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Аннотация: Работа направлена на исследование предпосылок проектирова-
ния безопасной образовательной среды; оно проводилось во время вынуж-
денного обязательного дистанционного обучения (локдаун, ноябрь, 2021 г.). 
Определено, что увеличение объема самостоятельной работы привело как 
к снижению уровня учебной мотивации, так и самоорганизации студентов. 
Основной причиной определяется меньшая эмоциональная вовлеченность 
учащихся в учебный процесс. Выявлено, что у преподавателей негативные 
ожидания превалируют над реальными эмоциями. В результате сделан вы-
вод о важности учета психологической предпосылки при проектировании 
эффективного и психологически безопасного дистанционного обучения, 
особенно эмоционально-когнитивного. Важны также уровень развития про-
фессиональных компетенций и личностная зрелость преподавателей – педа-
гогическая составляющая.
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Summary: The research is aimed to studying the prerequisites of 
designing a safe educational environment, and it was carried out during 
forced compulsory distance learning (lockdown, November, 2021). 
It was determined that the increase in the volume of independent 
work leads to as a decrease in the level of educational motivation as 
self-organization of students. The main reason is the lower emotional 
involvement of students in the educational process. It was revealed that 
lectures’ negative expectations prevail over real emotions. As a result, it 
was concluded that it is important to take into account the psychological 
prerequisite in designing an effective and psychologically safe distance 
learning, especially emotional-cognitive one. The level of developed the 
professional competencies as well as and lecturers` personal maturity are 
extremely important.

Keywords: distance learning, digitalization of education, agricultural 
university, educational ecosystem, security.

Среди тенденций и направлений изучения психоло-
го-педагогических особенностей дистанционного 
обучения, ставшего мировым трендом, – проекти-

рование психологически безопасной цифровой среды 
как образовательной экосистемы, ориентированной на 
студентов, обучающихся в течение всей жизни, вне за-
висимости от возраста. Ее базовыми характеристиками 
являются многосторонность, сотворчество и целена-
правленность. Предполагается, что образовательные 
экосистемы направлены на раскрытие индивидуаль-
ного и коллективного потенциала, объединяя в себе 
учащихся и сообщества [15]. Возникает вопрос: как в си-
туации интенсификации внедрения цифровой образо-

вательной среды и ориентации на постоянное обучение 
это возможно, какие возникают риски, что необходимо 
учитывать? 

Одним из важных компонентов образовательной 
экосистемы является непрерывное образование неза-
висимо от возраста. Это отражается в Федеральных об-
разовательных стандартах. Так, для студентов одной из 
универсальных компетенций, формирующихся в про-
цессе обучения, является способность управлять своим 
временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в те-
чение всей жизни [11]. Действительно, дистанционное 
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обучение способствует индивидуализации образова-
тельного процесса, поскольку характеризуется гибко-
стью, модульностью, специализированным контролем 
качества усвоения знаний, использованием информа-
ционных технологий и средств обучения, особой ролью 
педагога, бесконтактностью и субъектностью [6; 16]. 

Если в начале внедрения дистанционного обучения 
преподаватели автоматически копировали в виртуаль-
ном пространстве традиционные формы обучения, то 
впоследствии начали разрабатывать новые технологии, 
способы проектирования и решения задач образова-
тельного процесса [8]. Это необходимо для того, чтобы 
учащиеся выступали субъектами развития, научались 
учитывать свои психологические особенности. Для это-
го предлагается предоставлять обучающимся самосто-
ятельно планировать свой образовательный маршрут, 
формировать темп учебной работы, выбирать задания и 
технологии их выполнения, работать как индивидуально, 
так и в команде. Однако, практика использования дис-
танционного обучения в высшей школе, в том числе на 
платформе Moodle, и исследования [12; 16] показывают, 
что студенты, независимо от курса обучения, не понима-
ют важность и необходимость самостоятельной работы 
для успешного обучения в вузе, значительная их часть 
чувствует себя не готовыми к самостоятельному выпол-
нению заданий и нуждаются в обучении рациональным 
приемам самостоятельной работы, тайм-менеджменту. 
При этом следует отметить, что актуальными остаются 
вопросы недостаточной разработанности методиче-
ских, технических, организационных, адаптационных 
аспектов применения дистанционных образовательных 
технологий обучения студентов, включая повышение 
информационно-коммуникативных компетенций пре-
подавателей, так как дистанционное обучение требует 
от преподавателя особенно тщательной подготовки к 
занятиям, желания развивать свои навыки, умения вла-
деть виртуальной аудиторией и навыков интерактив-
ного общения с разными категориями слушателей [19]. 
В ситуации карантина эти аспекты использования дис-
танционного обучения проявились с особой остротой. 
Среди многочисленных причин, вызывающих напря-
жение и нарушение психологической безопасности в 
процессе обучения в виртуальном формате, называются 
технические и коммуникационные особенности самой 
электронной информационно-образовательной среды 
[4]. Действительно, при фронтальном обучении основ-
ной угрозой во взаимодействии участников учебного 
процесса является получение психологической травмы 
в процессе непосредственного взаимодействия: на-
носится ущерб позитивному развитию и психическому 
здоровью, удовлетворению основных потребностей, т. 
е. возникает препятствие на пути самоактуализации [1]. 

