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Полученные количественные результаты сопровождаются качественной интерпретацией, что делает 
возможным определение потенциальных «точек роста» системы дистанционного обучения в части 
улучшения организации учебного процесса, методической деятельности преподавателей, совершен-
ствования электронной информационно-образовательной среды вуза. В работе намечены перспектив-
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Ключевые слова: дистанционное обучение, высшее образование, заочная форма обучения, элек-
тронная информационно-образовательная среда, качество образования, расчет нагрузки.

Для цитирования: Ходякова Н. В., Михайлова Т. В. Пути совершенствования дистанционного об-
учения в вузе с учетом мнений слушателей-заочников // Вестник Уфимского юридического института. 
2024. № 2 (104). С. 167–173.

Original article

WAYS  TO  IMPROVE  DISTANCE  LEARNING  AT  THE  UNIVERSITY,
TAKING  INTO  ACCOUNT  THE  OPINIONS  OF  PART-TIME  STUDENTS

Natalia V. Khodyakova1, Tatyana V. Mikhailova2

1, 2 Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Moscow, Russia
1 hodyakova@yandex.ru, ORCID: 0000-0003-4340-0744

2 mtvpsk2015@yandex.ru, ORCID: 0000-0003-0231-9990

Abstract. The article presents the results of an empirical study (survey) of 118 graduates of the magistracy 
of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, who studied in absentia. The 
survey was conducted at the beginning of 2024 and was aimed at identifying the degree of satisfaction of part-
time students with the process of organizing and implementing distance learning, their difficulties in the edu-
cational process related to the distance learning format, as well as finding possible solutions to the discovered 
problematic issues. The obtained quantitative results are accompanied by a qualitative interpretation, which 
makes it possible to determine potential “growth points” of the distance learning system in terms of improving 
the organization of the educational process, the methodological activities of teachers, improving the electronic 
information and educational environment of the university. The work outlines promising topics for future re-
search related to distance learning.

Keywords: distance learning, higher education, correspondence education, electronic information and ed-
ucational environment, quality of education, load calculation.

© Ходякова Н. В., Михайлова Т. В., 2024



168 Вестник Уфимского юридического института МВД России, 2024, № 2 (104)

Общая педагогика, история педагогики и образования.
Методология и технология профессионального образования

For citation: Khodyakova N. V., Mikhailova T. V. Ways to improve distance learning at the university, 
taking into account the opinions of part-time students // Bulletin of Ufa Law Institute of the Ministry of Inter-
nal Affairs of Russia. 2024. No. 2 (104). P. 166–173. (In Russ.)

1 О внедрении Системы дистанционных образовательных технологий в образовательных 
учреждениях МВД России: приказ МВД России от 23 июня 2006 г. № 497 // Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

2 ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента 
качества. Основные положения и словарь: приказ Росстандарта от 28.09.2015 № 1390-ст // Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Введение 
Дистанционное обучение прочно заня-

ло свою нишу в системе российского обра-
зования и постепенно переходит из разряда 
инноваций в разряд традиций. Отрицая ин-
новационность дистанционного обучения, 
некоторые авторы даже уподобляют этот вид 
обучения передаче опыта по схеме «учитель – 
носитель информации – знания – ученик», 
действовавшей еще во времена первобыт-
но-общинного строя [1]. Не солидаризируясь 
с подобными крайностями, отметим, что для 
современного поколения обучающихся и пе-
дагогов, переживших дистанционное обуче-
ние в период пандемии, оно приобрело черты 
повседневной практики.

В форме дистанционного обучения с по-
мощью государственной информационной 
системы «Современная цифровая образова-
тельная среда» любой гражданин сегодня 
может самостоятельно обучаться более чем 
по 1500 онлайн-курсам и 1200 программам 
дополнительного профессионального обра-
зования. С 2006 г. система дистанционных 
образовательных технологий внедрена и 
используется в учебном процессе образова-
тельных организаций МВД России1.

В многочисленных научно-педагогиче-
ских публикациях раскрыты преимущества 
дистанционного обучения, состоящие в:

– преодолении территориальной удален-
ности обучающихся от образовательной ор-
ганизации;

– возможности их обучения в удобном 
режиме без отрыва от профессиональной 
деятельности и семьи;

– минимизации затрат на обучение;
– доступности дистанционного формата 

для обучающихся и преподавателей;

– возможности одновременного обуче-
ния большого количества обучающихся;

– персонализации обучения и др. [2; 3; 4; 
5; 6; 7; 8; 9; 10 и др.]. 

