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Аннотация. Статья посвящена описанию результатов исследования удовлетворенности студентов организацией дистанци-
онного обучения в вузе, трудностей, возникающих при обучении в новых условиях самоизоляции, ресурсов и спо-
собов их преодоления. В исследовании приняли участие 1 288 студентов Костромского государственного универ-
ситета всех курсов, форм обучения и уровней образования. Для статистической обработки данных использовался 
пакет SPSS 17.0 (корреляционный анализ Спирмена, контент-анализ свободных высказываний студентов). Показа-
но, что переход на дистанционное обучение в условиях самоизоляции проходил весьма успешно, большинство сту-
дентов адаптировались к новой ситуации. Степень удовлетворенности студентов работой в дистанционном форма-
те коррелирует с оценкой собственной успешности и с особенностями организации процесса обучения. Дефицит 
общения с преподавателями и трудности в освоении учебного материала формируют у студентов запрос на расши-
рение диапазона используемых средств связи и инструментов обучения. Установлено, что студенты испытывают 
ряд организационных и личностных трудностей, связанных с переходом на дистанционный формат обучения. Од-
нако большинство обучающихся успешно преодолевают их, используя конструктивные стратегии совладания, на-
правленные на решение проблемы и поиск поддержки. Предложены пути повышения степени удовлетворенности 
студентов работой в системе дистанционного обучения, направленные на повышение уровня их психологического 
благополучия: ориентация на диалогический подход, организация методического сопровождения учебных курсов, 
актуализация организационных функций преподавателей-кураторов, реализация командной работы преподавателей 
с целью обеспечения междисциплинарности и интегративности приобретаемых знаний и компетенций.
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Abstract. The article is devoted to the description of the results of a study of students’ satisfaction with the organisation of distance 
learning at the university, the difficulties encountered in learning under new conditions of self-isolation, resources and 
ways to overcome them. The study involved 1288 students of Kostroma State University of all courses, forms of study and 
educational levels. For statistical data processing, the SPSS 17.0 package (Spearman’s correlation analysis, content analysis 
of students’ free statements) was used. It is shown that the transition to distance learning in conditions of self-isolation is 
very successful, most students have adapted to the new situation. The degree of students’ satisfaction with work in the remote 
format correlates with the assessment of their own success and with the features of the organisation of the learning process. 
Lack of communication with teachers and difficulties in mastering educational material form a request among students 
to expand the range of communication tools and teaching tools used. It was found that students experience a number of 
organisational and personal difficulties associated with the transition to a distance learning format. However, most students 
successfully overcome them using constructive coping strategies aimed at solving the problem and seeking support. The ways 
of increasing the degree of students’ satisfaction with work in the distance learning system, aimed at increasing the level of 
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interdisciplinarity and integrability of acquired knowledge and competences.
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Постановка проблемы 

Одним из трендов современного образования 
является активное обращение к цифровым 
технологиям в организации обучения и са-

мообучения. Организация обучения с использовани-
ем дистанционных технологий открывает перспекти-
вы решения многих проблем, связанных с запросами 
современного образования на реализацию принци-
пов «непрерывного образования», или «образования 
на протяжении всей жизни» (lifelong learning, LLL), 
и индивидуализацию обучения.

Большинство исследователей (M.G. Moore, 
A.W. Bates, B. Holmberg, А.А. Андреев, Е.С. Полат, 
А.В. Хуторской, С.А. Щенников и др.) под дистан
ционным обучением понимают совокупность тех-
нологий, обеспечивающих асинхронное или син-

хронное интерактивное взаимодействие обучаемых 
и преподавателей, базирующихся на принципе са-
мостоятельного обучения студента. 

Акцент на самостоятельной работе студентов в си-
стеме дистанционного обучения требует от них ин-
теллектуальной и организационной самостоятельно-
сти, особых личностных качеств, способствующих 
обучению с помощью онлайн-технологии; а от пре-
подавателя – развития новых компетенций и расши-
рения ролевой структуры профессиональной деятель-
ности [Колобова и др.: 143].