При обучении дистанционно среди источников ри-
сков выделяются обучающий (преподаватель), обуча-

ющийся (студент) и цифровая образовательная среда. 
Каждый из субъектов образовательного процесса в дис-
танционном формате обладает особенностями в соци-
альной, личностной, компетентностной сферах, а также 
в технической сфере. Наличие дефицитов в развитии 
любой из этих сфер может по-разному проявляться и 
приводить к возникновению столкновений, отсутству-
ющих в традиционном формате обучения. При этом, 
как указывают М.Е. Вайндорф-Сысоева и Е.В. Панькина 
[4], особая роль в возникновении подобных рисков от-
водится цифровой образовательной среде, поскольку 
именно она является посредником во взаимодействии 
между преподавателем и студентом. Учет особенностей 
участников взаимодействия в такой ситуации, воспол-
нение дефицитов, поощрение обучающихся к самосто-
ятельности, умению преодолевать шаблоны и стерео-
типы мышления и действий позволяет нивелировать 
эти риски, способствуя усилению самоэффективности 
студентов, созданию безопасной образовательной 
экосистемы, свободной от стресса, страха, негативных 
эмоциональных состояний, блокирующих полноценное 
проявление компетенций студентов, их самореализа-
цию, саморазвитие [4; 5; 7; 14]. Так, Reinhart A. с коллегами 
[18] выявили, что основными темами, способствующими 
успешному использованию дистанционного обучения в 
условиях карантина, являются общение (с педагогами, 
студентами), психическое благополучие, структура и 
самоорганизация, технические вопросы, а также обуче-
ние и приверженность (обязательство). В этой связи Т.В. 
Семеновских [13], например, отмечает, что негативные 
и положительные стороны клипового сознания совре-
менной молодежи необходимо учитывать при освое-
нии информации в учебном процессе. Более того, дис-
танционные образовательные технологии могут быть 
даже более информативными, удобными для восприя-
тия, могут содействовать повышению эффективности 
учебной деятельности. Для этого рекомендуется пред-
ставлять информацию через образы с использованием 
современных компьютерных техник, структурировать 
информацию в виде клипов, использовать яркие, четкие 
и наглядные презентации с запоминающимися форму-
лировками, применять анимационные картинки и др. 

С учетом выше сказанного, целью работы является 
изучение психолого-педагогических предпосылок для 
создания безопасной цифровой образовательной сре-
ды. Цель реализуется через решение задач:

1. Разработать авторские анкеты для студентов и 
преподавателей, направленные на выявление 
эмоционально-когнитивных, организационных 
аспектов дистанционного обучения в период лок-
дауна (2021 г.). 

2. Определить психологические особенности эмо-
ционально-мотивационной, когнитивной сферы 
молодых людей, влияющих на обучение в вузе.

3. Выявить аспекты эмоционально-когнитивного от-
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ношения преподавателей аграрного вуза к дис-
танционному обучению.

Данное исследование проводилось во время вынуж-
денного обязательного дистанционного обучения (но-
ябрь, 2021 г.). Все респонденты принимали участие до-
бровольно. Сбор данных производился дистанционно, с 
использованием сервиса https://docs.google.com/.

