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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:                                 
ПОПЫТКА ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ 

Колесова О.В.
В статье произведено философское осмысление использования 

информационных технологий в образовательной среде. Показана ак-
туальность проблемы для современной культуры и общества. По-
ставлена цель: выявление положительных и отрицательных тен-
денций, возникших в условиях онлайн-образования. Методологической 
основой исследования является герменевтический подход и общена-
учные методы (анализ, синтез, индукция, дедукция). Результатами 
исследования стали следующие позиции. Произведён анализ пробле-
мы в контексте общенаучного дискурса. Показана дискуссионность 
анализируемой проблемы специалистами различных гуманитарных 
областей. Для анализа продуктивности дистанционного обучения 
выделены критерии: адаптация, развитие, мотивация. Показана 
амбивалентность проявления всех выделенных позиций. Неоднознач-
ность продуктивности дистанционного обучения и проблем форми-
рования личности в нём подтверждены опытом весеннего семестра 
обучения 2020 года. Даны результаты опроса студентов по поводу 
дистанционного опыта, полученного ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского. Выводы содержат указание на вынужденный характер 
замены традиционного обучения онлайн-форматом и допустимость 
его применения как дополнительной возможности.

Ключевые слова: информационные технологии; дистанционное 
обучение; онлайн-формат; информационная среда; цифровизация. 

DISTANCE EDUCATION: THE ATTEMPT                                           
OF PHILOSOPHICAL PERCEPTION

Kolesova O.V.

In the article there has been performed the philosophical perception of 
using information technologies in the educational sphere. There has been 
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depicted the actuality of the problem for modern culture and society. The 
author has set the goal to identify positive and negative tendencies which 
appeared in the conditions of distance education. The methodological ba-
sis of the research is hermeneutics approach and general scientific methods 
(analysis, synthesis, induction, deduction). The results of the research are 
the following points. There has been conducted the analysis of the problem 
in general discourse context. There has been demonstrated the debatability 
of the analysed problem by the specialists of different social studies. There 
have been outlined criteria to analyse the productivity of distance education 
which are adaptation, development and motivation. The author has shown 
the ambivalence in the manifestation of all the outlined positions. The am-
biguity of the distance education productivity and personality forming prob-
lems is confirmed by the experience of the spring term 2020. There have been 
provided the data from the survey among students concerning distance edu-
cation experience gained by Institute of International Relations and World 
History of Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod. The results 
point out the enforced character of substituting conventional education with 
online format and its applicability as an extra opportunity.

Keywords: information technologies; distance education; online for-
mat; information environment; digitalization. 

Введение
Одной из самых значимых тем для осмысления в современной 

культуре и обществе является проблема осуществления информа-
ционных технологий и связанных с ними трансформаций, затра-
гивающих все уровни жизни и сферы деятельности человека. Си-
туация, обусловленная COVID-19, показала, что информационные 
технологии позволили найти новые форматы функционирования 
во многих областях деятельности людей и, в частности, в сфере 
образования. Полученный первый опыт дистанционного обучения 
требует осмысления, анализа и расстановки приоритетов для даль-
нейшего применения в процессе образования.

Целью данной статьи является философское осмысление полу-
ченного опыта онлайн-образования, выявление проблем, возник-
ших в его осуществлении.
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В круг авторов, работы которых посвящены проблемам инфор-
мационного общества, сформировавших теоретическую основу 
статьи, вошли: Быданов В.Е., Исаченко Н.Н., Карпова И.П., Каса-
вина Н.А., Кастельс М., Кудинов Д.Н., Опарина Н.М., Осипенко 
У.Ю., Павловская О.А., Сахаров А.Д., Симонова П.В., Тоффлер Эл., 
Heersmink R., Spahn A. 

Информационная база представлена отчётом, составленным по 
итогам дистанционного обучения в Институте международных от-
ношений и мировой истории ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

Материалы и методы исследования
Методологическая основа данной статьи опирается на герменев-

тический подход и представлена общенаучными методами (анализ, 
синтез, индукция, дедукция). 