К недостаткам такого обучения исследо-
вателями отнесены:

– необходимость соблюдения техниче-
ских требований к компьютерному и теле-
коммуникационному оборудованию;

– трудности нормирования и контроля 
педагогической и учебной нагрузки;

– низкая степень вовлеченности в обра-
зовательный процесс из-за отсутствия воз-
можности живого общения его участников;

– невозможность организации лабора-
торных практикумов;

– накопление воспитательных проблем;
– потенциальный вред для физического 

и психологического здоровья участников об-
учения [11; 12; 13; 14 и др.].

Однако в образовательном процессе 
каждого вуза всегда складывается уникаль-
ная образовательная среда, в том числе элек-
тронная информационно-образовательная, 
характеризуемая своими специфическими 
чертами, как положительными, так и от-
рицательными. А удовлетворенность или 
неудовлетворенность обучающихся обра-
зовательной средой – важнейший критерий 
оценки качества образования2. В связи с 
этим актуализируется необходимость анали-
за мнений обучающихся об учебном процес-
се в каждой образовательной организации.

Академия управления МВД России (да-
лее – Академия) – образовательная органи-
зация высшего образования, осуществляю-
щая профильную подготовку в магистратуре 
руководителей органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации. Слушатели-заочники, 
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оканчивающие в 2024 г. магистратуру по 
направлениям подготовки «Государственное 
и муниципальное управление», «Управле-
ние персоналом», «Менеджмент», длитель-
ный период времени обучались с исполь-
зованием дистанционных образовательных 
технологий. В связи с этим их оценка эф-
фективности такого обучения, безусловно, 
вызывает профессиональный интерес как 
организаторов образовательного процесса, 
так и профессорско-преподавательского со-
става. 

Методы
Для изучения мнений слушателей-за-

очников преподавателями кафедры психо-
логии, педагогики и организации работы с 
кадрами была составлена анкета, включа-
ющая 20 вопросов закрытого и открытого 
типов. В анонимном анкетировании приня-
ли участие 118 слушателей-заочников, при 
этом 100 опрошенных не имели до Акаде-
мии опыта дистанционного обучения, 97 че-
ловек обучались с использованием личной 
компьютерной техники, 15 человек исполь-
зовали технику на рабочих местах, 8 чело-
век чаще всего пользовались в обучении мо-
бильным телефоном. 

Результаты и обсуждение
Первая серия вопросов анкеты была по-

священа оценке степени удовлетворенности 
обучением с использованием дистанци-
онных образовательных технологий. 84 % 
респондентов ответили, что они в целом 
удовлетворены процессом дистанционного 
обучения. Наибольшую удовлетворенность 
вызвало техническое сопровождение дис-
танционного обучения в Академии (100 % 
опрошенных). 

Работу преподавательского состава Ака-
демии отметили с положительной стороны 
99 % проанкетированных. Следующую по-
зицию в позитивном рейтинге заняла рабо-
та электронной информационно-образова-
тельной среды, ею оказались удовлетворены 
98 % опрошенных. Достаточный уровень до-
ступности учебно-методической и научной 
литературы отметили 97 % слушателей. Ка-
чество интернет-соединения удовлетворило 
96 % проанкетированных. Подготовленный 

для дистанта преподавателями профильных 
и непрофильных дисциплин контент оцени-
ли положительно 95 % опрошенных. 93 % 
слушателей высказали свою удовлетворен-
ность организацией дистанционного обуче-
ния в Академии. 

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что организованное в Академии дистан-
ционное обучение в основном решало обра-
зовательные задачи. В то же время имеются 
определенные резервы в решении организа-
ционных вопросов, а также отмечаются раз-
личия между оценкой качества онлайн-ра-
боты преподавателей на занятиях и качества 
подготовленных и выложенных ими матери-
алов в офлайн-формате. Вероятно, следует 
обеспечить слушателей-заочников макси-
мально полной инструкцией по использо-
ванию портала дистанционного обучения, 
а также обеспечить защиту авторских прав 
преподавателей на их методические разра-
ботки и заинтересовать профессорско-пре-
подавательский состав в размещении на 
портале эффективных учебных материалов, 
например, посредством организации и про-
ведения конкурса «Лучший дистанционный 
курс».

