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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ ВЗРОСЛОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ

Аннотация. При оценке готовности взрослого обучающегося к  дистанционному обучению 
требуется принять во внимание совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих факторов, 
приоритетными из которых являются способность к обучению в целом и к конкретному, плани-
руемому, обучению в частности, наличие для этого мотивации и ранее сформированной базы зна-
ний. Кроме того, необходимы самоорганизация, навыки работы в цифровой среде, умение учиться 
самостоятельно. Важную роль играют социально-психологические факторы, такие как поддержка 
родных и близких, а также работодателя. По всем указанным направлениям и аспектам предложе-
ны критерии оценки готовности к дистанционному электронному обучению. 
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CRITERIA FOR ASSESSING ADULT LEARNER’S READINESS 
FOR DISTANCE LEARNING

Abstract. When assessing the adult learner’s readiness for distance learning, it is necessary to take into 
account a set of interrelated and interacting factors, among which the priority is given to the student’s 
ability to learn in general and to specifi c planned learning in particular, having motivation for it and 
a previously formed knowledge base. In addition, self-organization, digital skills, and the ability to learn 
independently are needed. Social and psychological factors, such as support from family and friends, as 
well as from the employer, play an important role. Th e article proposes criteria for assessing student’s 
readiness for distance e-learning for all the mentioned directions and aspects. 
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В спе ци аль ной ли те ра ту ре ос нов ным до-
сто ин ством элек трон но го обу че ния при-
зна ет ся воз мож ность уда лён но го до сту па, 
обес пе че ния ус пеш но сти об ра зо ва ния, его 
непре ры вно сти с  по мо щью про хож де ния 
он лай н- кур сов [1], эко но мии и пе ре рас пре-
де ле ния вре ме ни [2], а так же по тен ци ал пре-
дель но бюд жет но го до сту па к но вей шим об-
ра зо ва тель ным про грам мам и рей тин го вым 
ву зам  [3; 4]. Ди стан ци он ная фор ма элек-
трон но го обу че ния рас смат ри ва ет ся и как 
сег мент сфе ры об ра зо ва тель ных ус луг, где 
в том чис ле го то вят ся и по вы ша ют ква ли-

фи ка цию кад ры рос сий ской эко но ми ки [5]. 
В цен тре дис кус сий ос та ет ся воп рос о воз-
мож но сти и це ле со об раз но сти за ме ны тра-
ди ци он но го обу че ния ди стан ци он ным (элек-
трон ным). Боль шин ство ав то ров схо дят ся 
во мне нии, что та кое за ме ще ние воз мож но 
ча стич но и це ле со об раз но, ко гда до сти жи ма 
пе ре да ча неяв но го зна ния от пре по да ва те ля 
к обу чаю ще му ся в ви де ра бо таю щих мо де лей 
по ве де ния в про фес сио наль ных си туа ци ях. 
Ко гда элек трон ное обу че ние спо соб но пе-
ре дать та кое неяв ное зна ние, оно спо соб но 
и за ме нить тра ди ци он ное обу че ние [6]. 
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Та ко го ро да транс фер за труд нен ос то-
рож ным от но ше ни ем в  ди стан ту и  элек-
трон но му обу че нию пре по да ва тель ско го 
со ста ва, осо бен но в вы сшей шко ле. По дан-
ным про ве ден но го в мае 2020 го да со цио-
ло ги че ско го оп ро са (ор га ни за то ры: Центр 
стра те гии раз ви тия об ра зо ва ния МГУ, ка-
фед ра со цио ло гии РУДН и  об ще ствен ная 
ор га ни за ция Рос сий ское про фес сор ское 
со бра ние)  [7], про фес сор ско- пре по да ва-
тель ский со став ву зов в  боль шей сте пе ни 
кри ти че ски оце нил опыт ра бо ты в вы нуж-
ден ном ди стан ци он ном фор ма те. Бо лее по-
ло ви ны (51 %) от ме ти ли сни же ние ка че ства 
обу че ния, а 17,7 % ука за ли на фор маль ный 
ха рак тер та ко го обу че ния. При этом треть 
оп ро шен ных не уви де ли раз ни цы с тра ди-
ци он ным фор ма том ни по ка че ству, ни по 
ор га ни за ции. Лишь 8  % рес пон ден тов от-
ме ти ли эф фек тив ность ра бо ты в ди стан те 
в срав не нии с тра ди ци он ной фор мой. Важ-
ным ре зуль та том ис сле до ва ния стал вы вод 
о вы нуж ден ном ха рак те ре раз ви тия ди стан-
ци он но го и элек трон но го фор ма тов, ко то-
рый, как по ла га ют ав то ры, «стал сти му лом 
к тех но ло ги че ской транс фор ма ции си сте мы 
вы сше го об ра зо ва ния» [7, с. 20]. 

