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Введение

Весна	2020	г.	запомнилась	массовым	вынуж-
денным	переходом	на	дистанционное	обуче-
ние.	задача,	поставленная	перед	образователь-
ными	организациями,	оказалась	нетривиальной:	
с	одной	стороны,	было	необходимо	сохранить	
образовательный	процесс,	причем,	по	возмож-
ности,	не	снижая	его	качества,	с	другой	–		обе-
спечить	противоэпидемическую	защиту	на-
селения.	здоровье	населения	–		безусловный	
приоритет,	поэтому	переход	на	дистанционное	
обучение	стал	не	просто	желательным,	а	прак-
тически	обязательным	для	школ	всего	мира;	
альтернативой	могло	быть	только	их	полное	за-
крытие	[Всемирный	банк,	2021].
Скорость	и	масштаб	вынужденных	трансфор-

маций	актуализировали	многочисленные	про-
блемы	технологического,	методического,	орга-
низационного	и	психологического	характера	
[OECD,	2020a].	Не	все	участники	образователь-
ных	отношений	(работники	образователь-
ных	организаций,	обучающиеся,	их	родители)	
оказались	готовы	к	таким	изменениям	[НИУ	
ВШЭ,	2020с;	Мерцалова,	заир-Бек,	Анчи-
ков,	2020;	Daniel,	2020].
Позднее,	осенью	и	зимой	2020/2021	учебно-

го	года,	переход	на	дистанционный	режим	ра-
боты	произошел	более	спокойно,	практиче-
ски	в	штатном	порядке	[Мерцалова,	заир-Бек,	
Анчиков	и	др.,	2021].	Во	многом	это	объясняет-
ся	меньшими	масштабами	этого	перехода	и	по-
лученным	опытом,	переосмысленным	и	отреф-
лексированным	участниками	образовательных	
отношений.
Следует	отметить,	что	сложности	дистан-

ционного	образования	не	стали	открытием	
пандемического	периода.	Эта	проблематика	

обсуждается	в	психолого-педагогическом	со-
обществе	достаточно	давно	[рубцов,	Капте-
лин,	Львовский	и	др.,	 1989;	Беляев,	2005;	фа-
деев,	2017].	Однако	вынужденный	и	массовый	
характер	дистанционного	обучения	в	пери-
од	пандемии	внес	свои	нюансы,	вынудил	раз-
рабатывать	новые	механизмы	преодоления	
трудностей.
Для	российского	школьного	образования	опыт	

дистанционной	работы	по-прежнему	остается	
инновационным,	его	исследования	продолжа-
ются	и	фактически	впервые	выходят	на	уровень	
работы	с	масштабными	данными.
Анализ	построен	на	данных	Мониторинга	

экономики	образования	(МЭО),	реализованно-
го	Национальным	исследовательским	универ-
ситетом	«Высшая	школа	экономики»	(НИУ	ВШЭ)	
в	2020/2021	учебном	году.	В	опросах	приняли	
участие	школьные	учителя	и	представители	се-
мей,	в	которых	дети	посещают	организации	об-
щего	образования	(далее	–		родители).	Опрос	ох-
ватил	восемь	федеральных	округов.
Выборка	образовательных	организаций	стра-

тифицирована	по	следующим	параметрам:	гео-
графическое	положение,	тип	населенного	пун-
кта,	тип	образовательного	учреждения.	Выборка	
распределена	по	стратам	«административ-
но-географический	признак»	и	«тип	населенно-
го	пункта»	пропорционально	численности	на-
селения	в	этих	стратах.
Опрос	проводился	методом	онлайн-анкети-

рования.	Его	технические	особенности	обусло-
вили	некоторое	смещение	выборки,	в	том	числе	
в	сторону	интернет-аудитории.	Использование	
метода	поточной	выборки	(river	sampling)	так-
же	может	вызвать	смещение	в	сторону	более	
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активного	населения.	Это	повлияло	на	некото-
рые	результаты	мониторинга.	Для	выравнивания	
измеримых	смещений	было	проведено	взвеши-
вание	выборок	учителей	и	родителей.	Весовые	
коэффициенты	рассчитаны	с	помощью	метода	
случайного	итеративного	взвешивания	(random	
iterative	weighting)	с	ограничением	на	макси-
мальный	размер	индивидуального	веса,	рав-
ный	3.

