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Дистанционное обучение стало неотъемлемой частью современного образо-
вания не только в вузах, но и в рамках школьного обучения. В условиях пандемии 
дистанционное обучение стало единственно возможным способом обучения из-
за карантинных ограничений. Однако, на сегодня не существует единого подхода 
к определению понятия «дистанционное обучение». Так, Андреев А.А., Солдат-
кин В.И. дистанционное обучение определяют, как «…целенаправленный, орга-
низованный процесс интерактивного взаимодействия обучающих и обучающих-
ся между собой и со средствами обучения инвариантный к их расположению в 
пространстве и времени, который реализуется в специфической дидактической 
системе» (Андреев, Солдаткин, 1999: 33).

В исследованиях В.Г. Домрачеева дистанционное обучение обозначено как 
«новая ступень обучения с применением информационных технологий на основе 
видеотехники» (Домрачеев, 1994: 11). А.Н. Тихонов и А.Е. Абрамешин дают бо-
лее обобщенное определение, представляя дистанционное обучение как «систе-
матическое целенаправленное обучение, независимое от времени и пространства 
(Тихонов, Абрамешин, 1998: 167). 
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Все последующие подходы к определению понятия «дистанционное обуче-
ние» основываются на обозначенных выше и учитывают специфику технологи-
ческих возможностей, которыми располагала образовательная сфера. По нашему 
мнению, в современных условиях под дистанционным обучением следует по-
нимать «целенаправленный процесс интерактивного взаимодействия участников 
образовательного процесса между собой и со средствами обучения, при котором 
не учитывается место нахождения субъектов образовательной деятельности».

Самым важным условием дистанционного обучения является отсутствие не-
обходимости обучаемому и обучающему совместно находиться в аудитории, что 
значительно изменяет возможности субъектов образовательного процесса. При 
такой организации учебного процесса сильнее всего проявляются особенности 
мотивации студентов к учению и возможностями управления мотивацией со сто-
роны преподавателя. Рассмотрим факторы, влияющие на мотивацию студентов 
при дистанционном обучении, и стратегии, которые могут помочь преподавате-
лям повысить мотивацию студентов к обучению.

Ключевым фактором снижения мотивации при переходе к дистанционному 
обучению являлась потеря живого общения студентов и преподавателя, значи-
тельное ослабление обратной связи и изменение её формата, уменьшение возмож-
ностей для открытого диалога с обучающимися. Изучение мотивации учащихся в 
условиях дистанционного обучения является ключевым фактором в определении 
эффективности и успешности как обучения в целом, так и успешности студента.

Прежде всего, при рассмотрении проблем мотивации мы должны учесть, 
что в основе мотивации к учению у студентов лежат их ценностная парадигма и 
ожидания от полученного образования, что способствует появлению у студента 
самоэффективность, высокий уровень которой является мощным мотиватором 
к дальнейшему обучению и формирует высокий уровень самостоятельности. В 
этой парадигме прежде всего стоит выделить ожидания студента от удалённого 
обучения и возможности качественного выполнения учебных задач. Здесь ключе-
вую роль играют те установки, которые сформированы у абитуриента на момент 
поступления в вуз. В случае, когда студент поступил на выбранную специаль-
ность без осознания необходимости получения соответствующего образования 
и специальности, а по остаточному принципу в условиях низких баллов ЕГЭ, то 
степень заинтересованности в учении является крайне низкой и полноценный 
контроль за деятельностью таких студентов является затруднительным. Для та-
ких учащихся, как минимум в первый год обучения, крайне важно иметь обрат-
ную связь с преподавателями, которые должны, учитывая его индивидуальные 
особенности, выстроить индивидуальную учебную траекторию и привить как 
культуру самостоятельной работы, так и умения к поиску необходимой инфор-
мации. При таком подходе важную роль в мотивации будут иметь те ценности, 
которые студент сформировал при обучении в школе. 

В парадигме ценностного подхода (Husman, Derryberry, Crowson, Lomax, 
2004) можно выделить три типа ценностей: эндогенные (внутренние); экзоген-
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ные (внешние); экстернальные. Эндогенные ценности – это восприятие того, что 
изучение или освоение новой информации или научной концепции полезно для 
достижения долгосрочных будущих целей. Этот тип ценностей фокусируется на 
изучении и освоении поставленной задачи с пониманием того, что сама задача 
важна. Экзогенные ценности – это восприятие того, что выполнение задачи или 
получение положительной оценки способствует достижению будущей цели. Оба 
этих типа ценностей усиливают мотивацию и чаще проявляются вместе. Экстер-
нальные ценности дихотомичны эндогенным. Главный признак экстернальных 
ценностей – результат.

