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АННОТАЦИЯ. Актуальность исследования обусловлена, с одной стороны, тенденциями, существу-
ющими в современном образовании, с другой стороны – вынужденной ситуацией дистанционного 
образования из-за пандемии.  
Развитие информационных и коммуникационных технологий, определение содержания и направления 
современной политики в сфере образования, налаживание каналов обратной связи со студентами – все 
это инструменты повышения эффективности современного высшего образования. На данном этапе су-
ществует актуальная необходимость трансформации вузов с частичным переходом в онлайн-среду. 
Современные коммуникации, с одной стороны, дают новые возможности взаимодействия для пре-
подавателей и студентов, с другой стороны – сталкиваются с формализмом и неготовностью (тех-
нической, моральной и т. д.) полноценного применения.  
Цель нашего исследования: проанализировать современное состояние и потенциал онлайн-
коммуникации преподавателей и студентов в системе высшего образования. 
В статье рассматриваются особенности применения новых коммуникационных технологий в деятельно-
сти преподавателей вуза при взаимодействии со студентами. Исследуются возможности современных 
инструментов коммуникации для организации эффективного взаимодействия и функционирования 
учебного процесса в кризисных ситуациях. Рассматриваются проблемы и возможности использования 
онлайн-образования в кризисных ситуациях. Анализируется готовность преподавателей взаимодей-
ствовать со студентами посредством современных коммуникационных технологий, исследуется процесс 
выработки необходимых компетенций. С помощью опросных методов выявляется удовлетворенность 
студентов и преподавателей онлайн-взаимодействием и дистанционным образованием в целом.  
В выводах обозначаются проблемные и перспективные аспекты современных онлайн-
коммуникаций, их влияние на повышение эффективности дистанционного образования, прогнози-
руются возможные варианты дальнейшего использования. 
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ABSTRACT. The relevance of the study is due, on the one hand, to the trends existing in modern education, 
on the other hand, to the forced situation of distance education due to the pandemic.  
The development of information and communication technologies, the definition of the content and direc-
tion of modern policy in the field of education, the establishment of feedback channels with students – all 
these are tools to improve the effectiveness of modern higher education. At this stage, there is an urgent 
need to transform universities with a partial transition to an online environment. 
Modern communications, on the one hand, provide new opportunities for interaction for teachers and students, 
on the other hand, they face formalism and lack of readiness (technical, moral, etc.) for full-fledged application.  
The purpose of our research is to analyze the current state and potential of online communication between 
teachers and students in the higher education system. 
The article discusses the features of the use of new communication technologies in the activities of univer-
sity teachers in interaction with students. The possibilities of modern communication tools for organizing 
effective interaction and functioning of the educational process in crisis situations are investigated. The ar-
ticle considers the problems and opportunities of using online education in crisis situations. The article an-
alyzes the readiness of teachers to interact with students through modern communication technologies, 
and examines the process of developing the necessary competencies. Using survey methods, students’ and 
teachers’ satisfaction with online interaction and distance education in general is revealed.  
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The conclusions identify the problematic and promising aspects of modern online communications, their 
impact on improving the effectiveness of distance education, and predict possible options for further use. 
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нтеграция онлайн-коммуникации в 
современное общественное про-

странство, как процесса обмена информацией 
с помощью современных информационно-
коммуникационных технологий, ведет к ка-
чественным изменениям различных сфер. 
Формируя новые отрасли и направления дея-
тельности, а также трансформируя способы 
взаимодействия индивидов между собой, ин-
форматизация приводит к глубоким измене-
ниям в фундаментальных общественных ин-
ститутах, в частности, в институте высшего 
образования. Институт образования вынуж-
ден все больше вовлекаться в информацион-
ную среду, что, прежде всего, находит выра-
жение во внедрении форм онлайн-обучения 
как нового элемента его развития. 

На фоне неожиданных и стремитель-
ных изменений последнего времени он-
лайн-образование во всем мире существен-
но продвинулось вперед. Но началась дан-
ная трансформация существенно раньше. 

Когда в конце 1990-х гг. интернет начал 
играть более или менее заметную роль в 
обучении, вузы стали постепенно все шире 
использовать эту инновационную техноло-
гию и менять стратегические приоритеты. 
Онлайн-обучение оказалось удобным для 
работающих взрослых и получило призна-
ние поколения миллениалов. Вдохновлен-
ные этим опытом вузы стали использовать 
онлайн-коммуникацию для обогащения со-
держания учебной программы и привлече-
ния новых студентов. Легитимность он-
лайн-образования укрепляется по мере по-
явления новых потребностей у представи-
телей целевых групп и уже бесповоротно 
вошло в нашу жизнь [8]. 

