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Аннотация

Цель. Проанализировать влияние пандемии на разные уровни российского образования.

Задачи. Рассмотреть особенности проведения дистанционных занятий на разных уровнях 
образования: общего, профессионального и дополнительного. Выявить положительное и не-
гативное влияние на организацию, результаты образования с применением современных 
информационных технологий.

Методология. В настоящей статье использованы общие методы научного познания, в том 
числе методы анализа, синтеза, сравнения, аналогии.

Результаты. Выявлены основные проблемы, возникшие при массовом внедрении инноваци-
онных технологий в работу образовательных учреждений в период пандемии, а также по-
ложительные результаты их применения. Несмотря на неоднозначное отношение к дистан-
ционному обучению, такой формат имеет положительные стороны ввиду модернизации об-
разовательного процесса.

Выводы. Цифровые технологии открывают дополнительные возможности для развития лич-
ности, самосовершенствования, доступа к информации, цифровым инструментам, материалам 
и сервисам. Они позволяют перевести взаимодействие обучающихся и научно-педагогических 
работников на новый уровень, расширить возможности для самоконтроля, формирования 
мотивации и повышения интереса к овладению знаниями.

Ключевые слова: образование, пандемия, коронавирус, дистанционное обучение, цифровизация, инфор-
мационные технологии, инновации

Для цитирования: Бордовский Г. А., Шматко А. Д. Влияние пандемии COVID-19 на различные уровни 
образования // Экономика и управление. 2021. Т. 27. № 11. С. 872–877. http://doi.org/10.35854/1998-
1627-2021-11-872-877

The Impact of the COVID-19 Pandemic on Education at Various Levels

Gennady A. Bordovsky1, Alexey D. Shmatko2 
1 Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg, Russia
2 Institute for Regional Economic Studies RAS, St. Petersburg, Russia

Abstract

Aim. The presented study aims to analyze the impact of the pandemic on Russian education at 
different levels.

Tasks. The authors consider the specific features of distance learning at different levels of 
education: general, vocational, and extended; identify the positive and negative effects of mod-
ern information technologies on the organization and results of education.

Methods. This article uses general scientific methods of cognition, including analysis, synthesis, 
comparison, analogy.
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яResults. The major problems that arose during the mass introduction of innovative technologies 

at educational institutions during the pandemic and the positive results of their application 
are identified. Despite the ambiguous attitude to distance learning, this format has certain 
positive aspects due to the modernization of the educational process.

Conclusions. Digital technologies open up additional opportunities for personal development and 
self-improvement, giving access to information, digital tools, materials, and services. They make 
it possible to transfer the interaction between students and the academic staff to a new level, expand 
opportunities for self-check, improve motivation, and increase interest in gaining knowledge.

Keywords: education, pandemic, coronavirus, distance learning, digitalization, information technology, in-
novation
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Пандемия COVID-19 оказала существенное 
влияние на образование, что привело и к по-
ложительным изменениям, и к негативным 
результатам. Массовое введение дистанци-
онной формы обучения в вузах в условиях 
пандемии в 2020 г. позволило участникам 
образовательного процесса в ускоренном ре-
жиме оценить ее достоинства и недостатки. 
Преподаватели, общественные деятели, уче-
ные по-разному воспринимают этот процесс 
перехода на новый формат обучения, но об-
щим все-таки является негативное отноше-
ние к обучению студентов в дистанционной 
форме с применением информационно-ком-
муникационных технологий. Современный 
процесс цифровой трансформации во всех 
сферах экономики становится основной при-
чиной радикальных изменений, происходя-
щих практически во всех областях научной, 
учебной и профессиональной деятельности, 
поскольку он кардинально изменяет не толь-
ко технологии и принципы создания новых 
товаров и услуг, но и идеологию, культуру 
соответствующих процессов [1, с. 205].

Важно отметить, что в связи с внезап-
ным появлением коронавируса, в условиях 
возникшей и продолжающейся пандемии 
не  все образовательные учреждения оказа-
лись подготовленными к переходу на  уда-
ленное обучение, как в организационном, 
так и  в  методическом плане. Многие учеб-
ные заведения на протяжении долгих лет 
готовились к возможности организации обу-
чения студентов в режиме онлайн. Но само-
изоляция внезапно и быстро была введена. 
В итоге то, что рассматривалось в качестве 
дополнительных возможностей для ряда ка-
тегорий обучающихся, стало основной фор-
мой образования для всех на определенное 
время.