Результаты исследования
Анализ литературы по проблемам, связанным с использованием 

информационных технологий в образовательной среде показал, что 
в процессе формирования информационной цивилизации – инфор-
мационализма, в определении одного из крупнейших социологов 
современности М. Кастельса [6, с. 39], происходит и создание со-
ответствующей парадигмы. Её определяющая характеристика вы-
ражена как развитие. Особая роль в новых условиях принадлежит 
знающему, информированному человеку. В связи с этим рациона-
лизм становится основным мировоззренческим принципом и выво-
дит на передний план сферу науки и образования [11]. 

Более того, сбывается практопия Эл. Тоффлера, прогнозировав-
шего уже в 80-е годы прошлого века перенесение основных функций 
производства и образования в дома, оснащённые компьютерами [13].

Уже с конца 50-х годов XX века производились попытки приме-
нить информационные технологии в образовании. Но их успешное 
воплощение стало возможно благодаря появлению соответствую-
щей технической базы и программного обеспечения [4]. Сегодня 
реальностью является участие в учебном процессе автоматизиро-
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ванных систем обучения и диагностика качества знаний специали-
стов [3; 7; 9]. Необходимо заметить, что применение в обучении и 
повышении квалификации автоматизированных обучающих систем 
описано в современной литературе с позиций достоинств и преи-
муществ [7].

Из всей палитры проблем, связанных с осмыслением дистан-
ционного обучения и «цифровизации», как таковой, хотелось бы 
остановиться на некоторых итогах, к которым подвигают результа-
ты весеннего опыта дистанционного формата в ВУЗах. Необходимо 
заметить, что наиболее острыми стали вопросы адаптации, разви-
тия и мотивации в онлайн-процессе.

Опыт показал, что практически все проблемы имеют амбива-
лентный (двойственный) характер [5, с. 135, 18]. Оценивая адап-
тацию к новому формату взаимодействия, необходимо выделить 
возникшую возможность индивидуального темпа обучения, до-
ступность материалов обучения, возможность их повторного про-
смотра, привычную обстановку обучения, гибкий график учебного 
процесса, технологичность процесса обучения, возможность совме-
щения работы и учёбы. Таким образом, свершилось предсказание 
А.Д. Сахарова о создании всемирной информационной системы, 
делающей доступным для каждого содержание любой книги, ког-
да-либо и где-либо опубликованной [12]. Все выявленные преиму-
щества позволяют предположить, что у современного поколения 
молодежи больше возможностей в осуществлении права выбора, 
свободы распределения собственного времени. Создается ощу-
щение, что «дисциплинарная» власть, описанная М. Фуко [14] и 
выраженная как планомерное и методичное форматирование чело-
века по определённому образцу во всех сферах деятельности, себя 
исчерпала.

«Минусами» удалённого обучения видятся его сложность, не-
приспособленность условий, увеличение нагрузки, ограниченность 
«прямого» контакта преподавателя и обучающихся. Если первая по-
зиция имеет технический характер, то две последующие напрямую 
затрагивают эмоциональную сферу личности. Увеличение нагрузки 
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приводит к необходимости в прямом смысле экономить ресурсы 
и выбирать шаблонные решения, не оставляет места для свободы 
творчества. Отсутствие прямого контакта чревато обеднением со-
циального опыта, исключением влияния личности преподавателя, 
его харизмы на молодое поколение. Это ситуация, исключающая 
эмпатию (сопереживание) и, как следствие желание подражать, 
следовать примеру преподавателя в его увлеченности предметом, 
проблемой, наконец его жизненной позиции. Таким образом, из 
обучения уходит функция трансляции культурного опыта, под-
держиваемая непосредственным общением, а с ней – этические и 
эстетические ценности, которые привносятся в процесс обучения 
также преподавателем.