Выборку составили 541 студент очной формы обуче-
ния агропромышленных, экономических, зооинженер-
ных, ветеринарных направлений подготовки и специ-
альностей (средний возраст 20 лет; 73% женщин, 27% 
мужчин), 116 преподавателей, ведущих экономические, 
естественно-научные, социально-гуманитарные дисци-
плины профессионального цикла (средний педагоги-
ческий стаж 15 лет; 67% женщин, 33% мужчин; 82% – с 
ученой степенью, 18% – без нее) ФГБОУ ВО «Ижевская 
государственная сельскохозяйственная академия». 

Гипотеза состоит из нескольких частей: 1) преподава-
тели чаще студентов относятся негативно к дистанцион-
ному обучению; 2) увеличение объема самостоятельной 
работы студентов во время дистанционного обучения 
снижает уровень самоорганизации и мотивации студен-
тов аграрного вуза. Методы: анкетирование, описатель-
ная статистика, анализ, сравнение, обобщение. 

Анализ полученных данных показал, что наличие 
опыта обязательного электронного обучения сказывает-
ся на эмоционально-когнитивном отношении студентов 
и преподавателей: о последствиях локдауна задумыва-
лось подавляющее большинство респондентов: 75% сту-
дентов и 84% педагогического состава вуза. При этом, 
если до начала локдауна отрицательные эмоции испы-
тывали больше преподаватели, то во время локдауна по-
давляющее большинство субъектов образовательного 
процесса переживали уже смешанные эмоции. 

Безусловно, вызывает интерес когнитивный дис-
сонанс у студентов аграрного вуза: с одной стороны, 
58% респондентов отмечают, что им нравится дистан-
ционное обучение, с другой стороны, 64% считают его 
не качественным. Кстати, с последней точкой зрения 
согласны и 87% преподавателей, так как, в частности, 
невозможно проводить контроль хода обучения в при-
вычном формате либо в силу особенностей интернет-
платформы, либо из-за поведения студентов, напри-
мер, при участии в занятии с выключенной камерой 
и микрофоном. При этом только четверть выборки 
учащихся считают, что их профессию можно освоить 
удаленно. Возникает вопрос, является ли данная ха-
рактеристика отличительной чертой учащихся аграр-
ного вуза или следствием низкого уровня внутренней 
учебной мотивации? Ответ может составить одно из 
направлений перспективы исследования.

Сильное влияние технических характеристик интер-
нета на качество дистанционного обучения, по мнению 
обеих «сторон» образовательного процесса, подтверж-
дается не только полученными нами данными (79% сту-
дентов и 94% преподавателей), но и работами других 
коллег [4; 10]. Так, Burak Kağan Demirtaş, Umut Türk [17] 
выявили, что асинхронный метод обучения и коммуни-
кации гибче и эффективнее, может нивелировать тех-
нические сложности, вследствие чего авторы [2] реко-
мендуют предлагать студентам лекции в записи, чтобы 
студенты могли многократно взаимодействовать с мате-
риалом курса, в то же время необходимо оставаться на 
связи и взаимодействовать с учащимися, чтобы они не 
чувствовали себя изолированными. Вместе с тем лишь 
36% преподавателей полностью методически готовы 
к вынужденному дистанционному обучению, 58% – ча-
стично готовы. 

Несмотря на то, что 59% преподавателей и 20% сту-
дентов не видят никаких достоинств изучаемого вида 
обучения, остальная часть выборки находит ряд пре-
имуществ, среди которых выделяют, в первую очередь, 
индивидуальный темп учебы / работы, территориаль-
ную локализацию дома и, как следствие, экономию вре-
мени, которое используют для восстановления ресурсов 
через сон, общение с семьей, и для дополнительной воз-
можности работать педагогам.

Наблюдение, беседы со студентами и преподавателя-
ми, научные изыскания подтверждают неоднозначное 
отношение субъектов к дистанционному обучению. Так, 
среди отрицательных особенностей такого учебного 
взаимодействия преподаватели выделяют невозмож-
ность сформировать компетенции, заложенные ФГОС 
ВО, и повышенную статическую нагрузку: у свыше 40% 
респондентов значительно больше уходит времени на 
работу по сравнению с традиционным режимом, хотя 
многие оценивают деятельность студентов как обычно 
(63%), вследствие чего у 15% опрашиваемых здоровье 
ухудшилось в период локдауна, а 48% прогнозируют его 
снижение позже. 