Следующие два вопроса предложен-
ной магистрантам-заочникам анкеты каса-
лись изменения в дистанционном обучении 
учебной нагрузки обучающихся и педаго-
гических работников. Примерно равное ко-
личество обучающихся посчитали, что их 
нагрузка увеличилась или не изменилась 
(38 % и 37 % соответственно), 19 % опро-
шенных выбрали ответ «уменьшилась», 6 % 
затруднились с выбором ответа. Респонден-
тов, определивших учебную нагрузку пре-
подавателей как возросшую или не изменив-
шуюся, было 32 % и 31 % соответственно, 
ответ «уменьшилась» выбрали 19 %, затруд-
нились дать ответ 18 %. 

Полученные данные говорят о том, что, 
во-первых, увеличение/уменьшение трудо-
затрат как обучающихся, так и преподавате-
лей воспринимается слушателями как син-
хронные процессы, а, во-вторых, имеется 
почти двойной перевес ответов об увеличе-
нии нагрузки. Принимая во внимание, что 



170 Вестник Уфимского юридического института МВД России, 2024, № 2 (104)

Общая педагогика, история педагогики и образования.
Методология и технология профессионального образования

преподаватели действительно затрачивают 
больше времени на подготовку занятий в 
дистанционном формате, т. к. они обязаны 
дополнительно заботиться о размещении и 
переводе в интерактивную форму учебных 
и методических материалов на портале, воз-
никает вопрос: «С чем связано отмечаемое 
опрошенными увеличение учебной нагруз-
ки заочников?». Возможно, причина состоит 
в актуализации самоконтроля и повышении 
удельного веса самостоятельной работы 
обучающихся в дистанционном обучении: 
систематическом изучении предложенных 
материалов и учебной литературы к заня-
тиям, прохождении тестов по итогам осво-
ения тем. Исходя из этого, можно, с одной 
стороны, рекомендовать включить в норма-
тивы расчета нагрузки преподавателя под-
готовку и размещение на портале учебных 
материалов, а, с другой стороны, обеспечить 
доступными средствами позитивный эмоци-
ональный фон самостоятельной работы за-
очников.

Один из вопросов анкеты был посвя-
щен выявлению трудностей, с которыми 
столкнулись обучающиеся в ходе дистан-
ционного обучения. Другой вопрос имел 
симметричный характер и касался путей 
улучшения дистанционного обучения. При-
ведем ответы на оба вопроса и процент их 
выбора опрошенными, выделив курсивом 
дополненные авторами данной работы воз-
можные варианты преодоления затруднений 
(табл. 1).

Как видно из полученных данных, часть 
отмеченных затруднений касается огра-
ничений в межличностной коммуникации 
«преподаватель – обучающийся» и «обу-
чающийся – обучающийся»: недостаточно 
удовлетворенная потребность в общении с 
педагогами и получении от них необходи-
мых пояснений и комментариев, а также 
сложности реализации полноценного взаи-
модействия в учебной группе. Эти затруд-

1 Ученые ТГУ: на «дистанте» студентам больше всего не хватало общения // Региональное инфор-
мационное агентство «РИАТОМСК». URL: https://www.riatomsk.ru/article/20200821/uchenie-tgu-na-dis-
tante-studentam-boljshe-vsego-ne-hvatalo-obscheniya/?ysclid =luwnucju4b683102447 (дата обращения: 
12.04.2024).

нения отмечаются и респондентами других 
аналогичных исследований1, они находятся 
в центре внимания педагогического сооб-
щества и постепенно компенсируются по-
средством расширения возможностей плат-
форм дистанционного обучения и освоения 
этих возможностей педагогическими субъ-
ектами. 

Еще одну группу проблемных вопро-
сов дистанционного обучения магистран-
тов-заочников образует непродуманность 
некоторых организационных и технических 
условий: недостаток выделяемого на обуче-
ние времени и неадекватная дистанту дли-
тельность занятий, несовершенство про-
граммно-технической поддержки обучения. 
Эти затруднения вполне преодолимы уси-
лиями организаторов учебного процесса и 
IT-специалистов посредством оптимизации 
временного регламента обучения, решения 
задач расширения инструментальных воз-
можностей портала дистанционного обуче-
ния программистами.

