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РОЛЬ МОТИВАЦИИ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

СТУДЕНТОВ ВУЗОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ» 

 

Аннотация: в данной статье исследуется роль мотивации при онлайн 

обучении студентов вуза направления подготовки «Дополнительное 

образование детей и взрослых». Анализируются различные способы 

формирования мотивации к дистанционному обучению, рассматривается роль 

преподавателя в учебном процессе, организованном с помощью 

дистанционных технологий. 

Ключевые слова: дополнительное образование, дистанционное 

обучение, мотивация, Moodle, «ARCS». 

 

Законом Луганской Народной Республики «Об образовании» №128-II от 

30.09.2016 года введено понятие «дополнительное образование». 

Дополнительное образование (ДО) – вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно- 
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профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования. 

Современный педагог ДО должен не только отлично знать свой предмет 

и организовать его методическое обеспечение, уметь преподать его учащимся 

и организовать их работу, но и отслеживать все новые веяния и существующие 

тенденции в своей предметной области, уметь презентовать себя и свой 

предмет, привлекать новых учеников и т.д. 

Сегодня, когда мы вынужденно перешли на дистанционное обучение, 

необходимым является развитие потенциала педагога ДО посредством 

регулярного поддержания учебного процесса, который бы стимулировал 

индивида и предоставлял ему возможность формирования необходимых 

компетенций, навыков и ценностей. 

Традиционная модель высшего образования, как правило, включает в 

себя студентов и преподавателей, встречающихся на аудиторных занятиях в 

стенах университета. Дистанционное обучение (от англ. E-learning) включает 

в себя комбинацию аудиовизуальных лекций, исследования, встречи с 

преподавателями и про-ведение объективных экзаменов по пройденному 

курсу. 

Для многих из нас такая форма работы является совсем но-вой. 

Обучающиеся также испытывают трудности дистанционного обучения: 

слабая самоорганизация, невысокая внутренняя мотивация; отсутствие живого 

контакта с одногруппниками, непривычная форма подачи материала, не 

полный контроль знаний со стороны преподавателя и т.п. 

Утрата мотивации студентами  одна из основных проблем 

дистанционного образования. В условиях интернет обучения, когда 

отсутствует взаимодействие с глазу на глаз студента и преподавателя, 

вовлеченность в учебный процесс постепенно снижается. Учащимся 

становится сложнее сосредоточиться на усвоении программы и сдаче 

экзаменов, что повышает риск прерывания обучения. 



Сохранение мотивационной активности является наиболее сложной 

частью получения знаний дистанционно. От уровня вовлеченности напрямую 

зависит успешность прохождения электронных курсов. 

Цель статьи: раскрыть роль мотивации студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Дополнительное образование детей и взрослых», 

при дистанционном обучении в системе высшего образования. 

В настоящее время университетом для дистанционного образования 

используется обучающая платформа Moodle. Данная система позволяет 

студентам получать полное содержания курсов дисциплин, находящихся на 

этой платформе. 

При онлайн обучении студентов по направлению подготовки 

«Дополнительное образование детей и взрослых» возникает ряд трудностей, 

т.к. большую часть изучаемых дисциплин составляют лабораторные и 

практические занятия, направленные на отработки навыков и умений 

обучающихся при непосредственном контроле преподавателя. При этом 

отработку навыков необходимо довести до положительного результата, 

настроить студента на дальнейший творческий процесс. В этом случае подача 

учебного материала и организация деятельности (методы, приемы, формы) 

играют важную роль в поддержании мотивации обучающихся. Поскольку 

форма дистанционного обучения не предполагает личное присутствие 

преподавателя, то не стоит делать акцент на подаче материала. «В этих 

условиях на первый план в системе дистанционного обучения выходит 

педагогическая и содержательная организация процесса. Это не только отбор 

содержания для усвоения, но и структурная организация учебного материала» 

[1] . 

Чаще всего большинство людей используют компьютер для общения в 

социальных сетях, для просмотра фильмов, для игр и т.п. Данные сайты имеют 

яркий и привлекательный вид, различный шрифт и картинки. Неосознанно 

студент рассчитывает, что общение с преподавателем в дистанционном 

формате окажется таким же. Но дистанционное обучение предлагает студенту 



часто иные условия. На экране компьютера он видит тексты, формулы, 

графики, таблицы, которые необходимо прочесть, усвоить, выполнить 

предложенные задания самостоятельно и в установленный срок. Поэтому, 

нередко случается, что мотивация к обучению у студентов снижается. 

«Важным и неотъемлемым аспектом обучения при любой форме получения 

образования является контроль учебной деятельности учащихся, в том числе 

и тестовый, который при обучении с применением дистанционных 

образовательных технологий становится одним из ведущих. При этом 

возникает целый ряд психолого-педагогических проблем использования 

интернет-тестирования при дистанционном обучении» [3]. 

