворены 
(66,7%) организацией образовательного про-
цесса в высшей школе. В связи с онлайн-
обучением респонденты отмечают у себя хо-
рошее настроение (60,6%), отличное самочув-
ствие (40,9%), желание учиться (43,9%), бод-
рость (21,2%). Среди негативных характеристик 
некоторые респонденты отмечают усталость 
(12,1%), вялость (9,1%), пассивное желание к 
обучению (6,1%), плохое самочувствие (6,1%), 
подавленность в настроении (4,5%). Анкета со-
держала вопросы, связанные с выстраиванием 
и поддержанием интеракции среди респонден-
тов. В этой связи 71,2% от числа всех участни-
ков исследования отметили в своих ответах, 
что переход на онлайн-обучение никак не по-
влиял на межличностные отношения в студен-
ческой группе; стали дружными, сплочёнными 
18,2% от общего числа респондентов, однако 
10,6% обучающихся стали меньше общаться. 

Также респонденты отметили, что в дистан-
ционном обучении есть свои плюсы и минусы. 
Опрашиваемые перечислили следующие поло-
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жительные характеристики такого формата 
получения образования: мобильность, доступ-
ность, удобство, минимальные финансовые 
издержки, экономия времени, «можно зани-
маться удаленно, не нарушая самоизоляцию», 
возможность находить на обучении в любом 
месте, независимо от обстоятельств, домашнее 
питание, снижение уровня тревожности при 
выступлении перед аудиторией, всегда есть 
связь с преподавателями, больше возможно-
стей для творческой деятельности. 

Респонденты отметили, что столкнулись со 
следующими трудностями в процессе дистан-
ционного обучения: сложность выполнения 
практических заданий – 40,9%, недостаточный 
уровень владения цифровыми технологиями – 
27,3%. 15,2% опрошенных отметили дефицит 
научной литературы и материала для изучения. 
Здесь же обучающиеся отметили, что им необ-
ходим был «живой пример» в процессе обуче-
ния, что скорее всего связано со спецификой 
обучения на психологическом факультете Са-
марского университета. 

Также опрашиваемые отметили, что в пери-
од дистанционного обучения столкнулись с 
техническими проблемами. 45,5% респонден-
тов столкнулись с техническими перебоями в 
процессе воспроизведения материала; несвое-
временное получение ответа от преподавателя 
на поставленный вопрос из-за нестабильного 
сигнала сети интернета констатировали 13,6% 
обучающихся. Наличие некачественной обрат-
ной связи было отмечено у 13,6% обучающихся, 
а проблемы со звуком - у 50%. Некоторые ре-
спонденты (27,3%) отметили задержку кадра 
изображения, а также, что у преподавателей 
были проблемы с загрузкой презентации - 
9,1%. 

Интересно то, что 39,4% обучающихся под-
черкнули повышение своего уровня мотивации 
к обучению в рамках дистанционной формы, 
при этом у 48,5% он не изменился, несмотря на 
сложности и технические проблемы. На вопрос 
«Изменился ли объем знаний при переходе на 
онлайн-обучение?» мы получили следующие 
ответы: 78,8% респондентов ответили, что объ-
ем знаний не уменьшился, 12,1% считают, что 
знаний стало меньше, при этом есть и проти-
воположная точка зрения: 1,5% посчитали, что 
объем знаний увеличился в разы, столько же 
(1,5%) студентов отметили, что изменилось ка-
чество, но не объем. 

В образовательном процессе для проведе-
ния лекций, вебинаров, конференций препода-
ватели чаще всего используют систему вебина-
ров «BigBlueButton», чуть менее популярен сер-
вис «Zoom» - 66,7%. При этом студенты отме-
чали, что им больше нравится работать в си-
стеме вебинаров «BigBlueButton», хотя там есть 
технические сбои, но для них платформа 
«удобная, все понятно в работе на ней». Также 
студенты отмечали, что педагоги пользуются 
такими технологиями, как «Jamboard», 
«YouTube», «Slido», «Microsoft Teams», «Google 
Класс» и уже традиционные для всех презента-
циями. 

Сравнивая очное и дистанционное обуче-
ние, респонденты выделили следующие пре-
имущества: наличие домашнего горячего пи-
тания (65,2%), низкая вероятность заболеть в 
период сезонных вирусных заболеваний 
(56,1%), индивидуальный темп учебной работы 
(53%), использование современных информа-
ционно-коммуникационных технологий обу-
чения (51,5%), возможность повторно посмот-
реть видеозапись лекции (47%), самообучение 
(33,3%), изучение дополнительного объема ма-
териала по предмету (19,7%), повышение каче-
ства обучения (19,7%). Большинство обучаю-
щихся (81,8%) проявили желание продолжить 
обучение в дистанционной форме в будущем. 