В	докладе	также	использованы	данные	феде-
рального	статистического	наблюдения	и	других	
исследований	в	сфере	образования,	включая	
локальные	исследования,	проведенные	экспер-
тами	Института	образования	НИУ	ВШЭ	с	мар-
та	2020	г.	по	июнь	2021	г.	Полученные	результаты	
позволяют	расширить	базу	знаний	об	использо-
вании	дистанционного	формата	при	обучении	
школьников.
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Обучение	в	дистанционном	режиме	не	являет-
ся	чем-то	совершенно	новым	для	российских	
школ.	По	данным	федерального	статистическо-
го	наблюдения,	на	начало	2019/2020	учебного	
года,	еще	до	пандемии,	более	797	тыс.	россий-
ских	школьников	(около	5%	от	их	общей	чис-
ленности)	обучались	с	использованием	дистан-
ционных	образовательных	технологий,	из	них	
более	8	тыс.	–		с	применением	исключительно	
дистанционных	образовательных	технологий.	
Для	реализации	образовательных	программ	
среднего	общего	образования	данные	техноло-
гии	использовали	21.4%	школ,	программ	основ-
ного	общего	образования	–		27.6%,	начального	
общего	образования	–		23.5%	(рис.	1).
В	обычное	время	причиной	введения	дис-

танционного	формата	образования	могли	стать:	
состояние	здоровья	обучающегося,	не	позво-
ляющее	учиться	очно;	отсутствие	возмож-
ности	учиться	по	выбранной	программе	(на-
пример,	отсутствие	педагога	по	конкретному	
предмету,	желание	углубленно	изучать	ка-
кой-либо	предмет	при	отсутствии	доступа	

к	специализированной	школе);	выбор	формы	се-
мейного	образования	или	самообразования;	
неблагоприятные	погодные	условия	в	регио-
не,	когда	по	усмотрению	родителей	(законных	
представителей)	учащиеся	могут	не	посещать	
общеобразовательные	учреждения	и	учиться	
удаленно,	и	др.
В	последние	годы	дистанционный	формат	

получил	распространение	при	организации	до-
полнительных	занятий	с	репетиторами	или	
на	специализированных	онлайн-курсах	по	под-
готовке	к	государственной	итоговой	аттестации	
и	олимпиадам,	а	также	на	занятиях	по	преодо-
лению	школьной	неуспеваемости	(тьюторинг).	
По	данным	МЭО,	в	2020	г.,	 17.4%	из	тех,	кто	поль-
зовался	услугами	репетиторов	или	частных	
преподавателей,	получали	соответствующие	
услуги	через	интернет	(для	сравнения:	в	2016	г.	
их	доля	составляла	5.9%).	Такой	рост	можно	
объяснить	не	только	развитием	цифровых	обра-
зовательных	технологий	и	влиянием	пандемии,	
но	и	изменением	методологии	сбора	данных	
в	МЭО	в	2020	и	2021	гг.,	в	результате	чего	прои-
зошло	некоторое	смещение	выборки	в	сторону	
активной	интернет-аудитории.
По	данным	МЭО,	каждый	третий	родитель	

(37.7%)	указал,	что	до	пандемии	коронавиру-
са	у	его	ребенка	уже	был	опыт	дистанционно-
го	обучения.	чаще	всего	(29.8%	от	численности	
опрошенных	родителей)	школа	сама	органи-
зовывала	и	проводила	дистанционные	уроки	
(рис.	2).	Возможно,	школу	упоминают	так	часто	
потому,	что	некоторые	родители	имели	в	ви-
ду	в	том	числе	период	дистанционной	рабо-
ты	во	время	пандемии.	Соответственно,	данный	
результат	требует	дополнительной	проверки.
Пандемия	и	вызванные	ею	ограничения	стали	

катализатором	развития	дистанционного	обу-
чения	на	всех	уровнях	образования.	По	данным	

1.  Масштаб и новизна 
дистанционного формата обучения

Рис. 1.  Доля школ, реализующих 
образовательные программы 
с применением дистанционных 
образовательных технологий
(в процентах	от общего	числа	
школ)

0 10 20 30

21.4Программы среднего
 общего образования

27.6Программы основного
 общего образования

23.5Программы начального
 общего образования

Источник:	Минпросвещения	россии,	2020	г.
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федерального	статистического	наблюдения,	
в	сентябре	2020	г.,	когда	школы	вернулись	к	ра-
боте	в	традиционном	режиме	(вторая	вол-
на	эпидемии	еще	не	началась),	с	применением	
дистанционных	образовательных	техноло-
гий	обучались	уже	более	2.6	млн	школьников,	
свыше	30	тыс.	из	них	–		с	применением	исклю-
чительно	дистанционных	образовательных	
технологий.
Подавляющее	большинство	(85.2%)	роди-

телей	отмечают,	что	в	течение	всего	периода	

самоизоляции	в	связи	с	пандемией	их	дети	
занимались	дистанционно	(рис.	3).	Вообще	
не	переводились	на	дистанционный	режим	
всего	1.4%	школьников.
По	всей	видимости,	на	результаты	опроса	

оказало	влияние	изменение	работы	школ	в	ок-
тябре-декабре	2020	г.	 (вторая	волна	панде-
мии).	При	запуске	опроса	не	удалось	оператив-
но	отреагировать	на	эту	ситуацию	и	уточнить	
формулировки	вопросов	о	дистанционном	об-
учении.	В	связи	с	этим	среди	8.4%	участников	

Рис. 2.  Опыт участия детей в дистанционном обучении до пандемии коронавируса 
(в процентах	от численности	ответивших	родителей)

  Был ли у вашего ребенка опыт участия в дистанционном обучении до пандемии 
коронавируса? Если да, то какой именно?

