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Дистанционное образование в России возникло сравнительно недавно, 

каких-то 20 лет, однако, является ли его современный вид окончательным 
сказать трудно. Известно, что данная форма образования предполагает ис-
пользование различных интерактивных методов обучения1, однако не сто-
ит забывать, что использование таких форм достигается за счёт высокого 
уровня технического оснащения всего учебного процесса. И вот здесь воз-
никает вопрос: что понимать под высоким уровнем технического оснаще-
ния? Кто-то посчитает, что достаточно иметь каждому студенту и препо-
давателю компьютер или лэптопа с выходом в сеть. На наш взгляд высо-
кий уровень технического оснащения подразумевает наличие развитой 
университетской телекоммуникационной сети, студий видеозаписей, про-
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граммно-технического обеспечения учебного процесса, а также цифровых 
устройств у всех участников обучения. Однако не все вузы располагают 
такими возможностями, в итоге дистанционное образование продолжается 
в формате получения учебной информации на основе Интернета и on-line 
коммуникаций (социальных сетей, Skype, Zoom и т.п.) открытого доступа. 

Не стоит забывать, что любой преподаватель вкладывает в свои курсы 
личные разработки и методики, которые представляют собой объекты ин-
теллектуальной собственности и вот здесь возникает проблема правового 
регулирования – использование и защита авторских прав.  

Согласно п. 4 статьи 6 Закона РФ «Об авторском праве и смежных 
правах» авторское право не распространяется на учебный процесс, однако, 
оно распространяется на научное знание, которое передается студентам. С 
учётом того, что дистанционная форма обучения предполагает неограни-
ченный круг лиц, получивших доступ к информации, на которую распро-
страняется авторское право, то, таким образом, увеличивается число на-
рушений этих прав2. 

Экстренный переход образовательного процесса в дистанционный 
формат в условиях самоизоляции в марте 2020 г. имеет ряд отличий от 
правильно спланированного on-line обучения. На тот момент такой резкий 
переход был вынужденной мерой, по мнению Минобрнауки. Как оказа-
лось, большинство вузов России, в том числе и СГУ, были не готовы к та-
кой кардинальной перестройке учебного процесса, из-за отсутствия обес-
печения дисциплин электронными образовательными ресурсами и готов-
ностью самих преподавателей к использованию цифровых платформ и 
сервисов. По решению руководства вуза все очные занятия, включая лек-
ции, семинарские и даже лабораторные, выполняемые как аудиториях ву-
за, так и на производственных площадях, при отсутствии виртуальных 
аналогов, были перенесены в on-line режим. Добросовестные преподавате-
ли были вынуждены в срочном порядке организовать учебный процесс с 
помощью доступных электронных контентов и on-line коммуникаций. Та-
ким образом, организация электронного/дистанционного обучения в дан-
ный период была выдвинута на первый план и стала основным подходом, 
обеспечивающим взаимодействие преподавателей и обучающихся. 

В итоге из университетских аудиторий процесс обучения переместил-
ся в социальные сети и мессенджеры. На наш взгляд это связано с неразви-
той собственной электронной платформой СГУ – Ipsilon, но об этом чуть 
позже. 

Большое количество статей, что обсуждаются в научно-
педагогических кругах в условиях принудительной самоизоляции, посвя-
щены всевозможным особенностям, преимуществам или недостаткам раз-
личных форм дистанционного образования, а также анализу технической 
оснащенности вузов3. Анализ литературы показывает, что на родном фи-



зическом факультете проблема организации дистанционного обучения не 
решена в должном объёме, скорее это напоминает электронное обучение. 

Разница между понятиями «электронное обучение» и «дистанционное 
обучение» четко разграничивает п. 1 статьи 16 Закона РФ «Об образова-
нии»4: 

«Под электронным обучением понимается организация образователь-
ной деятельности с применением содержащейся в базах данных и исполь-
зуемой при реализации образовательных программ информации и обеспе-
чивающих ее обработку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечи-
вающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодейст-
вие обучающихся и педагогических работников.  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением ин-
формационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на рас-
стоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.» 

Эти два определения содержат целый комплекс понятий с различны-
ми значениями, которые имеют достаточно широкое трактование. В связи 
с чем, и происходит подмена понятия электронное обучение на дистанци-
онное. 

Несмотря на положительные отклики многих авторов, проблемы, с 
которыми столкнулись преподаватели и студенты, достаточно очевидны. 
Однако эти проблемы не связаны с рациональным выбором дистанцион-
ных технологий для эффективного обучения. Очевидно, что все участники 
обучения оказались в ситуации использовать различные электронные уст-
ройства для общения. Преподавателям же еще пришлось организовать и 
управлять познавательной деятельностью на расстоянии, что в конечном 
итоге привело к большой интеллектуальной и эмоциональной нагрузке. 

В итоге в процессе такой работы были выявлены следующие особен-
ности и недостатки дистанционного обучения3,5: 

1) Отсутствие у некоторых студентов (до 50% в группе) в местах 
самоизоляции (дом, общежитие, больница) современных и на-
дежных коммуникационно-технических средств (компьютеров, 
лептопов). 

2) Отсутствие высокоскоростных каналов связи. 
3) Студентам инженерных и естественнонаучных направлений дис-

танционный просмотр предметного содержания аудио-, видеома-
териала или презентаций не давал возможность приобрести на-
выки и компетенции6, получаемые при аудиторных занятиях в 
физико-технических лабораториях и компьютерных классов в 
присутствии преподавателя вуза или ведущего специалиста про-
изводственных площадок. 