Дей ству ет ли этот сти мул на участ ни ков 
об ра зо ва тель но го про цес са, их мо ти ва цию? 
Что ка са ет ся пре по да ва те лей, то они при зна-
ют ся вы со ко мо ти ви ро ван ны ми и со ци аль но 
от вет ствен ны ми про фес сио на ла ми [8], ко-
то рым не нуж ны до пол ни тель ные сти му лы.

В дан ном слу чае го тов ность обу чаю-
щих ся к  ди стан ци он но му обу че нию кор-
рес пон ди ру ет с обя зан но стью обу чаю щих 

(пре по да ва те лей, ор га ни за ций об ра зо ва ния) 
быть го то вы ми к  нему, то есть ди стан ци-
он но пре по да вать и  ор га ни зо вы вать про-
цесс обу че ния. Кри те рии оцен ки та кой 
го тов но сти по ка не фор ма ли зо ва ны, а в на-
уч ной ли те ра ту ре, как пра ви ло, вы во дят-
ся из са моо це нок  [9], что пре дстав ля ет ся 
неточ ным и  необъ ек тив ным. Кро ме то го, 
для пре по да ва ния в элек трон ном фор ма те, 
обо сно ван но рас смат ри вае мо го как осо бая 
про фес сио наль ная функ ция, необ хо ди мы 
и  осо бые про фес сио наль ные ком пе тен-
ции  [10], ко то рые фор ма ли зо ва ны лишь 
в са мом об щем ви де.

При ме не ние тех но ло гий уда лен но го до-
сту па, по ла га ет Н.В. По мор це ва [11], на ра-
щи ва ет эф фек тив ность обу че ния, что обес пе-
чи ва ет ся как ква ли фи ка ци ей пре по да ва те лей, 
так и уме ния ми и мо ти ва ци ей обу чаю щих ся. 
Эти ас пек ты, как обо сно ван но ука зы ва ет ис-
сле до ва тель, нуж да ют ся в на уч ном обо сно ва-
нии и ме то ди че ской под дер жке.

Оте че ствен ная пе да го ги че ская тео рия 
ори ен ти ру ет ся на обу чаю ще го ся как центр 
си сте мы обу че ния. Он пе ре стал быть пас-
сив ным субъ ек том, и  имен но вок руг него 
фор ми ру ет ся обу чаю щее ся (и са моо бу чаю-
щее ся) со об ще ство, в рам ках ко то ро го вза-
и мо дей ству ют со ци аль ные, пе да го ги че ские 
и иные эле мен ты, раз ви вая ра бо чую сре ду 
как для при об ре те ния зна ний и  уме ний, 
так и  для ре ше ния бо лее глу бо ких за дач, 
та ких как раз ви тие лич но сти, реа ли за ция 
про фес сио наль ных, твор че ских и иных пер-
спек тив  [4], ко то рые ста вит пе ред со бой 
ак тив ный, стре мя щий ся к ро сту че ло век. 
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Обу чаю щий ся дол жен быть спо со бен 
и мо ти ви ро ван, иметь про чную, ак ту аль ную 
на чаль ную (при ме ни тель но к уров ню обу-
че ния) ба зу зна ний. Без это го са мый быст-
рый и сво бод ный до ступ к ди стан ци он но му 
элек трон но му обу че нию не име ет смыс ла. 
Сам по се бе до ступ к  ин фор ма ции, пусть 
са мый быст рый и удоб ный, не га ран ти ру ет 
при об ре те ние но вых зна ний. Как та ко вая 
до ступ ность ин фор ма ции без сфор ми ро-
ван ных уме ний её по ис ка и ин тер пре та ции 
име ет лишь по тен ци аль ное зна че ние для 
кор рект но го осоз на ния ре аль но сти [12]. Об 
этом поч ти 30 лет на зад пи сал К. Дид, от ме-
тив нега тив ную тен ден цию «на ка чи ва ния» 
сфе ры об ра зо ва ния ог ром ны ми объ ема ми 
ин фор ма ции, ко то рую обу чаю щие ся не в си-
лах «пе ре ва рить». Так, он пи шет, что «клю-
че вым на вы ком ра бот ни ка ста но вит ся не 
по иск дан ных, но спо соб ность филь тро вать 
ог ром ный по ток вхо дя щей ин фор ма ции… 
из вле кая зна ния, по доб но ры бе, ко то рая по-
лу ча ет кис ло род, про пу ская по то ки во ды 
че рез жаб ры» [13, p. 2].