При этом организация обучения в дистанционном 
формате, безусловно, имеет свои преимущества – до-
ступность образования, гибкость, мобильность, акту-
альность знаний, обучение в индивидуальном темпе, 
использование в образовательном процессе новей-

Удовлетворенность студентов организацией дистанционного обучения в вузе в период самоизоляции
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ших достижений ИКТ-технологий, комфортные ус-
ловия для творческого самовыражения обучающего-
ся [Поляков: 339]. 

Однако эксперты выделяют и существенные не-
достатки дистанционного образования (Е.А. Поля-
ков, И.В. Поляков, Л.В. Сорокина, Н.И. Никуличева, 
Д.О. Фертикова, М.С. Чванова, М.В. Храмова), основ-
ными из которых являются технические сложности, 
возникающие у студентов, нередко отсутствие пол-
ноценной, аргументированной, обучающей обратной 
связи от преподавателей (в случаях, когда общение ре-
ализуется только в чате); отсутствие непосредствен-
ного взаимодействия, низкая степень вовлеченности 
студентов в образовательный процесс и т. д. Все это 
нередко приводит к снижению у студентов мотивации 
к обучению [Штерензон, Худякова: 546].

В исследовании Г. Астляйтнера и А. Синдлера 
было выявлено, что важными факторами, влияющи-
ми на успешность дистанционного образования, явля-
ются удовлетворенность от общения с преподавателя-
ми и наличие возможности обсудить эмоциональные 
проблемы с однокурсниками. При этом установлено, 
что контакт с преподавателем студентам необходим 
не только для прояснения непонятных учебных тем, 
но и для поддержания мотивации к обучению и со-
трудничества с однокурсниками [Кузняк, Гаген: 468].

Главной проблемой развития дистанционного об-
учения для педагогов вуза является освоение новых 
адекватных методов и технологий обучения, отвеча-
ющих виртуальной среде общения. А для студентов 
при реализации дистанционного обучения особен-
но важны психологическая готовность к освоению 
новых форм получения образования, поддержание 
учебной мотивации, желание максимально реализо-
вать свои потенциалы.

Однако изучение психологической готовности 
российского студента к обучению с использовани-
ем дистанционных технологий показало, что многие 
из студентов российских вузов не готовы к обучению 
по данным технологиям, только часть из них (20 %) 
имеют все основания успешно справиться с про-
граммой [Штерензон В.А., Штерензон Вл.А.]. Отме-
чено также, что многие студенты, которые получа-
ют образование в дистанционном формате обучения, 
отчисляются и в целом бросают учебу чаще, чем 
студенты традиционных форм обучения [Миназо-
ва, Гладков: 81].

В данном контексте важным является вопрос 
о степени удовлетворенности студентов организа-
цией процесса обучения в вузе, которая выступает 
одним из ведущих факторов, влияющих на уровень 
психологического благополучия субъекта, а также 
на принятие решения о продолжении или прекраще-
нии обучения. Удовлетворенность усиливает мотив, 
способствует формированию долгосрочной установ-

ки на продолжение деятельности и «…может объяс-
нить, почему человек занимается данной деятельно-
стью столь длительное время» [Ильин: 63], чувствуя 
при этом себя гармонично и комфортно.

В целом под удовлетворенностью обучением по-
нимается эмоционально-оценочное отношение уча-
щихся к обучению и условиям, в которых оно про-
исходит [Васильева, Фугело: 48]. Оно, по мнению 
Н.Р. Елисеевой, Е.Н. Степанова и А.А. Андреева, 
складывается из мотивации, движущей обучающих-
ся к достижению поставленных целей, и субъектив-
ных переживаний, связанных с процессом и резуль-
татом достижения цели [Елисеева].