4) Отсутствие виртуальных лабораторий по физико-техническим 
дисциплинам. Создание виртуальных моделей для предметных 
лабораторий очень дорогостоящий процесс. 

5) У большинства студентов (до 90% из группы) не сформированы 
навыки самостоятельной работы, низкая заинтересованность и 
мотивация (или их полное отсутствие) к самостоятельной поис-
ковой и исследовательской деятельности. 

6) Отсутствие возможности предметного потокового консультиро-
вания и контроля: организация групповых вебинаров (см. п. 1 и 2) 
по вопросам объективности дистанционного оценивания дея-
тельности студентов и самостоятельности выполнения студента-
ми индивидуальных заданий. При решении физико-
математических или физико-технических задач у студентов воз-
никало большое количество проблем, одной из которых является 
изложение собственных идей, мыслей, способов решения в пись-
менном виде. Вторая проблема это нахождение оптимального ме-
тода решения поставленной задачи, т.е. способность создания ло-
гических цепочек для достижения цели.  

7) Задержка в системах коммуникации и связи, периодическое зави-
сание систем и платформ. При прохождении тестирований, огра-
ниченных по времени, на собственной платформе СГУ Ipsilon 
часто происходили сбои и ее зависания, что не позволяло кор-
ректно оценить знания студентов. 

8) Трудность перехода для большинства работающих на кафедре 
преподавателей, в том числе и старшего поколения, к полностью 
дистанционному обучению.  

9) Отсутствует достаточная развитая техническая и технологическая 
база для организации в on-line режиме учебных, производствен-
ных и научно-исследовательских практик. 

10) Отсутствие подготовленных преподавателей, прошедших специ-
альную методическую и IT-подготовку, для эффективного пред-
ставления предметного материалы в электронном формате. 

11) Ненормированный учебный день, как у студентов, так и препода-
вателей, не смотря на наличие утвержденного расписания заня-
тий. 

Проблема предметного представления материала, его оформление, 
полнота и насыщенность при вынужденном переходе на дистанционное 
обучение не рассматривалась как таковая. Основная задача состояла в том, 
чтобы обеспечить учебный процесс с помощью тех ресурсов, которые бы-
ли доступны всем участникам учебного процесса. По факту дистанционное 
обучение подразумевает использование различных образовательных ин-
формационно-коммуникационных технологий по заранее обдуманному 
плану, с четким распределением ресурсов и времени. В итоге полноценный 



электронный курс для дистанционного обучения создается не за пару дней, 
а в среднем за 6-9 месяцев, чего всех преподавателей лишили в весеннем 
семестре 2020 года. Таким образом, стоит понимать, что представленная 
форма обучения в весеннем и осеннем семестрах 2020 года, кардинально 
отличается от полноценных интерактивных электронных курсов, и как 
следствие, говорить об эффективности данного обучения, на наш взгляд не 
корректно. 

Как говорилось выше, дистанционное обучение не возможно без раз-
витой университетской телекоммуникационной сети, в СГУ такая сеть от-
сутствует, однако имеется образовательная платформа Ipsilon, которая 
имеет ряд недоработок, наиболее значимые из которых приведены ниже: 

1. Нет возможности контролировать посещаемость и, как следствие, 
факт ознакомления студентов с предметным материалом. 

2. Нет возможности создания вебинара или группового чата, в кото-
ром студенты могли бы задать свои вопросы по предмету в on-line 
формате. 

3. Нет возможности для создания единого банка вопросов и тестов в 
рамках одного преподавателя.  

4. Интерфейс создания курса не позволяет размещать аудио- и ви-
деоматериалы, только в качестве гиперссылок на внешние ресурсы, 
что не всегда удобно. При создании электронных курсов для есте-
ственнонаучных направлениях возникает сложность с размещени-
ем формул в тексте, кроме того отсутствует возможность создания 
или размещения презентаций. 

5. В тестовых заданиях невозможно установить пороговое значение 
для автоматического учета результатов. Количество попыток для 
прохождения тестовых заданий не устанавливается. 

6. Нет поддержки студентов в on-line среде. 
На наш взгляд данные недостатки возможно исправить и доработать, 

тем самым обеспечив эффективность сотрудничества и мотивации участ-
ников образовательного процесса. 

Из-за перечисленных недостатков, студенты и преподаватели частич-
но перенесли свое общение на мессенджеры (WhatsApp, Skype), соцсети 
(Вконтакт, ОК), цифровые платформы (Zoom, Google Meet), электронную 
почту. В итоге качество образования резко изменилось, а с ним и эффек-
тивность работы студентов. Кроме того, использование различных плат-
форм в первую очередь зависит от цифровой грамотности всех участников 
образовательного процесса, а во вторую, от желания и умения преподава-
теля установить контакт со студентом и организовать его эффективную 
работу7. 

В заключении хочется сказать, что полученный опыт в экстремальных 
условия (вынужденная самоизоляция) важен, однако не стоит ожидать вы-
соких результатов обучения. В тоже время необходимо четко регламенти-



ровать и определять, какие навыки и компетенции можно реализовать дис-
танционно, а какие должны быть реализованы исключительно в формате 
межличностного общения преподавателя со студентом. Иначе будущие ра-
ботодатели за такой подход к обучению откажутся сотрудничать с вузами. 
Надеемся, что полученный опыт будет полезен при организации дистанци-
онного обучения и позволит развить материально-техническую базу не 
только на факультете, но и в целом в университете, а также позволит из-
бежать ошибок в будущем. 
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