0 10 20 30 40 50 60 70 80

29.8Были дистанционные уроки,
 которые организовала и проводила сама школа

7.0Были дистанционные занятия по предметам
 на внешних курсах (например, онлайн-курсах)

3.0Было другое

2.2Были дистанционные занятия по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ

2.2Были дистанционные занятия с репетиторами
 по школьным предметам (кроме подготовки к ЕГЭ, ОГЭ)

1.3Были дистанционные занятия по профориентации

62.3Нет, не было такого опыта

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 3.  Перевод школьников на дистанционное обучение в период пандемии 
коронавируса  
(в процентах	от численности	ответивших	родителей)

 Переводился ли ваш ребенок на дистанционное обучение в период пандемии коронавируса?

85.2

8.4

1.4

1.0

4.0

Да, весь период самоизоляции занимался дистанционно

Да, некоторое время занимался дистанционно, потом вернулся к обучению очно

Нет, мой ребенок в период пандемии занимался очно в своей школе

Нет, я перевел(а) своего ребенка на семейное обучение

Другое (укажите, что именно)

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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опроса,	которые	выбрали	ответ	«Да,	некоторое	
время	занимался	дистанционно,	потом	вернулся	
к	обу	чению	очно»,	могут	быть	те,	кто	имел	в	ви-
ду	в	том	числе	вторую	волну	эпидемии.
Если	весной	2020	г.	требование	перевести	

обучение	в	дистанционный	режим	относилось	
ко	всем	школам	страны,	и	организации,	рабо-
тавшие	в	очном	режиме,	были	скорее	исклю-
чением	из	правил,	то	осенью	решение	о	пере-
воде	принималось	индивидуально	на	уровне	
регионов,	а	иногда	–		на	уровне	муниципали-
тетов	и	даже	отдельных	школ.	После	осенних	
каникул	2020	г.	в	55	регионах	россии	школы	
приступили	к	работе	в	очном	формате	 [Мер-
цалова,	заир-Бек,	Анчиков	и	др.,	2021].	Дис-
танционное	обучение	использовалось	только	
в	отдельных	классах	и	(или)	школах,	если	того	
требовали	стандартные	эпидемиологические	
нормы	 (при	превышении	порога	заболеваемо-
сти).	Лишь	в	30	субъектах	российской	феде-
рации	были	приняты	меры	по	тотальному	пе-
реводу	на	дистанционный	режим	обучающихся	
определенных	параллелей.	Преимущественно	
это	были	5–9-е	классы,	реже	–		5–11-е.	Началь-
ную	школу	указанная	мера	затронула	только	
в	трех	регионах.
Данные	МЭО	подтверждают	представлен-

ную	тенденцию.	Самая	низкая	доля	тех,	чьи	
дети	весь	период	самоизоляции	занимались	
в	дистанционном	формате,	–		среди	родите-
лей	учеников	младшей	школы	 (79.2%),	среди	
родителей	учащихся	5–9-х	классов	их	бо-
лее	90%,	 10–11-х	классов	–		86.8%.	О	том,	что	
ребенок	совсем	не	переходил	на	дистанци-
онное	обучение,	а	весь	период	пандемии	за-
нимался	очно	в	своей	школе	 (посещал	за-
нятия),	сообщили	2.5%	родителей	младших	
школьников,	0.8%	–		учащихся	10–11-х	клас-
сов	и	у	0.3%	–		5–7-х	классов.	Вариант	времен-
ного	использования	дистанционного	фор-
мата	с	последующим	возвращением	в	очный	
режим	обучения	более	характерен	для	стар-
шеклассников:	его	отметили	11.3%	родите-
лей	учеников	10–11-х	классов	и	8.1–8.2%	ро-
дителей	учащихся	других	уровней	школьного	
образования.
В	рассматриваемой	выборке	родителей	лишь	

около	1%	составили	те,	кто	в	период	пандемии	
перевел	своего	ребенка	на	семейное	обуче-
ние.	Это	в	3.6	раза	больше,	чем	фиксирует	

официальная	статистика:	0.3%	от	общей	чис-
ленности	школьников	окончили	2019/2020	учеб-
ный	год	в	форме	семейного	образования	(око-
ло	45	тыс.	человек).	Однако	даже	по	данным	
федерального	статистического	наблюдения	за-
метен	рост	их	численности	почти	в	1.5	раза:	
в	2018/2019	учебном	году	таких	обучающихся	
было	чуть	более	30	тыс.	человек.
Статистика	выбытия	обучающихся	в	связи	