По положениям Инчхонской деклара-
ции ЮНЕСКО, к 2030 г. во всем мире дол-
жен быть обеспечен равный доступ к обра-
зованию, так как оно содействует взаимо-
пониманию, терпимости, дружбе и миру 
[11]. Онлайн-образование в большей степе-
ни соответствует этой цели, в нем учебный 
процесс преодолевает географические, фи-
зические и финансовые барьеры, становясь 
более доступным и демократичным [16]. 

Особую актуальность онлайн-формат 
приобретает сегодня, поскольку сложивша-
яся международная ситуация, связанная с 
распространением COVID-19 на территории 
почти всего мира, вносит свои коррективы 
и оказывает влияние на характер как всех 
сторон общественной жизни, так и, в част-
ности, образовательного процесса, его осо-
бенностей и формата взаимодействия: пре-

подаватель-студент. 
Однако, несмотря на активное развитие и 

появление различных образовательных он-
лайн-площадок, цифровизация института об-
разования началась относительно недавно, 
вторгаясь в традиционные практики студен-
тов и преподавателей современных вузов. 
Сильной стороной классического российского 
образования всегда была его фундаменталь-
ность [22], т. е. ориентация на научность, 
полноту и глубину теоретических знаний. 
Фундаментальные основания меняются срав-
нительно медленно. В то же время приклад-
ная, практико-ориентированная сторона 
учебного процесса, связанная с технологиче-
ской основой изучаемой профессии, всегда 
менялась быстрее [21]. Идеальным сочетани-
ем современного высшего образования 
должно быть сохранение фундаментальности 
и учет технологических изменений. 

На данный момент сохраняется фраг-
ментарность онлайн-обучения на базе ин-
ститута высшего образования. Это опреде-
ляется, главным образом, разнородностью 
академической среды относительно освое-
ния онлайн-технологий. Ведущие универ-
ситеты страны (МГУ, ВШЭ, РАНХиГС и дру-
гие) относятся к массовым онлайн-курсам 
как к части образовательной системы, за-
крепившей свое значение для получения 
студентами комплексного образования. Ре-
гиональные вузы, которые только сегодня 
начинают внедрять информационные тех-
нологии, заметно отстают, что, в целом, ве-
дет к оценке российского рынка высшего 
образования как рынка, содержание кото-
рого остается преимущественно классиче-
ским, а не инновационным. 

Использование МООК для реализации 
образовательных программ [19] дало вузам 
возможность расширить образовательный 
выбор, предоставляемый студентам, и со-
здало условия для виртуальной академиче-
ской мобильности [3], для повышения до-
ступности образования и снижения стоимо-
сти образовательных услуг [15].  

Анализ современного рынка МООК сви-
детельствует об интенсивном росте числа 
производителей и провайдеров МООК, а 
также увеличении численности слушателей 
онлайн-курсов. Миллионы людей по всему 
миру испытывают потребность в высокока-
чественном доступном образовании и ищут 
возможности для профессионального и лич-
ностного роста, поэтому ведущие страны 
мира активно включились в гонку онлайн-
образования. Размещение МООК российских 
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вузов на иностранном языке на междуна-
родном рынке МООК позволит России ре-
шить ряд культурно-политических и эконо-
мических задач. Международные платфор-
мы можно рассматривать как средство попу-
ляризации собственной культуры, как воз-
можность привлечь внимание к своей исто-
рии, к современным научным и техническим 
разработкам [20]. 

Однако применение МООК в образова-
тельном процессе предполагает несколько 
компонентов предварительной подготовки. 
Это компьютерная грамотность, информа-
ционная готовность и психологическая го-
товность [7]. Далеко не все преподаватели и 
студенты готовы соответствовать таким тре-
бованиям. 

Также одним из трендов современного 
образования является процесс управления 
вузом на основе больших данных [6]. Со-
временные университеты очень активно 
двигаются в этом направлении, изучая ак-
тивность на парах и в социальных сетях, за-
меряя концентрацию и интересы студента. 

Ведущие российские университеты уже 
длительное время экспериментируют с ди-
станционными образовательными техноло-
гиями, этот процесс обычно ограничивается 
открытыми онлайн-курсами как на соб-
ственных, так и на внешних платформах и 
создается, чаще всего, с целью привлечения 
абитуриентов, а не обучения студентов. Од-
нако при этом столичные вузы не видят ор-
ганизационных препятствий перевода на 
удаленное обучение больших масс студен-
тов с учетом обладания у них опыта дистан-
ционной работы для оказания качествен-
ной поддержки как преподавателю, так и 
студенту относительно учебного процесса. 