Кри те рии оцен ки го тов но сти взрос ло го 
к ди стан ци он но му обу че нию

Как пра ви ло, ди стант во стре бо ван сре-
ди взрос лых, стре мя щих ся по лу чить до пол-
ни тель ное об ра зо ва ние или улуч шить свои 
про фес сио наль ные на вы ки  [14]. Од на ко 
ус пеш ность та ко го обу че ния во мно гом за-
ви сит от го тов но сти обу чаю ще го ся к это-
му спе ци фи че ско му ви ду об ра зо ва тель ной 
дея тель но сти. В  на уч но- пе да го ги че ской 
ли те ра ту ре пре дло же ны кри те рии оцен ки 
го тов но сти сту ден тов к ди стан ту [15]. Здесь 
мы рас смот рим ос нов ные кри те р ии, по ко-
то рым мож но оце нить го тов ность взрос ло го 
к ди стан ци он но му обу че нию. 

Мо ти ва ция и це ли. Мо ти ва ция – один из 
клю че вых фак то ров ус пеш но го ди стан ци-
он но го обу че ния. Важ но, что бы взрос лый 

чет ко по ни мал це ли и  за да чи, ко то рые он 
хо чет до стичь с  по мо щью ди стан ци он но-
го обу че ния. Вы со кая мо ти ва ция по мо га ет 
пре одо ле вать труд но сти и со хра нять ин те-
рес к обу че нию на про тя же нии все го кур са. 

Кри те рии оцен ки мо ти ва ции:
• яс ность це лей – уча щий ся дол жен иметь 
чет ко сфор му ли ро ван ные об ра зо ва тель ные 
и про фес сио наль ные це ли;
• внут рен няя мо ти ва ция – же ла ние учить ся 
и раз ви вать ся дол жно ис хо дить из лич ных 
устрем ле ний, а не толь ко из внеш них фак-
то ров, та ких как тре бо ва ние ра бо то да те ля.

Са мо ор га ни за ция и дис цип ли на. Ди стан-
ци он ное обу че ние тре бу ет вы со ко го уров-
ня са мо ор га ни за ции и  са мо дис цип ли ны. 
Уме ние пла ни ро вать свое вре мя, ста вить 
при ори те ты и при дер жи вать ся рас пи са ния 
за ня тий – кри ти че ски важ ные на вы ки для 
ус пеш но го за вер ше ния кур са.

Кри те рии оцен ки са мо ор га ни за ции 
и дис цип ли ны:
• уме ние пла ни ро вать – спо соб ность со став-
лять учеб ный план и при дер жи вать ся его;
• са мо кон троль – спо соб ность са мо сто-
я тель но сле дить за вы пол не ни ем за да ний 
и со блю де ни ем сро ков.

Тех ни че ские на вы ки. Тех ни че ские на вы ки 
осо бен но необ хо ди мы для ди стан ци он но го 
обу че ния. Важ но, что бы взрос лый был уве-
рен в сво ем уме нии поль зо вать ся ком пью-
те ром, ин тер не том и ос нов ны ми про грам-
ма ми, необ хо ди мы ми для уче бы.