Исследуя факторы мотивации, необходимо рассмотреть так же подход, 
предложенный Ю.В. Стручковой и Т.Г. Корякиной. Они выделяют только две ба-
зисные группы факторов: внешние – организация образовательного процесса и 
внутренние – способность к самоорганизации и саморегуляции обучения. Если 
проанализировать предложенное ими дихотомичное деление, то можно отметить, 
что данные факторы пересекаются с предложенными зарубежными учеными (см. 
выше), и являются дополнением друг друга.

Из проанализированных подходов к сущности факторов мотивации можно 
выделить составляющие, учёт которых позволят более эффективно организо-
вать дистанционное обучение. Прежде всего нам необходимо выяснить мотивы 
поступления студентов на выбранную специальность и его начальный уровень 
знаний. Учет данных факторов позволит разработать как индивидуальную систе-
му заданий, управление которой при дистанционном формате обучения является 
более удобной, так и предложить систему заданий, которая будет направлена на 
осознание студентом не только ценность получаемых знаний, но также значи-
мость выбранной специальности для общества и перспективы развития как про-
фессионала в выбранной сфере.

Проблема организации работы со студентами по выяснению их мотивов по-
ступления и потребностей в обучении при дистанционном формате имеют ряд 
трудностей, разрешение которых на сегодня в полной мере не предложено в пси-
холого-педагогических исследованиях. Это обусловлено тем, что при живом об-
щении преподавателя и студента преподаватель может в полной мере оценить 
ментальность студента, при личном общении в процессе групповой деятельно-
сти выявить его коммуникативные особенности и сформировать целостное пред-
ставление как об уровне студента, так и его перспективах обучения. Дистанци-
онное обучение позволяет использовать систему тестовых заданий, которые не 
показывают степень выраженности многих особенностей личностей. Они не по-
зволяют в полной мере выяснить проблемы как в усвоении учебного материала, 
так и в оперативной форме проконтролировать самоорганизацию при выполне-
нии аудиторных учебных заданий. 

Следующая составляющая, которая важна при развитии мотивации студен-
тов – это формирование ценности и значимости задач, которые студент решает 
в процессе обучения. При традиционной форме обучения мы часто слышим от 
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студентов вопрос: «Зачем?», который описывает внутреннее или экзогенное от-
ношение студента к изучаемому материалу. В подобной ситуации преподаватель 
может оперативно отреагировать на вопрос, приведя конкретные примеры ис-
пользования изучаемого материала на практике или дополнив заданиями с прак-
тическим содержанием. 

Дистанционная форма организации обучения и нахождение студента в до-
машней обстановке являются фактором снижения работоспособности, как отме-
чают в своих исследованиях Е.В. Робустова и Н.М. Люкина, что в свою очередь 
приводит не только к снижению качества усвоения материала, но также снижает 
общий уровень внимания во время занятий. Кроме того, к снижению работоспо-
собности студента приводит тот факт, что при дистанционном формате студенты 
или полностью скрыты за аватарками в системе видеоконференцсвязи или под-
держивают включённым видео, но из-за малых размеров представлений участ-
ников занятия теряется полноценная возможность контроля за деятельностью 
студента. 

Решение данной проблемы в комплексе на сегодня так же не предложено. 
При этом предлагаемые системы прокторинга для учебных заведений являют-
ся дорогостоящим продуктом и не могут быть внедрены на всех дистанцион-
ных занятиях. В то же время, систематическое использование систем проктор-
инга на учебных занятиях будет являться дополнительным стрессором, с одной 
стороны, и не позволит многим студентам использовать любые устройства для 
организации обучения. С другой стороны, отсутствие массового внедрения си-
стем прокторинга будет являться фактором снижения лояльности к учебно-
му заведению и может способствовать оттоку студентов в другие, что являет-
ся негативным фактором в условиях финансирования в привязке к контингенту  
обучающихся.