с	переходом	на	семейное	образование	и	само-
образование	еще	более	показательна	(рис.	4).	
Эти	внешкольные	формы	обучения	становят-
ся	все	более	популярны,	в	2020	г.	зафикси-
рован	наибольший	прирост	в	сегменте	уче-
ников	начальной	школы,	что	во	многом	могло	
быть	спровоцировано	дистанционным	обуче-
нием	во	время	пандемии,	когда	в	ряде	регио-
нов	были	упрощены	условия	такого	перехода	
[NewsNN,	2020].
Данные	МЭО	подтверждают	тенденцию	более	

активного	перевода	учеников	начальных	клас-
сов	на	семейное	образование	в	период	панде-
мии	(рис.	5).

Рис. 4.  Доля школьников, выбывших 
в связи с переходом 
на семейное обучение 
и самообразование  
(в процентах	от общей	
численности	выбывших)
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Источник:	Минпросвещения	россии.
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Рис. 5.  Доля родителей, которые в период пандемии коронавируса перевели 
своего ребенка на семейное обучение  
(в процентах	от численности	ответивших	родителей)

 Переводился ли ваш ребенок на дистанционное обучение в период пандемии коронавируса?

0

0.5

1.0

1.5

2.0
1.8

 1–4-е кл.

0.4

 5–7-е кл.

0.2

 8–9-е кл.

0.3

 10–11-е кл.

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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В	2020	г.	в	россии	активизировались	протестные	
выступления	родителей	против	компьютериза-
ции	и	цифровизации	школьного	образования	во-
обще	и	дистанционных	образовательных	техно-
логий	в	частности	[Якубович,	2020].	Отчасти	эта	
негативная	реакция	вызвана	тем,	что	участники	
образовательных	отношений	оказались	не	гото-
вы	к	дистанционному	формату	обучения.
В	нормативных	правовых	документах,	регу-

лирующих	российскую	систему	образования,	
нет	точного	и	однозначного	определения	дис-
танционного	обучения,	дистанционного	обра-
зования.	В	федеральном	законе	«Об	образова-
нии	в	российской	федерации»	используется	
понятие	«дистанционные	образовательные	тех-
нологии»,	которые	связаны	в	первую	очередь	
с	«опосредованным	(на	расстоянии)	взаимодей-
ствием	обучающихся	и	педагогических	работ-
ников»	[федеральный	закон,	2012,	ст.	16].	При	
этом	использование	цифровых,	компьютерных	
информационно-коммуникационных	техноло-
гий	является	важным,	но	не	обязательным	ус-
ловием.	Однако	сегодня	во	всем	мире,	в	том	
числе	в	россии,	дистанционное	обучение	

рассматривается	как	одно	из	направлений	
цифровой	трансформации	образования.
Весной	2020	г.	вопросы	готовности	школь-

ного	образования	к	дистанционному	режиму	
работы	стали	одними	из	наиболее	значимых.	
Эксперты	выделяют	разные	параметры	готов-
ности.	Наиболее	исследованными	можно	счи-
тать	технологические	(наличие	компьютерной	
техники	и	подключения	к	высокоскоростному	
интер	нету),	кадровые	(компетенции	педагогов)	
[заир-Бек,	Мерцалова,	Анчиков	2020;	Мерца-
лова,	заир-Бек,	Анчиков,	2020]	и	информаци-
онно-методические	(цифровой	контент	и	функ-
циональность	образовательных	сервисов)	 [НИУ	
ВШЭ,	2020а,	2020b].	часто	обсуждается	про-
блема	психологической	готовности	[Тарасова,	
Пестрикова,	Пастухова,	 [б.г.]].
Опросы	родителей	и	учителей,	проведен-

ные	в	рамках	МЭО	в	2020/2021	учебном	году,	
позволяют	по-новому	взглянуть	на	некоторые	
наименее	исследованные	аспекты	готовно-
сти	российских	школ	к	дистанционному	форма-
ту	и	расширить	общую	оценку	существующего	
потенциала.