Анализируя научную литературу (Г.А. Алек-
сандрова, Л.Г. Васильева, И.И. Макашина, И.В. 
Филиппова, А.М. Санько, Н.Б. Стрекалова, и 
др.), а также результаты опроса респондентов, 
мы пришли к выводу, что можно выделить осо-
бенности организации онлайн-обучения, раз-
делив их на положительные и отрицательные. 
К положительным моментам можно отнести, 
во-первых, тот факт, что изменения, происхо-
дящие в экономике, связанные с ее цифрови-
зацией, безусловно, влекут за собой цифровую 
трансформацию образования. Во-вторых, со-
вершенствуется процесс демократизации по-
лучения знаний, изменяются условия, позво-
ляющие использовать не только традиционные 
способы их получения, но и цифровые ресурсы, 
например, открытые образовательные плат-
формы, позволяющие заниматься самообразо-
ванием. С учетом этого факта можно сформу-
лировать третье достоинство онлайн-обучения. 
Оно связано с изменением подхода к качеству 
изложения цифрового учебного материала, к 
содержанию образовательного контента и с 
доступностью учебной информации. В связи с 
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этим четвертое достоинство такого подхода к 
обучению раскрывается в создании и реализа-
ции онлайн-курсов, что позволяет оперативно 
обновлять содержание контента. Выбор такого 
подхода к образованию позволяет выстроить 
индивидуальную образовательную траекторию 
обучающихся, давая им возможность в углуб-
лении, расширении своих знаний и умений, 
приводящих к получению дополнительных 
специализаций. Эту особенность организации 
образовательного процесса можно выделить 
как пятое достоинство онлайн-обучения. Без-
условно, организация «живого общения» между 
людьми, получающими новые знания и уме-
ния, упрощает процесс передачи информации, 
насыщая его эмоциональной составляющей, 
однако четкость выстраивания учебного мате-
риала, его качество, иногда и лаконичность, 
возможность использования дополнительных 
специальных источников в виде онлайн-
курсов, часто предоставляемых в бесплатном 
формате на различных образовательных плат-
формах университетов, позволяет обходить 
устоявшиеся, косные, устаревшие взгляды, ак-
туализируя учебный материал, делая образова-
тельный процесс гибким, удобным, интерак-
тивным. При этом появляется возможность 
экономии средств и времени на дорогу до ме-
ста обучения как самих студентов вузов, так и 
их преподавателей. Также необходимо отме-
тить, что опрос респондентов показал их го-
товность к приобретению знаний в предлагае-
мом формате, их уверенность в организован-
ных преподавателями дискуссиях, обсуждени-
ях различных точек зрения на ту или иную 
научную проблему. 

Если рассматривать особенности организа-
ции дистанционной формы обучения с точки 
зрения преподавателей, то в качестве положи-
тельных моментов можно выделить, во-
первых, огромный ресурс современных ин-
формационных технологий, который может 
самостоятельно освоить педагог, совершен-
ствуя навык организации своей профессио-
нальной деятельности. Во-вторых, возмож-
ность повысить свою квалификацию, знако-
мясь с опытом других преподавателей и др. 

Вместе с положительными особенностями 
организации онлайн-обучения можно выде-
лить и его отрицательные. Первое, что необхо-
димо отметить – это несовершенство, а точнее, 

практически полное отсутствие нормативно-
правовой базы организации дистанционной 
образовательной деятельности. Во-вторых, 
неразработанность механизмов взаимозачетов 
результатов, полученных студентами на обра-
зовательных платформах, таких как, например, 
«Coursera», «EDX», «Udacity» и др. В-третьих, 
быстрая устареваемость технических возмож-
ностей оборудования обучающих и обучаю-
щихся, а также нестабильный сигнал сети ин-
тернет. В-четвертых, продолжая обсуждение 
технических моментов организации онлайн-
обучения, необходимо отметить наличие неко-
торых рисков, таких как хакерские атаки на 
образовательные контенты дистанционных 
курсов, ограниченных техническим ресурсом 
одномоментного присутствия большого коли-
чества обучающихся на платформе универси-
тета. 

Также необходимо отметить отрицательный 
момент, который связан с расширением вре-
менных границ, затрачиваемых преподавате-
лем для подготовки к лекционным и практиче-
ским занятиям, для проверки домашнего зада-
ния. Такой выход из собственной «зоны ком-
форта» влечет за собой ухудшение самочув-
ствия из-за нахождения в стрессовом состоя-
нии во время технических сбоев, зависимость 
от внешних обстоятельств, от возрастных осо-
бенностей. В этой связи эмоциональная со-
ставляющая здоровья выходит на первый план. 
Необходимо отметить также минусы, связан-
ные с постоянным нахождением в домашних, 
не приспособленных для чтения лекций усло-
виях, увеличением бытовых затрат, отрица-
тельное влияние на ближайшее окружение, не-
возможность видеть реакцию обучающихся во 
время занятий, особенно когда лекции органи-
зуются поточно и др. отрицательные моменты, 
которые влияют на качество организации обра-
зовательного процесса [11, с. 18-22]. 

Выводы. Так или иначе, дистанционное обу-
чение и применяемые при его организации 
информационные технологии побудили выс-
шую школу к цифровой трансформации всего 
учебного процесса, вскрыв недостатки в раз-
личных аспектах продвижения электронного 
обучения, подчеркнув их достоинства [11, с. 18-
22]. Мы получили уникальную возможность 
сравнить его с ортодоксальной формой обуче-
ния, раскрывая варианты агрегации «классиче-
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ских» аудиторных форм организации учебного 
процесса и дистанционных четко выстроенных 
способов реализации преподавательской дея-
тельности по освоению новых знаний, практи-

ческих умений, формирования профессио-
нальных компетенций с применением совре-
менных цифровых технологий. 
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