Особенно актуально проблема обучения студентов 
в дистанционном формате звучит в условиях панде-
мии коронавирусной инфекции COVID-19 и режима 
самоизоляции, когда студенты, находясь в стрессо-
вой ситуации, оказались в условиях вынужденного 
массового перехода на дистанционный формат обу-
чения; столкнулись с рядом трудностей, связанных 
с невозможностью непосредственного (даже времен-
ного, фрагментарного) общения с преподавателями 
и однокурсниками. Это стало для многих фактором 
снижения уровня их психологического благополучия.

Данная ситуация позволила нам сформулиро-
вать проблемное поле исследования: удовлетворе-
ны ли студенты системой дистанционного обучения, 
сложившейся в вузе в период самоизоляции; с ка-
кими типичными трудностями сталкиваются обу-
чающиеся и как их преодолевают? На наш взгляд, 
анализ психологической готовности студентов к пе-
реходу к новому формату обучения, специфики вос-
приятия ими ситуации самоизоляции и организации 
собственной деятельности, изучение возникающих 
у студентов трудностей, способов и ресурсов их 
преодоления в условиях перехода на дистанционное 
обучение позволит наметить перспективы в разра-
ботке путей повышения не только качества образо-
вания, но и уровня удовлетворенности студентов ра-
ботой в системе дистанционного обучения.

Организация исследования 
Целью исследования было изучение уровня удов-

летворенности студентов организацией системы дис-
танционного обучения в вузе; анализ трудностей, 
возникающих при обучении в новых условиях са-
моизоляции, ресурсов и способов их преодоления.

В исследовании приняли участие 1 288 студен-
тов Костромского государственного университе-
та (878 студентов очной, 46 студентов очно-заочной 
и 364 студента заочной формы обучения) всех кур-
сов и уровней образования.

Для решения поставленных задач нами был соз-
дан опросник для студентов (гугл-форма). Результа-
ты обрабатывались с помощью контент-анализа, под-
счета доли выборов, ранжирования.
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Опросник включал четыре раздела. Первый по-
священ анализу психологической готовности студен-
тов к переходу на дистанционный формат обучения, 
степени их удовлетворенности (эмпирические рефе-
ренты: положительное /нейтральное/ отрицательное 
отношение обучающихся к системе дистанционного 
обучения, отсутствие/наличие трудностей при адап-
тации, приеимущества/недостатки дистанционно-
го обучения, степень удовлетворенности обучением 
в дистанционном формате).

Второй раздел посвящен изучению эффективно-
сти деятельности студентов в системе дистанцион-
ного обучения, анализу личностных характеристик, 
которые способствуют самоорганизации (эмпири-
ческие референты: самооценка эффективности дея-
тельности при организации работы в дистанционном 
формате – справляюсь/не справляюсь с выполнени-
ем заданий в новом режиме; наличие/отсутствие зна-
ний об эффективных способах выполнения заданий 
в СДО; самооценка личностных характеристик, кото-
рые помогают при дистанционном обучении).

Третий раздел посвящен анализу технологий дис-
танционного обучения, влияющих на качество дис-
танционного образования (в качестве эмпирических 
референтов использовалась оценка значимости раз-
ных факторов, влияющих на качество курсов, оцен-
ка предпочитаемых инструментов и средств дистан-
ционного обучения).

Четвертый раздел предполагал изучение психоэ-
моционального состояния студентов в период стресса 
самоизоляции, выявление трудностей дистанционно-
го обучения и стратегий их преодоления (в качестве 
эмпирических референтов использовались показа-
тели самочувствия и настроения студентов – актив-
ность/пассивность, напряженность/расслабленность, 
безучастность/увлеченность; наличие/отсутствие 
сопротивления работе в СДО; отсутствие/ наличие 
трудностей при обучении в дистанционном формате; 
используемые копинг-стратегии (по методике «Ко-
пинг-поведение в стрессовых ситуациях» (С. Нор-
ман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер в адап-
тации Т.Л. Крюковой)). 

Для статистической обработки данных использо-
вался пакет SPSS 17.0 (корреляционный анализ Спир-
мена, контент-анализ свободных высказываний сту-
дентов, ранжирование).