2.1. Готовность учителей
Как	показал	опрос	учителей,	с	утверждени-
ем	«Я	оказался(ась)	полностью	готов(а)	к	рабо-
те	в	условиях	карантина,	мне	это	не	доставило	
дискомфорта»	полностью	согласны	9.1%	учите-
лей,	не	согласны	–		64.6%	(сумма	ответов	«Со-
вершенно	не	согласен»	и	«Скорее	не	согласен»)	
(рис.	6).	чаще	всего	о	полной	готовности	гово-
рят	столичные	учителя,	но	и	среди	них	доля	со-
гласных	(сумма	ответов	«Совершенно	согласен»	
и	«Скорее	согласен»)	составляет	42.9%,	реже	

всего	–		учителя,	работающие	в	сельской	местно-
сти	(30.9%)	и	малых	городах	с	численностью	на-
селения	менее	100	тыс.	человек	(31.6%).
Свою	готовность	к	работе	в	условиях	каран-

тина	наиболее	пессимистично	оценили	учителя	
начальных	классов	и	гуманитарных	дисциплин	
(готовы	только	29.5	и	34.5%	соответственно)	
(рис.	7),	наиболее	оптимистично	–		преподавате-
ли	технических	дисциплин	(41.1%),	математики	
и	информатики	(39.9%).

2.  Готовность к дистанционному 
обучению, неравенство 
возможностей
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Наблюдается	обратная	зависимость	само-
оценки	готовности	от	стажа	учителя	(рис.	8).	
Стаж	довольно	сильно	коррелирует	с	возрастом	
педагогов.	У	учителей	старшего	возраста	рез-
кий	переход	на	новый	формат	работы	вызывает	
сложности,	поскольку	требует	разнообразных	
навыков	использования	цифровых	технологий,	
инструментов	и	сервисов.
Прослеживается	связь	и	с	общей	нагруз	кой	

педагогов.	Учителя,	 которым	часто	не	хва	тает	

времени	на	подготовку	к	урокам,	несколько	
реже	остальных	 говорят	о	готовности	к	рабо-
те	в	период	карантина	 (33.8%	против	 	
38.5%).
Оценка	учителем	собственной	 готовности	

очень	слабо	связана	с	наличием	у	него	дома	
или	на	работе	персонального	компьютера	
и	электронной	информационно-образователь-
ной	среды	в	школе.	Если	сравнивать	 готов-
ность	тех,	 у	кого	есть	такие	технологические	

Рис. 6.  Мнение учителей о работе в условиях карантина  
(в процентах	от численности	ответивших	учителей)

 Оцените степень своего согласия со следующими высказываниями.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

5.1 19.7 43.2 32.0Практически все школьники очень
 активно включились в дистанционную работу

9.1 26.3 42.2 22.4
Я оказался(ась) полностью готов(а)

 к работе в условиях карантина,
 мне это не доставило дискомфорта

Скорее согласен(а)Совершенно согласен(а) Скорее не согласен(а) Совершенно не согласен(а)

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	учителей	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 7.  Самооценка готовности учителей к работе в условиях карантина 
в зависимости от преподаваемых предметов*  
(в процентах	от численности	ответивших	учителей)

  Согласны ли вы с утверждением «Я оказался(ась) полностью готов(а) к работе  
в условиях карантина, мне это не доставило дискомфорта»?

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

41.1Технические дисциплины (технология)

39.9Математика, информатика

39.6Культурология, искусство, дизайн

39.3Общественные дисциплины (экономика,
 право, социология и т.д.), кроме педагогики

38.7Физическая культура

38.5ОБЖ, гражданская оборона

36.5Естественные дисциплины
 (физика, химия, биология, география и т.д.)

36.1Иностранный язык

34.5Гуманитарные дисциплины (философия, филология,
 русский язык, история, литература и т.д.)

29.5 Учитель начальных классов

*	Приведена	доля	учителей,	полностью	или	частично	согласных	с	утверждением.

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	учителей	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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условия,	и	тех,	у	кого	нет,	разница	составляет	
не	более	4	процентных	пунктов.
Недостаток	навыков	работы	с	цифровыми	

технологиями	снижает	готовность	учителей	

к	дистанционной	работе	(рис.	9).	Больше	все-
го	готовых	оказалось	среди	учителей,	кото-
рые	считают,	что	им	не	хватает	знаний	ос-
новной	предметной	области	(40.9%)	и	умения	

Рис. 8.  Самооценка готовности учителей к работе в условиях карантина 
в зависимости от стажа работы*  
(в процентах	от численности	ответивших	учителей)

  Согласны ли вы с утверждением «Я оказался(ась) полностью готов(а) к работе в условиях 
карантина, мне это не доставило дискомфорта»?
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До 5 лет  5–15 лет 16–20 лет 21–30 лет 31–40 лет Более 40 лет

*	Приведена	доля	учителей,	полностью	или	частично	согласных	с	утверждением.

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	учителей	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 9.  Самооценка готовности учителей к работе в условиях карантина 
в зависимости от уровня их профессиональных знаний и/или навыков  
(в процентах	от численности	ответивших	учителей)

  В какой степени вы согласны с высказыванием «Я оказался(ась) полностью готов(а) к работе 
в условиях карантина, мне это не доставило дискомфорта»?