Критики масштабного обучения спра-
ведливо отмечают, что, когда речь идет об 
онлайн-курсах, процент завершивших пол-
ный курс очень низок: по данным одного из 
исследований – 4%, хотя этот показатель воз-
растает в условиях, когда учащиеся платят за 
использование расширенных образователь-
ных возможностей или за сертификаты [10]. 

Однако тенденции развития онлайн-
образования и его перспективы уже сегодня 
претерпевают значительные изменения, 
что связано с новым явлением мирового 
масштаба – распространением коронавиру-
са, вынуждающего страны переходить на 
онлайн-форматы вне зависимости от степе-
ни готовности к этому процессу техниче-
ских и организационных элементов вузов.  

Возникает необходимость выявить воз-
можности и ограничения онлайн-
коммуникации преподавателей и студентов 
в системе высшего образования в совре-
менных условиях. 

Автором было проведено исследование, 

в котором изучались особенности препода-
вания в условиях удаленного доступа во вре-
мя самоизоляции. Методом онлайн-
анкетирования (с использованием Google-
Форм) были опрошены 400 преподавателей 
вузов, проживающих на территории Россий-
ской Федерации. География исследования – 
50 городов, более 70 высших учебных заве-
дений. Выборка квотная по трем основани-
ям: пол, возраст и должность, занимаемая в 
вузе. Исследование проводилось в мае 
2020 г., когда преподаватели уже адаптиро-
вались к существующей ситуации и первые 
негативные эмоции были пережиты. 

Также был проведен интернет-опрос 
202 студентов высших учебных заведений 
г. Екатеринбурга, в котором исследовались 
их представления об онлайн-образовании. 

Первые ограничения онлайн-
коммуникации, с которыми столкнулись 
преподаватели и студенты во время само-
изоляции, – материально-техническое 
оснащение рабочего места. Только у четвер-
ти опрошенных преподавателей (24,3%) 
существует отдельный кабинет, где они мо-
гут работать и вести занятия онлайн. Есть 
выделенное рабочее место в общей комнате 
(стол, компьютер) у 29,3% опрошенных. 
Свой ноутбук (нетбук, планшет), с которым 
можно устроиться в свободном углу имеется 
у 25,5% преподавателей. Самое тяжелое по-
ложение складывается у 21% респондентов, 
технику и рабочее место им приходится де-
лить с другими членами семьи.  

Кроме того, в одиночестве проживают, 
чаще всего, именно те люди, у которых есть 
отдельный кабинет для работы (таких 
66,7%). Соответственно, можно говорить, 
что у данной группы существуют практиче-
ски идеальные условия для онлайн-
преподавания с точки зрения внешних 
вмешательств. Тем не менее, это не исклю-
чает шумных соседей и животных, которые 
тоже могут вмешаться в учебный процесс. 
У всех остальных преподавателей нет от-
дельных кабинетов, но есть члены семьи, с 
которыми иногда приходится делить и ра-
бочее место, и технику. При этом, чем 
больше членов семьи (4 и более), тем слож-
нее ситуация с выделенным местом (в са-
мой сложной ситуации находятся 33,3% ре-
спондентов). Наличие детей школьного и 
дошкольного возраста также усугубляет си-
туацию. Дети требуют внимания, к тому же 
школьники и студенты должны учиться и 
для них необходимы технические ресурсы. 
Дети дошкольного или школьного возраста 
есть у 38,5% опрошенных, и большая часть 
преподавателей с такими детьми не имеет 
собственного рабочего кабинета (84,4%). 

Обновление техники потребовалось 
большинству опрошенных. Купить новый 
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компьютер (ноутбук, планшет) понадоби-
лось 9,5% преподавателей. Докупили ком-
плектующие к домашнему компьютеру 
27,3%, обновили программное обеспечение 
28% респондентов. Как правило, вузы не 
финансируют такие расходы и, как показы-
вают дальнейшие результаты исследования, 
далеко не всегда оказывают техническую 
поддержку своим сотрудникам. 

Так, 49,4% преподавателей решали 
возникающие технические проблемы само-
стоятельно. С помощью технически «подко-
ванного» знакомого или родственника 
справлялись 25,7% респондентов, техпод-
держка вуза оказала помощь лишь 17,4% 
опрошенных. Еще 6,9% преподавателей об-
ращались к внешним специалистам платно. 