Результаты исследования 
На первом этапе исследования мы обратились 

к психологической готовности студентов к обучению 
в дистанционном формате и проанализировали отно-
шение обучающихся к новой для них деятельности, 
наличие опыта в соответствующей области, уровень 
мотивации и удовлетворенности.

Результаты опросника показали, что 49 % студен-
тов имели опыт работы в системе дистанционного обу-

чения до введения режима самоизоляции. При этом 
лишь 2,8 % студентов отметили, что ранее препода-
ватели их направления подготовки/специальности ак-
тивно использовали систему дистанционного обуче-
ния. Половина студентов (51 %) не сталкивались ранее 
с работой в СДО.

Однако, несмотря на отсутствие опыта у многих 
студентов, адаптация к новым условиям обучения 
в целом проходит успешно. Большинство студентов 
адаптировались к условиям дистанционного обуче-
ния (16,8 % студентов, по их мнению, адаптировались 
«отлично», 44,3 % – «хорошо», 29,8 % – «удовлетво-
рительно»). Лучше всего адаптировались студенты 
1–3 курсов очной формы обучения.

Испытывали трудности адаптации к работе в СДО 
9,3 % студентов. Большинство из них – это студенты 
1-го курса заочной формы обучения, которые, в отли-
чие от студентов очной формы, перешли на дистан-
ционный формат обучения в условиях самоизоляции, 
не имея опыта реального общения с преподавателя-
ми, не зная их индивидуальных особенностей, не ос-
воив технологий обучения в вузе. Зачастую им при-
ходилось самостоятельно разбираться в алгоритмах 
работы в СДО.

При этом стоит отметить, что уровень адаптации 
студентов положительно связан с оценкой умения 
распределять собственное время (R = 0,5; p = 0,04) 
и понимать алгоритм деятельности в системе дис-
танционного обучения (R = 0,5, p = 0,05). Быстро 
адаптироваться студентам помогала их работоспособ-
ность (R = 0,47; p = 0,03), любознательность (R = 0,4; 
p = 0,03), желание самосовершенствоваться (R = 0,36, 
p = 0,05), ответственность (R = 0,31; p = 0,05), само-
организация (R = 0,42; p = 0,05), стрессоустойчи-
вость (R = 0,38; p = 0,02) и умение принять неопре-
деленность (R = 0,42; p = 0,02).

Установлена также обратная связь адаптации с эмо-
циональным состояниям, характеризующим уровень 
усталости студента (R = –0,32; p = 0,03) и сопротив-
ления работе в СДО (R = –0,34; p = 0,04). Чем больше 
личностных, организационных и социальных барье-
ров испытывает студент, чем инертнее, безынициатив-
нее он в процессе дистанционной работы, подвержен 
апатии, усталости, тем ниже его адаптивный потенци-
ал, способность воспринимать стрессовую ситуацию 
как вызов, мобилизующий актуализацию всех ресур-
сов для самовыражения и самоэффективности в но-
вых образовательных условиях.

При этом удовлетворены процессом обучения 
в дистанционном режиме 50,2 % студентов, не удов-
летворены – 38,8 %, остальные студенты затрудни-
лись ответить. Необходимо отметить, что степень 
удовлетворенности студентов работой в дистанци-
онном формате, с одной стороны, взаимосвязана 
с оценкой собственной успешности в процессе обу-
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чения (R = 0,1; p = 0,04), с другой – с особенностя-
ми организации процесса обучения. Важное значе-
ние для студентов при изучении дисциплины имеет 
использование преподавателем совместной работы 
в микрогруппах в дистанционном формате (R = 0,08; 
p = 0,02) и наличие пошаговых инструкций от пре-
подавателя (R = 0,72; p = 0,02).

В целом студенты отмечают среднюю (37,3 %) 
и высокую (24,4 %) степень эффективности дистанци-
онной формы обучения. Среди преимуществ дистан-
ционного обучения указывают низкий риск зараже-
ния вирусом (1R), индивидуальный темп работы (2R), 
возможность повторно обращаться к материалам за-
нятий (3R), ресурс самообразования (4R), использо-
вание современных технологий (5R).