Значимую для педагогических работ-
ников трудность и соответствующую ей за-
дачу дистанционного обучения образуют: 
необходимость настройки учебно-методи-
ческого сопровождения под возможности 
и особенности восприятия учебного мате-
риала и уровень когнитивной готовности 
обучающихся. Вероятно, в дистанционном 
обучении следует применять адаптивный, 
мультимодальный и дифференцированный 
подходы, дозируя учебные нагрузки обуча-
ющихся, актуализируя различные способы 
восприятия учебной информации (тексто-
вый, аудиальный, визуальный) и разраба-
тывая учебные задания различных уровней 
сложности (минимальный, средний, продви-
нутый).

Заключение
Таким образом, проведенный опрос слу-

шателей-заочников Академии управления 
МВД России позволил получить обратную 
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связь, информацию о степени удовлетворен-
ности обучающихся, без которой эффектив-
ное управление образовательным процессом 
и достижение более высокого его качества 
немыслимо. 

Полученные данные и их интерпретация 
не только стали предметом обсуждения и от-

правной точкой изменений подхода к дистан-
ционному обучению в педагогическом кол-
лективе вуза, но и определили перспективы 
дальнейших теоретических и эмпирических 
исследований таких проблем дистанционного 
обучения, как сравнительный анализ резуль-
тативности подготовки руководителей орга-

Затруднения Возможные варианты преодоления затруднений
Сложность выполнения практических заданий 
без объяснений преподавателя – 35 %

Адекватная сложность предлагаемых для 
выполнения заданий – 10 %.
Программно-техническая возможность выполнять 
практические задания и видеть результаты их 
проверки на портале – 7 %.
Сопровождение заданий всеми необходимыми 
инструкциями

Отсутствие очных дискуссий с 
преподавателем – 34 %

Обеспечение технических условий для видеоучастия 
всех слушателей группы и преподавателя в обсуж-
дении изучаемых вопросов 

Невозможность обсуждения с 
одногруппниками изучаемого материала – 
21 %

Организация преподавателями на портале учебных 
форумов – 8 %.
Обеспечение возможности выполнения групповых 
учебных и научно-исследовательских проектов на 
портале – 14 % 

Недостаточное владение информационными 
технологиями – 18 %. Сложность освоения 
или неудобство использования интерфейса 
и инструментов дистанционного обучения – 
18 %

Краткий курс освоения требуемых для 
дистанционного обучения информационно-
коммуникационных технологий в начале 
обучения – 25 %.
Переход на другую платформу дистанционного 
обучения – 3 %

Большой объем заданий на самоподготовку – 
13 %

Дозирование учебных нагрузок и заданий – 25 %.
Использование в дистанционном обучении учебно-
игровых компьютерных приложений – 15 %

Сложность в том, чтобы задавать вопросы 
преподавателю и отвечать на его вопросы  
в онлайн-формате – 10 %

Программно-техническая возможность получения 
на портале офлайн-консультаций преподавателя – 
7 %

Сложность в подготовке и представлении 
отчетных документов по практикам в 
дистанционном формате – 6 %

Нормативное закрепление и реализация возмож-
ности представления отчетных документов по 
практикам в электронном виде 

Несвоевременность выставления на портале  
учебных материалов и заданий –  3%

Позитивное стимулирование преподавателей на 
качественную работу над дистанционным курсом

Трудность длительно удерживать внимание 
при просмотре 1,5-часовых видеолекций – 3 %

Структурирование и максимальная визуализация 
учебного материала – 9 %.
Краткий формат записанных видеолекций 
(до 45 минут) – 21 %

Отсутствие необходимого времени для учебы, 
сложность совмещения дистанционного 
обучения со службой – 3 %

Взаимодействие с руководителями территориаль-
ных органов МВД России по вопросам обеспечения 
необходимого режима дистанционного обучения 
слушателей-заочников 

Таблица 1 – Затруднения в дистанционном обучении и варианты их преодоления
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нов внутренних дел в традиционном и дис-
танционном форматах; влияние гендерных 
и возрастных факторов на эффективность 
дистанционного обучения; персонализация 

основных профессиональных образователь-
ных программ, реализуемых с использовани-
ем исключительно дистанционных образова-
тельных технологий и других.
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