Однако, не следует забывать, что одной из важных за-
дач проектирования психологически безопасной цифро-
вой образовательной экосистемы является социализация 
человека, и дистанционное обучение в этом отношении 
носит разрушительный характер, так как коммуникации, 
совершаемые посредством компьютера, обеднены, с 
точки зрения используемых вербальных и невербаль-
ных средств [3]. Электронных интеракций недостаточно 
для успешного решения задачи социализации и разви-
тия личности студента. Однако, живое, личное и высоко-
профессиональное участие преподавателя в обучающем 
процессе может обеспечить эффективную образователь-
ную обратную связь со студентом, в полной мере активи-
зировать нейродинамические процессы как основу мо-
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тивационного процесса [9], методически и дидактически 
корректно и психологически безопасно для обучающего-
ся вовлечь его в учебный процесс. Так, значимость и не-
хватку живого общения отмечают 49% преподавателей и 
36% обучающихся, но со стороны последних это жалобы, 
прежде всего, на отсутствие объяснений, непонятность 
заданий, необходимость разбираться самому. Вот почему 
сегодня особенно актуально расширение автономности и 
инициативности студентов в получении знаний, повыше-
ние стрессоустойчивости, совершенствования самостоя-
тельности в принятии решений. 

Следует отметить, что 47% преподавателей при-
знались, что выдают задания, проверяют их, не выходя 
совсем в онлайн-эфиры. Вероятно, в своей профессио-
нальной деятельности они используют элементы про-
блемного обучения, что встречает сопротивление сту-
дентов, считающих, что им дают слишком много заданий 
для самостоятельной работы (66% выборки). Лишь 6% 
педагогов полностью проводят все занятия онлайн. На-
ряду с этим о лени, снижении самоорганизации и моти-
вации студентов говорят и педагоги, и сами учащиеся. В 
итоге 80% педагогов уверены, что ухудшается качество 
выполненной студентами работы. Но с ними согласны 
лишь 36% студенческой выборки. Отмечено [6], что од-
ним из важных факторов успешности дистанционного 
обучения является эмоциональная вовлеченность слу-
шателей, которой способствует использование таких 
цифровых инструментов, как создание комнат для пере-
говоров, быстрая обратная связь с преподавателями и 
другими студентами, возможность демонстрации экра-
на, массовые открытые онлайн-курсы, геймификация 
учебного процесса.

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась. 
Среди эмоционально-когнитивных, организацион-
ных, технических аспектов дистанционного обучения 
в период вынужденной самоизоляции каждый из его 
аспектов оказался важным. Однако, эмоционально-

когнитивный аспект выделяется особенно. Увели-
чение объема самостоятельной работы в ситуации 
локдауна привело к снижению уровня учебной моти-
вации, самоорганизации студентов. У преподавателей 
преобладают негативные ожидания над реальными 
эмоциями, испытываемыми ими во время работы 
дистанционно. Выявлен эмоционально-когнитивный 
диссонанс у студентов аграрного вуза по отношению 
к дистанционному обучению. Изучение данного явле-
ния составит продолжение работы. 

Образовательная экосистема – это благоприятная 
для развития личности среда, в которой все участники 
могут максимально раскрыть свой личностный и про-
фессиональный потенциал, получить необходимые ком-
петенции и признание, легко делиться своим понимани-
ем и отношением к происходящему в обучении. Однако, 
чтобы проектирование и реализация эффективной без-
опасной цифровой образовательной экосистемы стали 
высокопрофессиональными, необходим не столько по-
иск новых походов, методов, техник и технологии удален-
ной работы с обучающимися, сколько важно учитывать 
психологические аспекты этого процесса. Необходимо 
понимание, что преподаватель как более зрелый субъ-
ект обучающей деятельности ответственен за процесс 
вовлечения студентов и организацию обучения. В этой 
связи сохраняет актуальность позиция, согласно кото-
рой в современном образовании, ориентированном на 
цифровизацию и внедрение дистанционного обучения 
возрастают требования к компетентности преподавате-
ля, его психологической зрелости. 

Результаты исследования способствуют улучшению 
взаимопонимания и взаимодействия студентов и пре-
подавателей в условиях дистанционного обучения, 
повышению эффективности педагогического взаимо-
действия. Они могут быть интересны методистам, специ-
алистам психологической службы вуза, преподавателям 
и студентам.
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