Существует мнение, что чем старше ста-
новится человек, тем сложнее ему осваивать 
новую информацию, методы, идеи. Препода-
ватели вузов опровергают это утверждение 
[5]. Многие преподаватели в кризисных усло-
виях самоизоляции не только научились 
справляться с возникающими техническими 
проблемами, но и экстренно освоили новые 
образовательные платформы. Постоянное 
саморазвитие в этом направлении (некоторые 
вузы успели испытать не один онлайн-ресурс) 
способствовало развитию профессиональных 
и личностных качеств, трансформировало 
традиционную роль преподавателя, адапти-
ровало ее к новым вызовам, вывело творче-

ский образовательный процесс на новый уро-
вень. Также можно отметить, что в условиях 
развития онлайн-платформ преподаватели 
могут сами получать новые знания посред-
ством онлайн-обучения и привлекать к заня-
тиям экспертов в изучаемой сфере [12]. На 
вопрос «Используете ли Вы во время каран-
тина новые образовательные платформы, ко-
торые Вы не использовали ранее» 87,3% ре-
спондентов ответили положительно. Чаще 
всего опрошенные применяли для онлайн-
коммуникации ZOOM, Microsoft Teams и 
Moodle, также многие работали на онлайн-
платформах своего вуза. Почти все в своей 
работе активно пользовались электронной 
почтой, мессенджерами и социальными се-
тями. 

Большая часть преподавателей имеет 
возможность выбрать самостоятельно он-
лайн-платформу для обучения студентов 
(65,8%), однако треть опрошенных (34,3%) 
лишены этой возможности. 

Положительные стороны освоения он-
лайн-платформ очевидны: возможность ра-
ботать и получать образование, несмотря на 
внешние кризисные условия, освоение новых 
компетенций для преподавателей и студен-
тов, адаптивность учебного процесса, эконо-
мия времени, территориальная доступность, а 
также возможность работы и учебы людей с 
ограниченными возможностями (рис. 1).

 
Рис. 1. Положительные стороны онлайн-образования  

для преподавателей (в процентах от ответивших, можно было выбрать  
несколько вариантов ответа) 

Что касается положительных сторон 
онлайн-образования для студентов, то они 
отмечают (была возможность выбора не-
скольких вариантов ответа): возможность 
обучения из любой точки мира (82%), воз-
можность совмещения с другой деятельно-
стью (82%), постоянный доступ к учебным 
материалам (55%), доступность онлайн-

образования (53%) и индивидуальный под-
ход к обучению (14%). 

Образование с помощью современных 
компьютерных технологий позволяет сту-
дентам становиться участниками специаль-
ных онлайн-групп по интересам, подписы-
ваться на электронные журналы, быстро 
проводить исследования с использованием 
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баз данных и цифровых архивов, общаться 
посредством электронной почты с одно-
курсниками и преподавателями, создавать 
блоги, участвовать в онлайн-дискуссиях и 
предоставляет много других возможностей. 
Такое широкое разнообразие видов дея-
тельности в условиях традиционного пре-
подавания и обучения недоступно [17]. 

Тем не менее 5,3% опрошенных препо-
давателей не нашли никаких положитель-
ных сторон в онлайн-коммуникации, а при 
использовании образовательных онлайн-
платформ и у преподавателей, и у студентов 
возникло множество проблем и трудностей. 

С тем, что адаптация занятий под он-
лайн-вариант увеличивает трудозатраты, 
согласны 70% респондентов. Необходимо 
менять форму подачи материала, дольше 
готовить занятия и, т. к. нет энергетическо-
го обмена со студентами, усталость от «раз-
говоров со стеной» намного больше. Однако 
руководство вузов, как правило, игнорирует 
данные обстоятельства. Это не сказывается 
ни на уменьшении нагрузки, ни на зарпла-
те. Если у учителей сократилось время он-
лайн-урока, то преподаватели вузов были 
вынуждены выдавать полную пару, при 
этом ощущая ужесточение контроля со сто-
роны начальства (44,5% респондентов от-
мечают, что руководство вуза стало больше 
контролировать их работу, а большинство 
онлайн-занятий записываются на видео). 

К техническим трудностям также можно 
отнести ненадлежащее качество интернет-
соединения (данную проблему отметили 
48,8% опрошенных). Интернет-провайдеры 
не всегда справляются с нагрузкой, которая 
увеличилась из-за большого числа работа-
ющих удаленно во время самоизоляции, и 
обрыв линии, перебои интернет-соединения 
стали рядовой ситуацией. 

Множество технических нюансов, в ко-
торые необходимо вникать, – данную труд-
ность выделили 43% преподавателей. Вла-
дение компьютером у многих, особенно у 
старшего поколения, вызывало затруднения 
и ранее, а в условиях всеобщего дистанта 
пришлось разбираться со всем сразу, и часто 
без какой-либо помощи со стороны вуза. 