Кри те рии оцен ки вла де ния на вы ка ми 
в про грам мно- ап па ра тной сре де:
• уро вень вла де ния циф ро вы ми устрой-
ства ми – спо соб ность ис поль зо вать ком-
пью тер и ин тер нет для вы пол не ния учеб ных 
за дач;
• зна ние спе циа ли зи ро ван ных про грамм, 
та ких как плат фор мы для ви део кон фе рен-
ций, си сте мы уп рав ле ния обу че ни ем и т. д., 
и уме ние ими поль зо вать ся для це лей обу-
че ния. 
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На вы ки са мо сто я тель но го обу че ния. Ди-
стан ци он ное обу че ние пре дпо ла га ет зна-
чи тель ную до лю са мо сто я тель ной ра бо-
ты  [16;  17]. Взрос лый обу чаю щий ся, уже 
имея оп ре де лен ную ба зу зна ний, дол жен 
уметь са мо сто я тель но ис кать и  об ра ба ты-
вать ин фор ма цию, а  так же при ме нять по-
лу чен ные зна ния на прак ти ке.

Кри те рии оцен ки сфор ми ро ван но сти на-
вы ков са мо сто я тель ной ра бо ты:
• на вы ки по ис ка ин фор ма ции – спо соб-
ность бы стро и точ но ис кать и кри ти че ски 
оце ни вать учеб ные ма те риа лы;
• спо соб ность ор га ни зо вать са моо бу че-
ние – учить ся са мо сто я тель но, при пе рио-
ди чес ком контр оле со сто ро ны пре по да-
ва те ля.

Под дер жка со сто ро ны се мьи и ра бо то да-
те ля. Под дер жка су ще ствен но по вы ша ет 
шан сы на ус пеш ное за вер ше ние ди стан ци-
он но го обу че ния, так как се мей ные и ра бо-
чие обя зан но сти мо гут быть пре пят стви ем 
для уче бы.

Кри те рии оцен ки внеш ней под дер жки:
• на ли чие по ни ма ния и под дер жки со сто-
ро ны чле нов се мьи, род ных и близ ких;
• на ли чие под дер жки от ра бо то да те ля   – 
фор ми ро ва ние гиб ко го (удоб но го для учё-
бы) гра фи ка и иных ус ло вий, об лег чаю щих 
со вме ще ние ра бо ты и уче бы.

Пси хо ло ги че ская го тов ность. Ди стан ци-
он ное обу че ние мо жет быть свя за но с оп ре-
де лен ны ми пси хо ло ги чес ки ми труд но стя ми, 
та ки ми как чув ство оди но че ства или от сут-
ствие непос ред ствен но го кон так та с  пре-
по да ва те ля ми и  од но кур сни ка ми. Важ но, 

что бы взрос лый был пси хо ло ги че ски го тов 
к та ким ас пек там обу че ния.

Кри те рии оцен ки пси хо ло ги че ской го-
тов но сти:
• уме ние справ лять ся со стрес сом  – спо-
соб ность уп рав лять стрес сом и под дер жи-
вать эмо цио наль ное рав но ве сие;
• гиб кость и  адап тив ность  – го тов ность 
адап ти ро вать ся к но вым фор мам обу че ния 
и ре шать воз ни каю щие про бле мы.

Про цесс адап та ции к  ди стан ци он но му 
фор ма ту обу че ния у каж до го сту ден та про-
хо дит ин ди ви ду аль но и в боль шей сте пе ни 
за ви сит от са мо ор га ни за ции [18].

От ме тим, что пре иму ще ства при ме не ния 
ин фор ма ци он ных ди стан ци он ных тех но-
ло гий в об ра зо ва нии рас кры ва ют ся в боль-
шин стве ра бот по элек трон но му обу че нию 
в раз ных его ва ри ан тах для раз но го кон тин-
ген та обу чаю щих ся, тог да как труд но сти 
и по след ствия обы чно ком мен ти ру ют ся из-
би ра тель но и скуд но [19].

В це лом, оцен ка го тов но сти взрос ло го 
к ди стан ци он но му обу че нию тре бу ет уче-
та со во куп но сти фак то ров, вклю чая мо ти-
ва цию, спо соб ность к  обу че нию во об ще 
и дан но му в част но сти, са мо ор га ни за цию, 
про грам мно- ап па ра тные на вы ки, спо соб-
но сти и зна ние ме то дик са мо сто я тель но го 
обу че ния, под дер жку се мьи, ра бо то да те-
ля, а  так же пси хо ло ги чес кую го тов ность. 
Ком плекс ная оцен ка по этим кри те ри ям 
по мо жет не толь ко оп ре де лить, на сколь ко 
взрос лый го тов к  ди стан ци он но му обу че-
нию, но и вы явить об ла сти, тре бую щие до-
пол ни тель но го вни ма ния и раз ви тия.
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