Следующей проблемой является высокая степень экстернальности мотивов 
обучения у студентов. В современных условиях сложилась ситуация, когда клю-
чевым фактором оценки студента является его успеваемость. Мы наблюдаем до-
вольно негативную тенденцию последние десятилетия, когда самоцель и мотив к 
обучению – получение диплома. В таких условиях многие студенты фактически 
обозначили себе минимальный уровень, который им достаточен для получения 
положительной оценки. При дистанционном обучении и отсутствии активного 
контроля со стороны преподавателей, особенно при решении тестовых заданий 
на онлайн-платформах, часть студентов фактически прекращает осмысленное 
усвоение знаний и отмечает для себя лишь набор реперных фактов, которые им 
необходимо знать к экзамену. Большую часть тестовых заданий студенты реша-
ют с использованием интернета или специальных программ для решения зада-
ний. В то же время, данная стратегия позволяет упростить получение оценки 
«отлично» теми студентами, для которых основная цель – получение красного 
диплома с минимальными затратами интеллектуального труда. Выявление дан-
ных студентов является крайне сложной задачей из-за отсутствия возможности 
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проконтролировать степень самостоятельности как при решении заданий, так и 
при устном ответе. 

Кроме того, при фактическом отсутствии внешнего контроля студенты пере-
стают соблюдать учебную дисциплину, посещение лекций становится формаль-
ным, часто в условиях, не приспособленных для усвоения учебного материала. 
Несамостоятельность выполнение практических, зачетных и экзаменационных 
заданий чаще всего приводит как к глубоким пробелам в текущих знаниях, так 
и к сложностям в освоении последующих дисциплин. Оценки «хорошо» и «от-
лично» за такие работы активно снижают уровень мотивации. Обесцениваются 
усилия и навыки, которые необходимы для получения и усвоения знаний. Как 
справедливо отмечает Е.Т. Китова: «обучение становится фрагментарным: от те-
ста к тесту, от зачета к зачету – нарушается принцип непрерывности» (Китова, 
2020: 16).

Для управления мотивацией в условиях дистанционного обучения препо-
давателю требуется пересмотреть традиционные методические приёмы изложе-
ния материала. Одной из моделей повышения мотивации является ARCS-модель, 
предложенная Дж. Келлером. Решение вышеизложенных проблем – повышение 
мотивации учащихся при дистанционном обучении.

На современном этапе выделяют ряд основных методов повышения моти-
вации, основанных на ARCS-модели Джона Келлера, основными компонентами 
которой являются внимание (Attention), значимость (Relevance), уверенность 
(Confidence) и удовлетворение (Satisfaction). Для формирования внимания в дан-
ной модели предлагается в начале изучения темы рассмотреть ряд вопросов и 
проблем из окружающей действительности, которые актуальны для студентов 
или общества, провести ряд экспериментов или исследований, побуждающих 
студентов к изучению материала. 

Как отмечают Н.Б. Милявская и В.В. Филиппова, заинтересованность фор-
мируется после осознания важности изучаемого материала, его ценности для ре-
шения практических или повседневных задач.

Для формирования уверенности при дистанционном обучении имеется мак-
симальное число возможностей. Электронные системы обучения, например, 
Moodle, позволяют создать высокоструктурированную разноуровневую систему 
задач, способствующую формированию устойчивых навыков в применении тео-
ретического материала на практике, что в свою очередь формирует как глубокий 
уровень осознанности изученной теории, так и осознание ценности освоения те-
оретического материала.

Все это, в свою очередь, формирует у студента не только удовлетворенность 
от получения высокой оценки, но также формирует осознание своих способно-
стей, что повышает собственную самооценку и как результат – повышает об-
щий уровень мотивации к обучению и осознания потребностей в изучении учеб-
ных дисциплин для формирования своей конкурентоспособности как будущего 
специалиста и профессионала.



33

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 2024 № 1

Немаловажным фактором снижения мотивации студентов, особенно в ус-
ловиях отсутствия контроля со стороны преподавателя, является активное вне-
дрение систем искусственного интеллекта. Многие рутинные и неструктури-
рованные задания системы искусственного обучения позволяют решить значи-
тельно быстрее и без активной мыслительной деятельности. В таких условиях 
преподавателям требуется глубокое переосмысление как подходов к препода-
ванию материала, так и формирования учебных заданий, внедрение эвристиче-
ских кейсов, для решения которых системами искусственного интеллекта будет 
необходима предварительная переработка студентом, выделение мелких подза-
дач, что позволит студенту не только получить ответы от машины, но и осознать 
саму систему научного знания, которое легло в основу решения поставленной  
задачи.

Подводя итог, отметим, что многогранность подходов к развитию мотива-
ции при дистанционном обучении обусловлена прежде всего многогранностью 
самого дистанционного обучению, множественностью форм его организации и 
реализации на практике. Как показывают тенденции последних лет, все больше 
студентов начинают отдавать предпочтение дистанционным и гибридным фор-
мам обучения, что требует переосмысления преподавателями подходов не толь-
ко к организации занятий, но и контроля мотивированности и вовлечённости в 
учебный процесс каждого студента.
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