Освоение образовательных платформ 
требует большого количества времени – так 
ответили 40,5% респондентов. Также пре-
подавателей раздражает функциональное 
несовершенство онлайн-платформ – 30,8% 
(далеко не все виды работ можно реализо-
вать онлайн, многие онлайн-платформы 
непрозрачны и непросты для освоения как 
для преподавателей, так и для студентов). 
Еще одна техническая проблема, о которой 
уже упоминалось, – необходима постоянная 
техподдержка, которая далеко не всегда под 
рукой (27,3% ответов). Позитивным момен-
том можно считать, что у 11% респондентов 
не возникло трудностей в освоении онлайн-
платформ. Причем при анализе парного 
распределения по возрасту респондентов 
меньше всего сложностей возникло у пре-
подавателей в возрасте от 36 до 45 лет 
(47,7%). Скорее всего здесь объединились 
неплохое владение компьютерными и ин-
тернет-технологиями с опытом преподава-
ния, что позволило наиболее успешно осво-
ить новые ресурсы. 

Большая часть современных дистанци-
онных технологий ориентирована прежде 
всего на технические, программные сред-
ства и виртуальную среду, а не на препода-
вателя или студента [13].  

Кроме сложностей освоения онлайн-
платформ существуют отрицательные сто-
роны удаленного образования в целом, ко-
торые выделили респонденты (рис. 2). 

 
Рис. 2. Отрицательные стороны удаленного образования  

для преподавателя (в процентах от ответивших, можно было выбрать  
несколько вариантов ответа) 

Самым негативным моментом онлайн- образования является отсутствие непосред-
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ственного взаимодействия преподавателя и 
студента (так полагают 85,5% опрошенных). 
Опосредованность контакта преподавателя 
со студентами ведет к снижению качества 
транслируемого материала, а также, без-
условно, влияет на степень коллективного 
сотрудничества, разрывая, в определенной 
степени, традиционные социальные связи, 
формирующиеся и действующие только в 
рамках непосредственного взаимодействия 
студентов и обучаемого [14].  

Кроме того, у преподавателя отсутству-
ет возможность осуществлять зрительный 
контакт со всеми студентами. Даже при 
идеальной ситуации, когда у всех учащихся 
подключены камеры, отследить каждого в 
онлайн-режиме не представляется возмож-
ным. Соответственно кто-то останется без 
внимания и не сможет реализовать свой 
учебный потенциал [2]. 

Преподаватель для студента всегда яв-
лялся не только ретранслятором материала, 
он вдохновлял силой своей личности, хариз-
мой, увлеченностью и любовью к предмету. 
Все эти нюансы довольно сложно донести 

удаленно. Нет эмоционального и энергетиче-
ского обмена (66,3%). Преподаватели, в ауди-
тории отдавая свою энергию, в свою очередь, 
заряжаются от студентов, происходит обмен 
не только знаниями, но и энергетическими 
потоками, в этом ущербность онлайн-
коммуникации, из-за чего она проигрывает 
живому общению. Онлайн-урок оставляет у 
многих ощущение усталости и бессилия.  

Трудоемкость подготовки к онлайн-
занятиям выбрали 57,3% респондентов. Ви-
зуальная наполненность такого занятия 
должна быть большей, чем урока в классиче-
ской форме. Студентам очень сложно сосре-
доточиться и просто слушать преподавателя, 
соответственно разработка презентаций, те-
стов, различных материалов для онлайн-
коммуникации требует гораздо больших за-
трат времени и усилий. Также намного более 
затратно по силам проведение самого он-
лайн-занятия. Подтверждает данные выво-
ды ряд других вопросов, например, вопрос 
об изменении нагрузки в рамках дистанци-
онного образования (рис. 3). 

 

Рис. 3. Изменение нагрузки с переходом на удаленное образование 

Нагрузка существенно увеличилась, так 
утверждают 60,5% опрошенных. Еще около 
30% полагают, что увеличилась, но не суще-
ственно, и менее 10% считают, что не изме-
нилась (7,5%) или даже уменьшилась (3,3%).  

Продолжает тему увеличения нагрузки 
вопрос об усталости преподавателей. Боль-
ше, чем в аудитории, при проведении он-
лайн-занятий устают 50,9% респондентов. 
Усталость соизмерима с усталостью от ауди-
торных занятий у 41,1% опрошенных, 
остальные (8%) отметили, что устают 
меньше. В результате можно сделать вывод 
о необходимости пересмотра времени и за-
трат преподавателей при проведении он-
лайн-занятий. Вопрос о корректировке 

нагрузки в сторону ее уменьшения должен 
быть рассмотрен руководством вузов. 