С точки зрения развития, позитивным видится включение обу-
чающихся в мировое информационное пространство, расширение 
спектра обучения благодаря тому, что появились специальные об-
разовательные платформы (Coursera, Edx, Открытый университет, 
Xuetang X, «Национальная платформа открытого образования», 
Универсариум и т. п.), объединение преимуществ формального и 
неформального образования. Возникают новые навыки жизненных 
и познавательных ориентировок [15]. Выражаются надежды на ком-
плексную социальную политику, способную сгладить негативные 
проявления информатизации, направляющую возможности Интер-
нет-пространства для обогащения и развития социокультурной ре-
альности [16]. Здесь мы снова можем говорить о больших свободах, 
предоставляемых онлайн-обучением.

Как несомненное достоинство нового формата обучения оцени-
вается использование в мыслительных операциях новых семиоти-
ческих средств. Надежды связываются с расширением диапазона 
средств мышления и воображения благодаря семиотическим сред-
ствам компьютерных информационных технологий [10, 3].

В то же время, можно отметить такие отрицательные стороны 
процесса как снижение общего кругозора обучающихся, снижение 
способности анализировать и синтезировать материал, отсутствие 
формирования практических навыков на должном уровне. Полу-
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чается, что происходит снижение и интеллектуального уровня (о 
его развитом состоянии свидетельствует его операционная способ-
ность), и утрата полноценных практических навыков.

Наиболее сложной проблемой в онлайн-обучении является мо-
тивация обучающегося. С одной стороны, включиться в дистан-
ционное обучение подвигают возникшие технические ресурсы, 
многообразие форм, индивидуальные графики обучения, общение 
внутри профессионального сообщества в предметной области, до-
ступ к образованию для лиц с ограниченными возможностями. С 
другой стороны, исследование Гарвардского университета и Масса-
чусетского технологического института, проведенное в 2012–2016 
годах показало, что вероятность того, что, записавшись на курс, 
слушатель откроет хотя бы первый онлайн-урок составляет только 
54%, вероятность освоения курса до середины – 16,6%, вероятность 
освоения курса целиком – 7,7% [1].

Проблема самомотивации отмечается как наиболее серьёзная 
для дистанционного формата обучения. Преподаватель, реагируя на 
проблему мотивации, начинает подавать материал, выстраивая его 
с позиций доминирования визуального материала над смысловым, 
организуя в игровом ключе, но не всегда содержательная сторона 
при этом сохраняется без ущерба. В дистанционном формате обу-
чения наиболее распространённой формой контроля является тест. 
Стандартизация и унификация ответов стала универсальной для 
точных, естественных, социальных и гуманитарных дисциплин. Та-
кое упрощение связано с техническим удобством теста в онлайн-об-
учении. Но гуманитарные дисциплины предполагают творческие 
решения, для них необходим индивидуальный подход. Решая про-
блемы рационально и, как кажется на первый взгляд, эффективно, 
мы теряем больше, чем приобретаем. Правы учёные, высказавшие 
в обращении к президенту Российской федерации В.В. Путину свои 
опасения особой увлечённостью онлайн-форматом [8]. Одна из по-
зиций, нуждающихся в осмыслении, заключается в том, что чрез-
мерная «цифровизация» ведёт к понижению интуиции в определён-
ном смысле. Проблема стандартизации, унификации мышления, 
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отсутствия включенности эмоциональной сферы находит выраже-
ние в исследованиях как отечественных, так и зарубежных авторов 
[2, 17]. Человек не исчерпывается только рациональной частью 
своей сущности. Чем полнее его эмоциональная жизнь, тем лучше 
развивается его интеллект, тем выше его творческие возможности. 
Онлайн-формат существенно ограничивает задействованность ир-
рационального выражения человеческой сущности.

Приведённые положения, на наш взгляд, находят подтвержде-
ние в составленном по итогам дистанционного обучения отчёте 
об особенностях и последствиях дистанционного обучения в Ин-
ституте международных отношений и мировой истории ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского.

В опросе, проведённом в период с 6 по 20 июня 2020 года в он-
лайн-формате на базе Google Формы, приняли участие 239 студен-
тов бакалавриата и магистратуры ИМОМИ. Опрос проводился на 
основе добровольного и анонимного участия.