  Каких из перечисленных ниже знаний и/или навыков вам не хватает для эффективной 
работы в школе?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

12.8 28.1 39.5 19.6умения организовать работу на уроке
 и контролировать поведение учащихся

Не хватает для эффективной работы в школе:

11.1 29.2 38.2 21.6глубоких знаний в основной
 предметной области (областях)

5.4 17.4 47.0 30.3навыков работы с информацией в интернете

4.7 18.1 48.5 28.7навыков и методик работы в дистанционном
 режиме и в электронной среде

5.4 17.9 46.1 30.6
навыков в области компьютерных

 и информационных технологий применительно
 к работе учителя

Скорее согласен(а)Совершенно согласен(а) Скорее не согласен(а) Совершенно не согласен(а)

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	учителей	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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организовать	работу	на	уроке	(40.3%).	Если	рас-
сматривать	самооценку	навыков	работы	учи-
теля	в	цифровой	среде,	то	среди	тех,	кто	оце-
нивает	свой	уровень	как	продвинутый,	в	разы	
больше	готовых	к	работе	в	период	пандемии	
(рис.	10).
Самая	 высокая	 доля	 учителей,	 готовых	

к  работе	 в  период	пандемии	 (50.9%),	 ока-
залась	 среди	 тех,	 кто	 в  целях	 професси-
онального	 развития	 в  последние	 три	 года	
обучался	 в  педагогической	магистратуре,	
аспирантуре.
Опыт	прохождения	онлайн-курсов,	элек-

тронных,	дистанционных	курсов	повышения	
квалификации	до	пандемии	в	меньшей	степе-
ни	связан	с	готовностью	к	работе	в	условиях	

карантина.	Она	несколько	выше	у	тех,	кто	уча-
ствовал	в	этих	курсах	с	целью	попробовать	
что-то	новое	 (рис.	11).	Аналогичным	образом	
сказывается	прохождение	в	период	панде-
мии	COVID-19	онлайн-курсов,	ориентированных	
на	обучение	работе	в	дистанционном	режиме:	
среди	прошедших	такие	курсы	готовых	к	рабо-
те	в	период	пандемии	38.1%,	среди	не	имевших	
подобного	опыта	–		29.6%.
В	целом	имеет	место	позитивная	связь	рас-

сматриваемых	механизмов	повышения	профес-
сионального	мастерства	с	уровнем	готовности	
педагогов	к	работе	в	период	пандемии.	Однако	
эти	механизмы	дают	довольно	небольшой	при-
рост	уровня	готовности.	Данная	проблема	тре-
бует	дополнительного	исследования.

Рис. 10.  Самооценка готовности учителей к работе в условиях карантина 
в зависимости от уровня владения навыками работы в цифровой 
образовательной среде* 
(в процентах	от численности	ответивших	учителей)

  В какой степени вы согласны с высказыванием «Я оказался(ась) полностью готов(а)  
к работе в условиях карантина, мне это не доставило дискомфорта»?
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*	Приведена	доля	учителей,	полностью	или	частично	согласных	с	утверждением.

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	учителей	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.



2.	 ГОТОВНОСТь	К ДИСТАНЦИОННОМУ	ОБУчЕНИю,	НЕрАВЕНСТВО	ВОзМОжНОСТЕй

15

2.2. Готовность школьников
Готовность	учеников	определяется	наличием	
у	них	условий	для	обучения	в	дистанционном,	
в	первую	очередь	цифровом,	формате,	компе-
тентностью	в	области	цифровых	технологий	
и	уровнем	самостоятельности,	ответственно-
сти,	мотивации	к	учебе.	Проведенный	в	рамках	
МЭО	опрос	родителей	школьников	показал,	что	
к	середине	2020/2021	учебного	года	стацио-
нарный	компьютер	или	ноутбук	с	выходом	в	ин-
тернет	имели	дома	75.6%	обучающихся.	В	лич-
ном	пользовании	эти	устройства	находились	
меньше	чем	у	половины	из	них,	остальные	поль-
зовались	ими	совместно	с	другими	членами	
семьи	(рис.	12).	Планшетный	компьютер	(типа	
iPad)	есть	дома	практически	у	каждого	четвер-
того	школьника,	причем	в	большинстве	случа-
ев	он	является	личной	собственностью	ребен-
ка.	Доступность	личных	смартфонов	в	целом	
по	выборке	составляет	почти	65%.
Безусловно,	использование	планшетных	

ком	пьютеров	в	учебном	процессе	серьезно	

ограничено,	а	смартфоны	исключены	по	нор-
мам	роспотребнадзора	 [Санитарно-эпидемио-
логические	требования,	2020],	но	в	безвыход-
ной	ситуации	они	могут	хотя	бы	временно	
обеспечить	ученику	возможность	не	«выпасть»	
из	учебного	процесса.	Более	того,	их	наличие	
в	личном	пользовании	ребенка	означает,	что	
у	него	есть	опыт	работы	в	цифровой	среде,	это	
также	свидетельствует	об	определенном	уров-
не	готовности	к	дистанционной	работе.
В	сегодняшних	условиях	развития	цифровых	