Некоторые вузы пошли на сокращение 
времени онлайн-занятия, но, как правило, 
это сокращение не существенно и не ком-
пенсирует дополнительные энергетические 
издержки преподавателей. 

Еще одна проблема, с которой при-
шлось столкнуться преподавателям, – 
сложность контроля выполняемых заданий 
(52,3%). Многие респонденты отмечают, что 
задание может даваться группе, а выпол-
няют его и отчитываются 1–2 студента, и 
если при «живой» работе это можно отсле-
дить, то в рамках дистанта практически не-
реально. Также очень сложно предотвра-
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тить списывание, даже прокторинг не дает 
стопроцентных гарантий. 

Кроме того, актуальной для многих 
сложностью является нестабильность тех-
нической составляющей онлайн-
коммуникации. Многие опрошенные 
(51,8%) отмечают технические сбои, кото-
рые стимулируют нервное напряжение и 
стресс. Большинство преподавателей стал-
кивались со следующими ситуациями: об-
рыв линии сети Интернет, зависание серве-
ра, поломка компьютера или его комплек-
тующих, неверная настройка программ и 
т. д. Все это увеличивает эмоциональное 
напряжение и усиливает чувство тревоги. 

Помимо названных проблем, актуаль-
ных для большинства респондентов, были 
сформулированы и другие трудности. Неко-
торых беспокоит общее снижение качества 
онлайн-образования, другие отмечают недо-
статок необходимой для онлайн-
коммуникации самодисциплины и у студен-
тов, и у преподавателей. Для родителей 
несовершеннолетних детей актуальна не-
возможность совмещать работу дома с необ-
ходимыми возросшими по объему бытовыми 
делами, в том числе воспитанием и обслу-
живанием детей. Многих отвлекает семья: 
опрошенные отмечают, что рабочее время не 
всегда можно четко отделить от досуга и не-

рабочих обязанностей, в результате работа 
становится бесконечной. Преподаватели жа-
луются на возросшее число письменных за-
даний и необходимости проверять их. Также 
существует ряд специальностей, где онлайн-
коммуникация никак не может подготовить 
специалистов практиков: медиков, музыкан-
тов, химиков, физиков и т. д. (недоступны 
лабораторные, практические занятия, экспе-
рименты). Раздражает педагогов и постоян-
ный контроль различных проверяющих и 
возросшая отчетность. Некоторые отмечают 
ухудшение здоровья: снижение зрения, 
большая нагрузка на голос, постоянный 
стресс, приводящий к усугублению сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 

Основные недостатки онлайн-обучения 
в оценках студентов во многом дублируют 
позицию преподавателей: отсутствие пря-
мого контакта с преподавателем (68%), 
сложность самоорганизации (64%), необхо-
димость обеспечения постоянного доступа в 
Интернет (52%), ограниченность реализуе-
мых дисциплин (33%), нарушение социаль-
ных связей внутри коллектива (32%). 

Сравнение качества онлайн-
образования с традиционным, по мнению 
преподавателей вузов, представляет до-
вольно удручающую картину (рис. 4).

 

Рис. 4. Сравнение качества удаленного и традиционного образования 

Подавляющее большинство респонден-
тов полагают, что качество онлайн-
образования проигрывает традиционному 
(78,5%). Конечно, та онлайн-коммуникация, 
которая сложилась в условиях самоизоля-
ции, носит экстремальный характер, и пол-
ноценные онлайн-курсы, которые располо-
жены на ведущих платформах (Coursera, 
«Открытое образование» и др.), отличаются 
своей концептуальностью и методической 
подготовкой, но и у них существует невысо-
кая результативность прохождения полного 

курса. Для того чтобы эффективно зани-
маться с помощью онлайн-курсов, нужно 
иметь очень серьезную мотивацию, а как 
показывают исследования, она есть не у 
многих студентов.  

Кроме того, немаловажен воспитатель-
ный и социализирующий эффект в вузов-
ском образовании. Личность преподавателя, 
который может увлечь, его жизненный опыт, 
мировоззрение сами по себе являются обу-
чающим компонентом. Взаимодействие сту-
дентов между собой, работа в группе, умение 

1,5 

20 

78,5 

Выше, чем при традиционном обучении 
Соизмеримое с традиционным 
Ниже, чем при традиционном обучении 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2021. № 2 139 

распределять обязанности – те самые «мяг-
кие компетенции», которые так ценятся со-
временными работодателями, недоступны в 
рамках онлайн-коммуникации. Это под-
тверждают и научные исследования зару-
бежных коллег: «Пока большинство методов 
онлайн-обучения не обладает эмпирически 
обоснованными возможностями для разви-
тия социально-эмоциональных навыков, как 
это происходит при традиционном очном 
обучении, да и не направлено на это; это до-
статочно тревожный факт, который, соответ-
ственно, должен привести к увеличению ин-
вестиций в изучение процессов преподава-
ния и обучения» [18]. 