Отрицательно относятся к применению дистанци-
онных технологий 15,5 % студентов. Они указывают 
на отсутствие интереса к занятиям (1R), большую на-
грузку (2R) и отсутствие опыта работы в дистанци-
онном формате (3R).

Вместе с тем полностью устраивает организация 
процесса обучения в системе дистанционного обу-
чения лишь 8,1 % обучающихся. Студенты отмеча-
ют, что неудовлетворенность связана, прежде всего, 
с недостатком общения с преподавателями (63,4 %), 
большим количеством заданий (55 %), недостатком 
общения с одногруппниками (41,9 %), переизбытком 
учебного материала (35%). Также студенты отмечают 
в качестве отрицательных характеристик СДО слож-
ность и недостаточную структурированность мате-
риала в курсах – 31,9 %, отсутствие обратной связи 
от преподавателя – 22 %. 

При этом студенты отмечают и положитель-
ные стороны дистанционного образования, кото-
рое развивает самостоятельность в поиске инфор-
мации – 54,5 %, способствует развитию навыков 
самоконтроля – 49,5 %, формирует мотивацию к са-
мообразованию – 27 %, предоставляет возможность 
обучаться в удобное время – 61,9 %.

Выявлено, что уровень мотивации к обучению в пе-
риод самоизоляции не изменился (45,6 % студентов), 
у 14 % обучающихся мотивация стала выше, у 26,8 % 
мотивация снизилась. Уровень мотивации связан с осо-
бенностями организации процесса обучения. Поддер-
живать уровень мотивации студентов позволяет ис-
пользование видеоконференций (R = 0,08; p = 0,04), где 
есть возможность общения с преподавателями и од-
ногруппниками. Также важным для студентов явля-
ется наличие в курсах видеоматериалов (R = 0,09; p = 
0,02), творческих заданий (R = 0,07; p = 0,02) и пре-
зентаций (R = 0,12; p = 0,05).

Установлена также взаимосвязь мотивации с крити-
ческой оценкой работ обучающихся (R = 0,07; p = 0,05). 
Студентам важно получать обратную связь от препо-
давателя и видеть свои ошибки и недочеты в рабо-

тах, а также получать информацию об успешности 
выполнения заданий. К сожалению, оценка работ об-
учающихся по шкале «зачтено – не зачтено» при от-
сутствии дополнительных комментариев не дает воз-
можности студентам в полной мере оценить качество 
выполненной работы. 

На следующем этапе были проанализированы тех
нологии дистанционного обучения и их влияние на ка
чество образования с точки зрения студентов. 

Анализ результатов показал, что для студентов 
чрезвычайно важна постоянная коммуникация с пре-
подавателем. При этом предпочтение отдается обще-
нию именно в текстовом (мессенджеры, социальные 
сети, форум в СДО), а не в онлайн-формате (видео-
конференцсвязь, телефонная связь) (50,5 % ответов 
находятся в диапазоне высокий уровень влияния). 
Также на качество обучения влияет наличие посто-
янной обратной связи от преподавателя – (53 % отве-
тов – высокий уровень влияния), наличие детальных 
пошаговых инструкций (48,2 %), лояльное отноше-
ния преподавателя к работе, готовность к продле-
нию сроков выполнения заданий, предоставление 
возможности исправлять неудачные работы (52,6 %). 
Важным при изучении дисциплины является нали-
чие структурированного и ясного учебного материа-
ла (50,3 % ответов – высокий уровень влияния) и пре-
зентаций в дистанционном курсе (45,9 %).

В меньшей степени, с точки зрения студентов, 
влия ют на качество образования наличие дифферен-
циации заданий для разных студентов по содержанию 
или уровню сложности (47,8 % студентов оценивают 
влияние данного показателя на среднем уровне), на-
личие в дистанционном курсе ссылок на внешние ре-
сурсы, онлайн-курсы (44,9 %) и использование пре-
подавателем игровых форм или технологий (40,6 %), 
проведение лекций и практических занятий средства-
ми видеоконференцсвязи (33,4 %). Возможно, это 
связано с тем, что преподаватели не так активно ис-
пользуют данные формы в работе со студентами, по-
этому возникают сложности при оценке влияния дан-
ных показателей на качество обучения.