Общее число респондентов составило 239 человек: наибольше 
количество прошедших опрос представляют 1, 3 и 4 курсы, а также 
2 год магистратуры. Опрос включал три блока: особенности адап-
тации студентов к условиям дистанционного образования; основ-
ные инструменты и платформы взаимодействия студентов с препо-
давателями и университетом; преимущества и недостатки данной 
формы взаимодействия, которые обучающиеся выявили для себя в 
процессе обучения.

Мы взяли для анализа те позиции в опросе, которые имеют от-
ношение к исследуемым нами проблемам для их иллюстрации кон-
кретными примерами.

 На вопрос об адаптации к новым условиям дистанционного об-
учения 51% опрашиваемых ответили «хорошо», 18% выбрали вари-
ант «отлично» и 23.4% «удовлетворительно». Стоит отметить, что 
всего 7.5% отметили уровень своей адаптации к дистанционному 
обучению как «плохой».

В то же время вопросы об удобстве обучения в дистанционном 
формате и уровне мотивации к обучению в такой форме дали более 
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интересную информацию к размышлению. Так, мнения студентов 
разделились относительно удобства: 27.6% ответили «да, но слож-
но», 26.4% – «да, удобно», 25.1% – «нет, очень трудно», 13% затруд-
нились с ответом. Таким образом, более 52% отметили сложность 
обучения в дистанционном формате.

При этом около половины (46.4%) респондентов отметили 
уменьшение уровня мотивации к обучению в дистанционном фор-
мате, а для 39.7% респондентов уровень мотивации не изменился. 
Лишь менее 10% отметили возросший уровень мотивации.

На вопрос об уровне удовлетворённости процессом обучения в 
дистанционном формате получены, по большей части, негативные 
ответы: почти 55% опрошенных ответили «скорее нет» или «нет»; 
около 42% ответили «скорее да» и «да». При этом ответивших аб-
солютно утвердительно менее 10%.

Наибольший интерес, на наш взгляд, представляет блок вопросов, 
посвящённый преимуществам и недостаткам дистанционного обу-
чения, а также тем трудностям, с которыми столкнулись студенты.

Одним из главных недостатков является увеличение учебной 
нагрузки. Этот фактор отметили чуть менее 67% респондентов.

Из положительных моментов дистанционного обучения респон-
денты отметили следующие:

• Индивидуальный темп обучения – 123 ответа. 
• Возможность скачать материалы лекций – 94 ответа. 
• Возможность повторного просмотра видеозаписей – 85 ответов.
• Использование современных технологий – 80 ответов.
В качестве преимуществ дистанционного формата наиболее ча-

сто отмечают:
• Комфортную и привычную обстановку обучения – 130 отве-

тов.
• Гибкость учебного процесса – 115 ответов.
• Возможность совмещения работы и учёбы – 76 ответов.
• Технологичность процесса обучения – 60 ответов.
В то же время 46 ответивших не нашли преимуществ в дистан-

ционном формате обучения.
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Заключение
В ходе нашего исследования было выявлено, что проблема осу-

ществления дистанционного образования является дискуссионной. 
Обсуждение идёт на различных уровнях и присутствует как в науч-
ных, так и в образовательных дискурсах (речь, вписанная в комму-
никативную ситуацию). Система образования и общество в целом 
находится в состоянии поиска наиболее эффективных и приемле-
мых форматов для онлайн-образования. Дистанционный формат 
обучения показал, что такой способ воспринимается как возможное 
решение проблемы в условиях крайней необходимости. Как препо-
даватели, так и студенты восприняли дистанционное обучение как 
вынужденную меру. Ожидания, связанные с учебным процессом, 
заключаются в желании вернуться к традиционному обучению, 
предполагающему очное, живое взаимодействие с преподавателями 
и другими обучающимися.

Выявленные преимущества онлайн-обучения отражают техниче-
ские аспекты дистанционного взаимодействия. Определенную угро-
зу несут снижение значимости эмоциональной составляющей психи-
ки человека и отсутствие непосредственного социального контакта.

Информация о конфликте интересов. Автор заявляет об от-
сутствии конфликта интересов.

Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
ской поддержки.
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