Важной составляющей процесса обра-
зования является эмоциональный фон пре-
подавателя, его ощущение защищенности и 
стабильности. Так, в оценке своей защи-
щенности при проведении онлайн-занятий 
существенная группа ответивших (44,5%) 
выбрала позицию «удовлетворительно» по 
пятибалльной шкале. Остальные респон-
денты распределились практически равно-
мерно в положительную и отрицательную 
сторону защищенности.  

Среди факторов, которые нарушали 
границы преподавателей, вызывали дис-
комфорт и тревогу, были названы опреде-
ленные ситуации. Студенты в полном соста-
ве не заходили на объявленный вебинар 
(причиной могла быть техническая ошибка, 
или чей-то умысел) – 21,8% ответивших 
сталкивались с такой ситуацией. Студенты 
не отвечали на вопросы преподавателя, иг-
норируя их, – 18,3% отметили такой вариант 
развития событий. Студенты заходили не 
под своими именами и создавали «дубли» – 
11,5% респондентов дали такой ответ. Один 
из самых экстремальных случаев, когда на 
занятия заходят посторонние люди и вме-

шиваются в процесс обучения, – 11,3%. Для 
преподавателя такая ситуация является мак-
симально неприятной, и он чувствует себя 
абсолютно беспомощным. В комментариях к 
исследованию один преподаватель написал, 
что был случай захода эксгибициониста на 
вебинар, что спровоцировало сильнейшую 
стрессовую ситуацию. Возникает необходи-
мость оградить преподавателей от подобных 
вмешательств, защиты техническими сред-
ствами, а также выработки механизмов пси-
хологической компенсации.  

К менее значимым, но также неприят-
ным моментам были отнесены: формальное 
присутствие студентов на занятиях, когда 
человек онлайн, но занимается своими де-
лами, не реагируя на задания преподавате-
лей (и таких студентов много), и техниче-
ские сбои у студентов (или утверждения 
студентов, что у них технические сбои, на 
которые они часто ссылаются). 

Среди вызываемых при проведении он-
лайн-занятий положительных эмоций чаще 
всего встречаются удовлетворение (41% отве-
тивших), воодушевление (18,8%), азарт 
(11,5%), радость (7,8%), что говорит о препо-
давательском энтузиазме, несмотря ни на что 
люди любят свою работу и с энтузиазмом вы-
полняют ее. К сожалению, присутствует и не-
малая доля отрицательных эмоций от про-
цесса онлайн-коммуникации: раздражение 
(28%), обреченность (21,3%), печаль (15,8%), 
беспомощность (14%), гнев (3,5%). Особых 
эмоций не испытывают, обычный рабочий 
процесс, – так ответили 8% респондентов.  

При попытке оценки перспектив выс-
шего образования большая часть опрошен-
ных (80,7%) согласилась, с тем, что появит-
ся больше элементов дистанционного обра-
зования (рис. 5). 

 
Рис. 5. Развитие ситуации в вузах (в плане онлайн-технологий)  
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Многие преподаватели надеются, что 
еще произойдет возврат к прежним услови-
ям и формам работы (17,1%), некоторые даже 
полагают, что элементы дистанционного об-
разования сократятся (1,3%). Существуют и 
те, кто предрекает полный переход к онлайн-
образованию (1%). Тем не менее, для боль-
шинства очевидна необходимость включе-
ния элементов онлайн-коммуникации в по-
вседневную практику. Однако радует данная 
перспектива далеко не всех. На вопрос «Хо-
тели бы вы таких перемен» 45,2% респон-
дентов ответили отрицательно, затрудни-
лись ответить 35,5% и положительно настро-
ены на онлайн-коммуникацию только 19,3% 
опрошенных. Интересно, что положитель-
ней всего к таким переменам относятся лю-
ди молодого возраста (до 35 лет) и самой 
старшей возрастной группы (старше 66). У 
молодых это, скорее всего, связано с энтузи-
азмом начала преподавательской деятельно-
сти и с владением современными технологи-
ями. Среди старшего поколения больше ру-
ководителей, заведующих кафедрами, кото-
рые вынуждены адаптироваться под суще-
ствующие реалии и задавать тон всему кол-
лективу. Кроме того, у руководителей и про-
фессуры гораздо меньше аудиторной 
нагрузки, нежели у доцентов (в средней воз-
растной категории), которые являются ос-
новной рабочей силой кафедр. 