Представляется необходимым раскрыть 
вопрос о влиянии пандемии на образова-
тельную структуру в целом и сравнить из-
менения, которые произошли на разных 
уровнях образования: общего (дошкольного, 
начального, основного, среднего), професси-
онального (среднего, высшего, в частности 
на уровнях бакалавриата, специалитета, ма-
гистратуры, аспирантуры), дополнительно-
го (на курсах повышения квалификации). 
С введением дистанционных занятий в пе-
риод самоизоляции начался процесс повсе-
местного внедрения цифровых технологий 
в работу образовательных организаций и их 
развития. Цифровизация образовательной 
организации относится к инновациям со-
временного образования и подразумевает 
систему эффективного предоставления ин-
формационных и коммуникационных услуг 
обучающимся. Утверждается, что она благо-
творно сказывается на модернизации обра-
зовательного процесса, способствуя форми-
рованию у обучающихся навыков обучения 
в цифровом мире [2, с. 20].

Дистанционное обучение подразумевает 
занятия в онлайн-формате, без необходимо-
сти посещения образовательной организа-
ции. Соответственно, снижается количество 
затрачиваемого времени на дорогу. Онлайн-
формат позволяет быстрее взаимодейство-
вать со студентами, высылать материалы 
по дисциплинам, проверять выполненные 
задания. Дистанционное обучение способ-
ствует развитию индивидуального подхода. 
Увеличивается количество индивидуальных 
взаимодействий в виде личной переписки 
преподавателей с обучающимися и консуль-
таций. Для обучающихся упрощается сдача 
текстовых работ, поскольку их можно пере-
слать преподавателю в электронном виде.
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цесса на разных информационных плат-
формах у преподавателей появилась воз-
можность вводить в процесс обучения 
веб-квесты, проводить занятия в формате 
конференций, вебинаров, реальных дискус-
сий между студентами разных групп и даже 
разных вузов. Это развивает умение само-
стоятельно или в группе найти правильное 
решение, усиливает мотивацию, формирует 
креативность и увеличивает эффективность 
обучения через повышение интереса к но-
вым форматам занятий.

При дистанционных формах обучения пре-
подаватели могут чаще использовать мен-
тальные карты, презентации, ссылки на раз-
личные видеоресурсы, что дает возможность 
студенту объемно увидеть изучаемое явление 
и выстроить логическую цепочку из  поня-
тий. В итоге при многократном обращении 
к материалам студент увеличивает не только 
багаж своих знаний, но и постепенно перево-
дит информацию в долговременную память, 
расширяя ее объем. Онлайн-обучение на базе 
цифровых технологий делает образователь-
ный процесс более динамичным и гибким. 
Созданные электронные учебные материалы 
(электронные учебники, презентации, ви-
деоуроки и т. п.) могут быть использованы 
многократно, что способствует экономии вре-
мени преподавателей на подготовку к заня-
тию [3, с. 99].

Вместе с тем наблюдается и негативное 
влияние пандемии на образование. В част-
ности, сегодня среди трудностей, вызванных 
цифровизацией высшего образования,  — 
разная техническая оснащенность у препо-
давателя и студентов. В некоторых регионах 
могут быть проблемы с подключением к ин-
тернету. Кроме того, не все могут позво-
лить себе приобрести современную технику 
для реализации образовательного процесса 
в домашних условиях.

В процессе цифрового обучения мы теряем 
базовые механизмы, управляющие контак-
тами с другими людьми. Становится слож-
нее понимать чужое невербальное поведение 
во  время беседы или распознавать эмоции. 
В процессе занятий в дистанционном форма-
те наибольшая нагрузка приходится на зре-
ние и слух. И чем хуже качество связи и изо-
бражения, чем проще технические средства 
обучения, тем быстрее наступает утомляе-
мость и у педагога, и  у  обучающегося.

Большой проблемой при дистанционном 
образовании является необходимость вво-

да в электронную образовательную систему 
учебных материалов, особенно контрольных 
заданий, тестов, для проверки знаний. По-
скольку системы контроля за действиями 
студента при удаленной работе не налаже-
ны, то одним из способов повышения каче-
ства контроля знаний служит постоянное 
обновление контрольных заданий и расши-
рение их базы. Но это требует от препо-
давателей значительных затрат времени, 
которые дополнительно не оплачиваются. 
Выдача заданий в виде кейсов — вполне 
приемлемый метод с точки зрения эконо-
мии времени на подготовку заданий. Одна-
ко он отнимает огромные ресурсы при  ор-
ганизации их индивидуальной проверки, 
поскольку групповые формы обсуждения 
практически не работают с учетом техниче-
ских проблем связи и демотивации участия 
в занятиях студентов.