технологий	редко	у	кого	есть	компьютер,	но	нет	
доступа	в	интернет	(меньше	3%	всех	опрошен-
ных).	Больше	всего	таких	случаев	 	в	сельской	
местности	(4.6%).	фактически	данный	показа-
тель	может	быть	существенно	выше,	поскольку	
рассматриваемая	выборка	смещена	в	сторону	
активной	интернет-аудитории.	распространен-
ность	компьютеров	и	смартфонов	также	делает	
менее	востребованными	ридеры	для	электрон-
ных	книг	 (5%).

Рис. 11.  Самооценка готовности учителей к работе в условиях карантина 
в зависимости от опыта участия в онлайн-курсах, электронных, 
дистанционных форматах повышения квалификации  
(в процентах	от численности	ответивших	учителей)

  В какой степени вы согласны с высказыванием «Я оказался(ась) полностью готов(а)  
к работе в условиях карантина, мне это не доставило дискомфорта»?

  Был ли у вас до пандемии COVID‑19 опыт участия в онлайн‑курсах, электронных, 
дистанционных форматах повышения квалификации? Если да, то по какой причине  
прежде всего вы выбирали именно этот вариант обучения?
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Скорее согласен(а)Совершенно согласен(а) Скорее не согласен(а) Совершенно не согласен(а)

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	учителей	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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Для	качественной	учебной	работы	школьнику	
необходимо	рабочее	место.	Более	80%	роди-
телей	отметили,	что	у	ребенка	есть	собствен-
ный	письменный	стол.	По	оценкам	экспер-
тов	и	практиков,	ребенку	крайне	важно	иметь	
отдельную	комнату	и(или)	тихое	место,	где	
можно	спокойно	заниматься	 [OECD,	2020b;	
SkySmart,	2020].	Судя	по	ответам	родителей,	
и	то	и	другое	есть	более	чем	у	двух	третей	
обуча	ющихся,	что	подтверждается	аналогич-
ными	зарубежными	исследованиями	[Rutkowski,	
Hastedt,	2021;	Hazell,	2021].	Такие	данные	в	не-
которой	степени	противоречат	публикаци-
ям	в	СМИ	и	интернете	об	отсутствии	у	боль-
шинства	семей	места	для	комфортных	занятий	
школьников	 [Eva,	 [б.г.]].	Подобное	расхождение	
оценок	может	объясняться	ориентацией	многих	
интернет-публикаций	на	кейсы,	вызывающие	
эмоции	у	читателей.
Практически	по	всем	рассматриваемым	ус-

ловиям	у	сельских	жителей	меньше	возмож-
ностей,	чем	у	городских,	у	москвичей	–		боль-
ше.	Исключение	составляет	наличие	отдельной	
комнаты,	которая	есть	только	у	63.3%	участво-
вавших	в	опросе	жителей	столицы	и	примерно	

у	трех	четвертей	сельских	(73.4%)	и	городских	
нестоличных	(75.3%)	школьников.
Ученики	старших	классов	лучше	обеспечены	

компьютерной	техникой,	за	исключением	план-
шетов	(рис.	13).	Скорее	всего,	последние,	как	
и	ридеры,	теряют	свою	актуальность,	уступая	
место	смартфонам.
Компьютерная	техника,	доступная	стар-

шеклассникам	 (в	частности	смартфоны),	 как	
правило,	находится	в	их	личном	пользова-
нии.	Максимальная	доля	школьников,	име-
ющих	компью	теры	в	личном	пользовании	
(стационарные	или	ноутбуки),	–		среди	учени-
ков	 10–11-х	классов	 (66.7%).	Учащиеся	млад-
ших	классов	хуже	обеспечены	гаджетами,	
а	значит,	меньше	готовы	к	дистанционному	
обучению.
Материальное	положение	семьи	существен-

но	влияет	на	готовность	школьников	к	дистан-
ционному	обучению	(рис.	14).	Даже	письменный	
стол	школьники	из	семей	с	низкими	доходами	
вынуждены	делить	с	другими	членами	семьи.	
разрыв	по	этому	показателю	между	группами	
наиболее	и	наименее	обеспеченных	семей	до-
стигает	13.8	п.	п.