Данные выводы подтверждают оценки 
современных исследований. Например, Фи-
лип Дж. Альтбах и Ханс де Вит в своей ста-
тье «Постпандемический взгляд на высшее 
образование: самые мрачные перспективы у 
самых бедных» утверждают, что кризис, 
связанный с пандемией, безусловно, рас-
ширит распространенность дистанционного 
образования. Но авторы сомневаются, что 
вузы ждет длительная технологическая ре-
волюция: «тем не менее студенты и сотруд-
ники вузов будут отдавать предпочтение 
очному формату в высшем образовании в 
силу множества причин, включая близость 
к сообществу, престиж, общение с коллега-
ми и другие преимущества» [24]. 

В результате, можно говорить о том, что 
онлайн-коммуникация в высшем образова-
нии, безусловно, имеет будущее. К ее воз-
можностям можно отнести освоение новых 
технических навыков преподавателями и 
студентами, развитие профессиональных и 
личностных качеств преподавателей, по-
стоянное саморазвитие, новые горизонты 
для реализации творческого процесса обра-
зования, возможность привлечения экспер-
тов даже из других стран, массовость и до-
ступность высшего образования. 

Ценность современного эксперимента, 
в ситуации пандемии, заключается в том, 
что он не только помогает восполнить про-

белы, возникшие из-за закрытия вузов, но и 
позволяет опробовать новые педагогиче-
ские идеи, методы и инструменты. Напри-
мер, онлайн-коммуникация позволяет ву-
зам охватить более широкую аудиторию, 
независимо от места нахождения студента. 
Находясь в разных местах, далеко друг от 
друга, преподаватели и студенты тем не ме-
нее, могут взаимодействовать. Учебная 
площадка больше не ограничивается пре-
делами одного учебного заведения [9].  

Однако существует множество ограни-
чений и нюансов онлайн-коммуникации в 
сфере высшего образования, которые не 
позволяют считать ее панацеей. Одна из 
первых проблем: обучающиеся – это пред-
ставители нового поколения, устроенные 
совершенно по-другому, уже обладающие 
цифровым мышлением. А обучающие – это 
представители преимущественно старого 
поколения, которые вынуждены адаптиро-
ваться к цифровой среде, поэтому в обуче-
нии возникает конфликт – глобализация 
против локализации [23]. 

Для преподавателей же очень ценно 
ощущение защищенности, которого они 
пока лишены по многим причинам и осо-
бенно при онлайн-коммуникации. 

Кроме того, главным недостатком он-
лайн-коммуникации является отсутствие 
непосредственного контакта преподавателя 
со студентами и студентов друг с другом, 
обмена энергетикой, невозможность транс-
ляции социально-эмоциональных компе-
тенций. Личность преподавателя, его ха-
ризму, жизненный опыт очень трудно пере-
дать онлайн, а это самое ценное в процессе 
образования. 

Также одним из недостатков современ-
ной онлайн-коммуникации является ее 
дублирование традиционных методик пре-
подавания, тогда как новый канал передачи 
информации требует нового подхода.  

Необходим пересмотр требований к раз-
работке оценочных заданий. По результатам 
опроса студентов, излишний объем домаш-
них заданий, самостоятельных работ, тестов 
негативно сказывался на учебной мотивации 
студентов и их общем жизненном тонусе. 

Согласно исследованию В. Ф. Габдулха-
кова и А. Ф. Зиннуровой, «опыт дистанци-
онного взаимодействия в марте-октябре 
2020 г. показал, что на дистанционных за-
нятиях существенно снизились факторы 
педагогического сотрудничества, креатив-
ности, проблемности, дискуссионности, 
творческой направленности (преобладал 
объяснительно-иллюстративный и регла-
ментирующий формат общения), а значит 
необходимы технологии активизации ко-
гнитивных функций обучаемых (интеллек-
та, памяти, мышления, речи и т. д.)» [4]. 
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Одним из способов решения существу-
ющих проблем является смешанное обуче-
ние [1]. Например, многие западные уни-
верситеты сегодня рассматривают студен-
тов как партнеров или соавторов в процессе 
обучения: предоставляют им возможность 
участвовать в управлении вузом или фор-
мировании учебного плана; реализуют про-
граммы взаимного обучения или проводят 
учебные занятия, в которых стимулируется 

активность студента. В большинстве уни-
верситетов такие занятия проводятся в 
смешанном формате, сочетающем онлайн и 
очные методы обучения. Такие педагогиче-
ские практики разработаны и взяты на во-
оружение преподавателями, которые гото-
вы пересмотреть свою роль в учебном про-
цессе и стать посредниками и помощника-
ми в обучении, отказавшись от статуса мо-
нопольного владельца знания [25]. 
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