В отсутствие режима самоизоляции обра-
зовательным организациям необходимо обе-
спечивать безопасность сотрудников и обу-
чающихся, что влечет за собой финансовые 
затраты на закупку и установку соответству-
ющего оборудования, включая очистители 
воздуха и приборы отслеживания темпера-
туры посетителей, а также на  обеспечение 
людей медицинскими защитными масками, 
антисептическими средствами. К  тому же 
усложняется контроль за  соблюдением со-
циальной дистанции. При малых площадях 
сложно организовать корректное распреде-
ление потоков обучающихся из-за ограни-
ченности аудиторного фонда. Возникают 
и  определенные трудности при отслежива-
нии выполнения требований безопасности, 
мотивации среди больших групп обучаю-
щихся к их соблюдению.

Можно выделить и социальные пробле-
мы: проблемы коммуникации и адаптации 
в цифровой образовательной среде, затруд-
нения социализации и возможное развитие 
асоциальности — следствия несформирован-
ности коммуникативных навыков. К это-
му перечню можно отнести и риски утраты 
воспитательной функции образования, свя-
занной с трансляцией гражданских, пат-
риотических, общекультурных ценностей, 
но  затрудненной в передаче путем цифро-
вого технологизированного обучения.

В настоящее время образовательные 
организации находятся в «подвешенном» 
состоянии, так как ситуация может резко 
измениться в любой момент. Нельзя одно-
значно предположить, какие перемены ожи-
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ядают нас в дальнейшем, если снова введут 

режим самоизоляции и т. д. Посещение 
учебных заведений даже при соблюдении 
социальной дистанции не гарантирует сто-
процентной безопасности. Обучающийся мо-
жет соблюдать все требования, если над ним 
осуществляют контроль. Однако существует 
вероятность того, что по пути в учреждение 
он будет игнорировать эти требования, впо-
следствии заразится и станет переносчиком. 
При этом используемые средства не могут 
гарантировать полноценной защиты от ви-
руса. Кроме того, многие по-прежнему ездят 
на общественном транспорте при отсутствии 
личного автомобиля, далеко не всем доступ-
ны услуги такси. Поэтому контакт с людьми 
по пути из дома в учебное заведение и об-
ратно домой все-таки существует.

На образовательный процесс влияет 
и психологическая напряженность, вызван-
ная волнением. Пандемия является стрес-
совой ситуацией, и не все могут сохранять 
спокойствие в условиях постоянного риска. 
На наличие угрозы информационно-психо-
логической безопасности личности может 
воздействовать и внедрение дистанционных 
форм, цифровых средств обучения. В ходе 
анализа данных, полученных И. Э. Соко-
ловской в процессе исследования, посвя-
щенного изучению удовлетворенности сту-
дентов в условиях цифровизации обучения 
в период пандемии 2020 г., выявлено, что 
образовательная среда с низким уровнем 
качества или отсутствием электронного 
оборудования, при неотлаженных контак-
тах с  преподавателями и одногруппника-
ми, способна отрицательно влиять на не-
которые составляющие удовлетворенности 
дистанционным образованием студентов. 
Вместе с тем, как отмечает автор, полно-
стью удовлетворенный дистанционным обу-
чением студент — это индивидуум, ориен-
тированный на самостоятельное развитие, 
который ввиду выраженного стремления 
к профессиональному и личностному со-
вершенствованию сутками не встает из-за 
компьютера, что снижает впоследствии мо-
тивационную энергию, заинтересованность 
в развитии и результативность учебной де-
ятельности при возрастающей апатичности 
и депрессии [4, с. 52].

Далее рассмотрим влияние пандемии 
на образовательный процесс в соответствии 
с уровнями образования в Российской Феде-
рации (РФ). При обучении детей младшего 
дошкольного и школьного возраста ситуа-

ция особенно сложна. Анализируя процесс 
обучения в детском саду, нельзя не  отме-
тить, что необходим полный контроль вос-
питателя или родителей. При посещении 
дошкольных образовательных учреждений 
в штатном режиме следует предусмотреть 
ограничения по проведению образователь-
ной деятельности в помещениях образова-
тельной организации. Таким образом, кон-
такты детей дошкольной группы с детьми 
из других групп должны быть исключены 
[5]. При введении режима самоизоляции все 
занятия родители будут вынуждены прово-
дить самостоятельно, и при таких обстоя-
тельствах воспитатель в большей степени 
выступает в роли консультанта для родите-
лей, поскольку отсутствует прямой контакт 
с ребенком. 