При анализе предпочтений в инструментах и сред-
ствах дистанционного обучения студенты отметили, 
что при выборе формата лекции отдали бы предпо-
чтение лекции в текстовом формате (при сравнении 
с лекцией в онлайн-формате данный вариант выбрали 
65,9 % студентов, при сравнении с лекцией в форма-
те видеозаписи – 58,9 %). При этом 86,4 % студентов 
отдают предпочтение лекционному материалу в фор-
ме, разработанной непосредственно их преподавате-
лем по сравнению с отсылкой на материалы учебни-
ков или других внешних ресурсов.

В выборе формата практических заданий студен-
ты склоняются к привычной для них форме – вы-
полнение письменных заданий – 80,6 %. При этом 
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примерно одинаковое количество студентов готовы 
выполнять задания на воспроизведение учебного ма-
териала (47,8 %), аналитические или творческие за-
дания (52,2 %).

При выборе формата консультирования студен-
ты чуть больше отдают предпочтение консультаци-
ям по дисциплине в форме переписки с преподавате-
лем – 57,2 % ,что, с нашей точки зрения, говорит о ее 
большей распространенности на сегодняшний день. 
При этом 42,8 % студентов предпочли бы консульта-
ции по дисциплине в устной форме средствами ви-
деоконференцсвязи или телефонной связи.

При подведении итогов по дисциплине студенты 
склонны выбирать зачет и экзамен в письменной фор-
ме (88,4 %), в форме теста (75,4 %) или по накопитель-
ной оценке за весь курс (81,4 %). Зачет или экзамен 
в форме устного ответа средствами ВКС предпоч-
ли бы только 11,6 % респондентов и 25,5 % студен-
тов желали бы сдать зачет или экзамен в форме прак-
тического задания. Здесь очевиден поиск студентами 
самого простого пути, не требующего актуализации 
всех личностных ресурсов.

Предпочтительным для студентов является выпол-
нение множества небольших заданий с постоянным 
контролем – 63 %. При этом одинаковое предпочте-
ние они отдают как индивидуальной работе (51,5 %), 
так и работе в микрогруппах (48,5 %). Таким обра-
зом, студенты предпочитают выбирать наиболее до-
ступные и знакомые им формы и технологии, одна-
ко нехватка общения с преподавателями и трудности 
в освоении учебного материала формируют запрос 
в расширении диапазона используемых средств свя-
зи и инструментов обучения.

На последнем этапе мы анализировали эмоцио
нальное состояние студентов и способы совладания 
с возникающими трудностями в условиях самоизо-
ляции и дистанционного обучения.

Стоит заметить, что студенты отмечают усталость 
от работы в режиме дистанционного обучения (63 %). 
Лишь 9,6 % студентов сказали, что не чувствуют уста-
лости на сегодняшний день. Уверены в своих силах 
и считают, что у них эффективно получается работать 
в СДО, – 59,1 % студентов.

В целом студенты удовлетворены уровнем взаи-
модействия с преподавателями – 44,4 %. Отношения 
с куратором и другими студентами характеризуются 
как положительные (соответственно 66,3 %, 62,9 %).

При этом эффективно работать в СДО студентам 
мешает большая учебная нагрузка, которую отме-
чают 52 % респондентов, чувство страха перед от-
рицательным результатом – 36 %, личные причи-
ны – 38 %.

Больше всего стимулирует студентов и мотивиру-
ет на продолжение работы в системе СДО положи-
тельная оценка выполненных заданий (51,6 %), ин-

терес к учебной деятельности (38,4 %) и атмосфера 
сотрудничества и поддержки в группе (30,7 %).