В этой ситуации для поднятия интереса к учебе можно использовать 

способ формирования мотивации к дистанционному обучению, 

предложенный экспертом из США в области обучающих систем Джоном 

Келлером. Данная модель называется «ARCS» и включает в себя следующие 

компоненты: Attention  внимание, Relevance  значимость, Confidence  

уверенность, Satisfaction – удовлетворение. 

Согласно данной модели, желательно, в первую очередь, привлечь 

внимание студентов к учебному материалу, который используется на 

платформе Moodle, далее объяснить значимость выполняемого задания и 

показать правильность выполнения для придания уверенности. На последнем 

этапе выполнения заданий следует поощрить обучающегося, предоставив 

информацию о достигнутом результате. 

Первый и самый важный компонент  привлечение внимания 

обучающегося к дистанционному формату. Несмотря на то, что этот этап 

стоит первым в модели, он должен выполняться на протяжении всего процесса 

обучения. Поэтому, важно не только привлечь внимание, но и постоянно 

поддерживать его. Вызвать первоначальный интерес к предмету, обратить 

внимание, вовлечь студента помогает постановка интересных целей, которые 

мотивирует и содержит вызов. Так же на помощь могут прийти различные 

способы донесения информации и разные стили общения (включая юмор и 



неформальные подходы): ролевые игры, симуляции, примеры из реальной 

жизни конкретные истории по теме, просмотр мастер-классов, просмотр и 

анализ обучающих и тематических фильмов, видеолекций и т.п. Эти приемы 

позволяют удержать внимание обучающегося, не дадут ему отвлекаться и 

избавят от эффекта «засыпания». 

Второй компонент мотивационной модели  придание значимости 

излагаемому материалу. Значимость  важность процесса и результата 

обучения для студента. На данном этапе необходимо помочь студенту увидеть 

связь между дистанционным обучением и его ожиданиями, а также показать 

практическую значимость лично для него. В этом случае лучше отталкиваться 

от опыта студентов, уже имеющихся у них навыков и знаний; объяснить, 

почему данный материал важно знать сегодня; предоставить свободу освоения 

материала обучающимися (один, в группе, через проект, через рисунок) и т.п. 

Третий компонент – уверенность. Необходимо придать студенту 

уверенность в собственных силах, поддержать вовлечённость и усердие. 

Студент должен быть уверен, что сможет усвоить учебный материал и 

получить качественные знания, которые ему пригодятся в профессиональной 

деятельности. Сделать это можно с помощью заданий, контрольных вопросов. 

Также необходимо сориентировать студентов в том, сколько приблизительно 

времени займёт изучение дисциплины или модуля и предоставить средства 

для самоконтроля: просмотр набранных баллов или процента выполнения 

заданий. Студент должен понимать, что его контролируют, и его результаты 

интересуют преподавателя, который проверяете и отслеживает прогресс в 

обучении на протяжении всего периода дистанционного обучения, 

контролирует степень усвоения обучающимися тех или иных аспектов 

обучения, помогаете в решении проблем. Важно обладать информацией об 

индивидуальных результатах каждого студента. Своевременная, 

конструктивная обратная связь помогает сохранить и повысить мотивацию. 

Студентам приятно осознавать, что есть кто-то, готовый в любой момент 



прийти к ним на помощь. Необходимо дать понять обучающимся, что успех 

зависит от них самих, тем самым повысив их мотивацию к обучению. 

Четвертый компонент – удовлетворение. С приближением конца 

семестра накапливается усталость, большой объём информации требует 

осмысления и анализа обучающимся. На этом этапе внедряется четвёртый 

компонент мотивационной модели – «удовлетворение». Для этого необходимо 

представить полученные результаты как соответствующие ожиданиям 

обучающегося. Затем показать ему положительные изменения, полученные в 

прохождении той или иной дисциплины. Например, по результатам 

практического применения материала обучающимися сразу после изучения, 

необходима положительная реакция преподавателя, направленная на 

мотивацию студентов (в данном случае лучше высказаться индивидуально по 

каждому студенту, отметив его положительные моменты). Можно составить 

рейтинг успеваемости по дисциплине, разослать итоговые результаты и 

поздравлять всех с успешным прохождением модуля/дисциплины – это 

повысит мотивацию студентов. 

В заключении, стоит еще раз отметить, что мотивирование 

обучающихся на работу в дистанционном режиме невозможно без личного 

участия самого преподавателя. Важно не только создание интересного 

дидактического материала (интересные задания, привлекательное 

оформление и т.д.), важное значение имеет и методическая часть 

преподавания (организация учебного процесса). Не стоит забывать про важное 

влияние личности преподавателя на образовательный процесс обучающегося. 

Преподаватель в силе заинтересовать обучающегося, придать его обучению 

смысл и значимость, указать на его возможности и ресурсы [2]. 

Роль преподавателя при дистанционном обучении остается важной, не 

стоит оставлять успехи и неудачи студентов без внимания. Важно помнить, 

что только при совместных усилиях студентов и преподавателя можно 

достигнуть желаемого результата в обучении. 
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