При получении начального, основного 
и  среднего образования родители, пусть 
даже и не в таких внушительных объемах, 
вовлечены в процесс обучения. В отноше-
нии школьников в образовательной системе 
начинают в большей мере применять циф-
ровые технологии. Родителям приходится 
обеспечивать детей не только учебниками 
и канцелярскими товарами, как раньше, 
но и необходимыми техническими средства-
ми, в том числе компьютерами, заниматься 
организацией аудио- и видеосвязи с препо-
давателями и т. д. Возникают сложности 
при проведении занятий (уроков физкуль-
туры, труда, изобразительного искусства, 
черчения и др.), требующих физических 
действий и работы с предметами. Если речь 
идет о  чертежах, нужно готовый чертеж 
сканировать и отправлять преподавателю 
по электронной почте. Не все опыты по хи-
мии безопасно проводить самостоятельно, 
без присутствия преподавателя. При соз-
дании 3D-модели не все могут выполнить 
такую работу в домашних условиях по при-
чине отсутствия компьютера с подходящими 
характеристиками, операционной системой 
и драйверами, а также в целом из-за того, 
что не получается установить необходимую 
программу. 

Пандемия COVID-19 оказала внезапное 
и очень глубокое воздействие на систему выс-
шего образования, имеющее многосторонние 
последствия для организации такой систе-
мы, модификации образовательных техно-
логий, взаимоотношений между преподава-
телями и обучающимися, результативности 
образовательного процесса. Самоизоляция 
послужила внедрению и более активному 
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И применению автоматизированных систем 
управления. Информационные техноло-
гии привели к значительным улучшениям 
в  академической инфраструктуре: создание 
электронных баз данных академической ли-
тературы с огромными поисковыми возмож-
ностями кардинально изменило возможности 
ученых при использовании старых выпусков 
журналов, а также оказало заметное воздей-
ствие на  библиотеки [6, с. 36]. Кроме того, 
организация систем электронного приема 
документов упростила абитуриентам про-
цесс зачисления. Однако некоторые экспер-
ты считают, что реальное состояние цифро-
вой среды образовательной среды высшей 
школы пока не соответствует ожиданиям 
заинтересованных сторон. Эффективность 
функционирования цифровых информаци-
онных систем существенно снижается из-за 
наличия ряда проблем, в  частности ввиду 
невозможности отказаться от формирования 
и обработки огромного количества бумаж-
ных документов даже при  наличии в вузе 
электронного документооборота [7, с. 5].

Студенты во время занятий в режиме 
онлайн часто находятся в домашней об-
становке, в которой увеличивается число 
отвлекающих факторов. Не все студенты 
способны самоорганизоваться и полностью 
включиться в образовательный процесс. Не 

у всех существует отдельная комната или 
пространство для обучения. С этой точки 
зрения очные занятия в специально органи-
зованных аудиториях устраняют все ненуж-
ные «шумы», лучше настраивает студентов 
на обучение, создают неповторимую атмос-
феру, которая дает студентам сигнал «пора 
учиться». Концентрация внимания на обу-
чении теперь полностью зависит от  лично-
сти студента, от развития его способностей 
к самоорганизации, от темпов его психиче-
ского развития, саморегуляции и волевых 
усилий [8, с. 145].

Несмотря на то, что некоторые люди пред-
взято относятся к внедрению цифровых тех-
нологий и дистанционному образованию, 
в  современных условиях пандемии корона-
вируса такие меры необходимы. Родители 
начинают больше времени проводить с деть-
ми, принимать большее участие в их жизни, 
включая такую важную составляющую, как 
образование, а студентам вузов предостав-
лено больше свободы для самообразования. 
Вместе с тем цифровизация образования спо-
собна разнообразить обучение, увеличить 
скорость получения информации, что повы-
шает результативность познавательной дея-
тельности. Она развивает самостоятельность, 
ответственность, творческие способности, 
коммуникабельность, умение сотрудничать. 
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