Среди трудностей, с которыми студенты столкну-
лись в процессе обучения, выделяются недостаточ-
ное общение с преподавателем (49,6 %), сложность 
выполнения практических заданий (49,8 %), ограни-
ченное общение с однокурсниками (29,1 %), 21,3 % 
респондентов отметили недостаточное владение ком-
пьютерными технологиями.

Среди способов совладания с возникающими 
трудностями преобладают стратегии, направлен
ные на решение проблемы («прикладываю все уси-
лия, чтобы выполнить все задания» – 57,1 %) и по
иск поддержки («обращаюсь к одногруппникам 
за помощью» – 63,3 %, «обращаюсь за помощью 
к преподавателям» – 35 %). Часть студентов рас-
считывают на собственные знания (43 %) и стара-
ются настраивать себя на позитив (31,5 %).

В меньшей степени присутствуют неконструктив-
ные стратегии, связанные с избеганием («откладываю 
выполнения заданий на потом» – 26,4 %) или ожи
данием чуда («мечтаю, чтобы все само собой нала-
дилось» – 16,5 %). 

В целом студенты отмечают, что ситуация с панде-
мией не сильно повлияла на их жизнь, однако остро 
стала ощущаться нехватка живого общения («стало 
не хватать живого общения», «очень не хватает об-
щения с друзьями, возможности общаться вживую»). 
Некоторые студенты отмечают, что из-за постоянно-
го нахождения в самоизоляции чувствуют себя пода-
вленно, быстро устают, становятся более раздражи-
тельными и апатичными.

Анализируя изменения в учебному процессе, сту-
денты отмечают, что им «не хватает контакта с препо-
давателями», «нахождения в коллективе» и они испы-
тывают потребность вернуться к прежнему формату 
обучения («огромное желание вернуться к прежнему 
режиму», «долго не видела своих друзей, есть мыс-
ли о том, что лучше ездить на пары в институт, чем 
учиться дистанционно»).

При ответе на вопрос «Отразилась ли ситуация 
с коронавирусом на Вашей самоэффективности в про-
цессе обучения?» большинство студентов отметили, 
что самоэффективность носит волнообразный харак-
тер («в начале был очень большой скачок продуктив-
ности, сейчас ощущаю, что ‟сдулась”»). 

В целом самооценка студентами собственной эф-
фективности повысилась («повысилась в положи-
тельную сторону», «стала лучше готовиться к парам, 
при этом в удобное для себя время», «как ни странно, 
но эффективность в процессе обучения – повышенная, 
возможно, связано с тем, что я могу в любое время 
проверить свои оценки и невыполненные задания»). 
При этом сами студенты отмечают, что во многом эф-
фективность их деятельности связана с качеством кур-
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сов, которые они изучают в СДО («эффективность по-
высилась в курсах, где преподаватели хорошо сделали 
курс. И понизилась там, где не совсем было ясно, чего 
хочет преподаватель»).

Выводы 
Подводя итог, можно отметить, что переход на дис-

танционное обучение прошел весьма успешно, боль-
шинство студентов смогли адаптироваться к новым 
условиям и были удовлетворены организацией про-
цесса обучения в СДО. 

При этом обучение на протяжении нескольких ме-
сяцев в данном формате позволяет увидеть проблем-
ные места в созданных курсах, которые негативно 
влияют на качество обучения и мотивацию студен-
тов. Требуется разработка и реализация новых под-
ходов к обучению, которая учитывает особенности 
данного формата.

Анализ результатов показал, что технологии, ис-
пользуемые в СДО, должны способствовать успешно-
му освоению материала, побуждать к взаимодействию, 
поддерживать мотивацию обучающихся, ориентиро-
ваться на создание атмосферы сотрудничества и под-
держки в группе.

Основным условием эффективности реализации 
технологии дистанционного обучения является ди-
алогический подход, который предполагает нали-
чие постоянной связи преподавателей со студентами 
не только через систему СДО, но и с помощью до-
полнительных средств связи. Грамотная организация 
обратной связи позволяет стимулировать студентов 
к поиску дополнительного материала и поддержи-
вать их (психологически и методически) на протя-
жении всего процесса обучения.

Важное значение имеет организация сопровожде-
ния студентов заочной формы обучения c проведени-
ем установочных лекций, на которых студентов зна-
комят с алгоритмом работы в курсе и требованиями 
преподавателя по выполнению заданий.

Несомненно, дистанционное обучение несет 
огромный потенциал для развития самостоятель-
ности и организованности студентов. Однако этот 
процесс требует разработки и реализации специаль-
ных приемов методического сопровождения. 

Выявленные выше общие требования к органи-
зации дистанционного образования обучающихся 
можно перевести в ряд конкретных методических 
выводов:

– преподавателям необходимо работать с учеб-
ным контентом, стремясь сделать его максимально 
структурированным и ясным. Речь идет не столько 
об упрощении или уменьшении учебного материала, 
сколько о построении прозрачной и очевидной логи-
ки курса. Необходимо исключить курсы, наполнен-
ные только или в значительной степени заданиями, 
а не учебными материалами. Все задания должны ос-

новываться на предоставляемом преподавателям учеб-
ном материале, недопустима отсылка студентов за по-
иском информации «в никуда». В содержании курса 
очень желательны презентации к текстовым матери-
алам, они часто выполняют роль опорного конспек-
та для студента;

– необходимо искать способы и средства преодоле-
ния дефицита коммуникации с преподавателем, меж-
ду студентами, использовать форматы онлайн взаимо-
действия для обучения в группах или микрогруппах, 
шире использовать двустороннюю видеоконферен-
цсвязь для проведения лекционных и практических 
занятий. При этом необходимо использовать запись 
встреч, чтобы обеспечить повторный доступ студен-
тов к их содержанию;

– очевидна необходимость методического сопро-
вождения курса в форме онлайн консультаций, тек-
стовых консультаций, пояснений в структуре дистан-
ционного курса. Отсутствие пошаговых инструкций 
в ситуации внезапного перехода на дистанционный 
формат обучения вызывает дезориентацию студентов, 
снижение мотивации к обучению, ощущению потери 
контроля над процессом образования. Особенно важ-
но в этой ситуации полностью информировать сту-
дентов о системе текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации по дисциплине;

– преподаватель должен производить расчет тру-
доемкости заданий, исходя из объема учебной дис-
циплины. Идеальная ситуация, когда преподаватели 
одного направления подготовки по нескольким дис-
циплинам могут соотнести и согласовать задания, 
обеспечив междисциплинарность и интегративность 
приобретаемых знаний и компетенций;

– на начальном этапе внедрения дистанционно-
го обучения можно рекомендовать использовать не-
большие по трудоемкости задания с постоянным кон-
тролем, оценкой и обратной связью. Вариант – «одно 
большое задание за весь курс» приводит к недоста-
точности текущего контроля, снижает дидактические 
потенциалы дисциплины. Для качественной обрат-
ной связи предпочтительней вариант четырехбалль-
ной шкалы оценивания. Бинарная шкала «зачтено – 
не зачтено» недостаточно информативна для текущего 
контроля. Очень желательны и повышают мотивацию 
обучающихся комментарии преподавателя в отноше-
нии выполненного задания. Они выполняют обучаю-
щие функции;

– очевидно, что необходимо организационное со-
провождение студентов преподавателем-куратором, 
который помогает сориентироваться в сложных си-
туациях, наладить связь с преподавателем отдельной 
дисциплины, освоить пользовательские инструмен-
ты дистанционного и онлайн обучения.

В целом организация обучения в системе СДО 
требует постоянной консультативной поддержки сту-
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дентов, координации их действий в процессе учеб-
ной деятельности по вопросам выполнения заданий, 
учета и контроля результатов успеваемости, в реше-
нии возникающих проблем и различных вопросов 
индивидуального характера. Только такая организа-
ция дистанционного обучения будет способствовать 
повышению уровня удовлетворенности и психологи-
ческого благополучия студентов.
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