Рис. 12.  Наличие у школьников дома условий для дистанционного обучения 
(в процентах	от численности	опрошенных	родителей)

  Что из перечисленного доступно вашeму ребенку для пользования у вас дома? Что из этого 
находится в личном пользовании у вашего ребенка, а что –   в совместном пользовании?
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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Дополнительное	влияние	на	готовность	
школьников	к	дистанционному	обучению	ока-
зывает	количество	детей	в	семье.	Данные	МЭО	
подтверждают	экспертную	оценку:	чем	больше	
детей	в	семье	 (особенно	школьного	возраста),	
тем	выше	риски	возникновения	проблем	при	
использовании	дистанционных	образователь-
ных	технологий.	По	обеспеченности	гаджетами	
и	местом	для	работы	школьники	из	многодет-
ных	семей	явно	проигрывают	своим	сверстни-
кам	из	семей,	где	один-два	ребенка	 (рис.	15).
Организация	дистанционного	обучения	

в	2020	г.	включала	обеспечение	учащихся	пе-
реносными	персональными	компьютерами	 (но-
утбуками).	Для	этого	использовалось	обору-
дование,	имеющееся	у	школ.	Как	показывают	
расчеты	на	основе	данных	росстата,	подавля-
ющее	большинство	регионов	не	могут	обеспе-
чить	школьными	ноутбуками	все	нуждающиеся	
семьи	с	детьми,	не	говоря	уже	о	каждом	ре-
бенке	 [Мерцалова,	заир-Бек,	Анчиков,	2020].	
По	данным	интервью,	проведенных	в	2020	г.	
экспертами	Института	образования	НИУ	
ВШЭ	с	представителями	региональных	и	му-
ниципальных	органов	управления	образо-
ванием	и	руководителями	образовательных	

организаций,	в	ряде	регионов	приходилось	
определять	приоритеты:	в	первую	очередь	но-
утбуки	предоставлялись	малообеспеченным	
семьям.	Известны	случаи,	когда	многодетным	
семьям	удавалось	выделить	по	два	ноутбука.
Положения	федерального	проекта	«Циф-

ровая	образовательная	среда»	национально-
го	проекта	«Образование»,	усиленные	новыми	
требованиями,	продиктованными	пандеми-
ческим	кризисом,	способствовали	повыше-
нию	технологической	готовности	школ	к	воз-
можному	повторному	массовому	переходу	
на	дистанционное	обучение.	Согласно	дан-
ным	федерального	статистического	наблю-
дения,	в	2020	г.	произошло	рекордное	об-
новление	школьного	парка	персональных	
компьютеров:	доля	персональных	компьюте-
ров,	поставленных	в	отчетном	году,	соста-
вила	 12.1%	 (для	сравнения:	в	2019	г.	–	8.7%,	
в	2018	г.	–	7.2%,	в	2017	г.	–	6.9%).	Таким	образом,	
количество	школьных	ноутбуков	и	других	пор-
тативных	персональных	компьютеров	 (кроме	
планшетных)	увеличилось	с	9.3	ед.	в	расчете	
на	100	обу	чающихся	в	2019	г.	до	10.6	в	2020	г.
за	2020	г.	несколько	улучшилась	ситуация	

в	регионах,	наиболее	уязвимых	с	точки	зрения	

Рис. 13.  Доступность основных цифровых устройств для детей  
на разных ступенях обучения 
(в процентах	от численности	опрошенных	родителей)

  Что из перечисленного доступно для пользования вашему ребенку у вас дома? Что из этого 
находится в личном пользовании у вашего ребенка, а что –   в совместном пользовании?

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

67.0

78.5
85.2

90.3

30.7

44.6

56.6

66.7

58.1

72.4
79.2 82.6

90.1
97.1 99.2 99.1

25.0 22.7 21.1 24.4

68.8 71.2 68.9
76.9

 1–4-е кл.  5–7-е кл.  8–9-е кл.  10–11-е кл.  1–4-е кл.  5–7-е кл.  8–9-е кл.  10–11-е кл.

Доступен В личном пользовании ребенка*

СмартфонСтационарный компьютер или ноутбук 
с доступом в интернет

Планшетный компьютер (типа iPad)

*	От	численности	тех,	кому	он	доступен.

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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технологической	готовности	к	дистанцион-
ному	обучению	[Мерцалова,	заир-Бек,	Анчи-
ков,	2020],	хотя	сохраняется	их	значитель-
ное	отставание	от	благополучных	территорий	
(рис.	16).
При	достаточно	высоких	показателях	ос-

нащенности	российских	школ	персональны-
ми	компьютерами	их	доступность	для	обуча-
ющихся	остается	довольно	низкой.	По	данным	

официальной	образовательной	статистики,	
в	2020	г.	на	100	обучающихся	приходилось	при-
мерно	19	персональных	компьютеров.	В	учебных	
целях	используются	только	84.7%	персональных	
компьютеров,	44.2%	доступны	для	использо-
вания	обучающимися	в	свободное	от	основных	
занятий	время,	или	7.1	персональных	компьюте-
ров	в	расчете	на	100	обучающихся	(один	при-
мерно	на	14	учеников).

Рис. 14.  Наличие у школьников дома условий для дистанционного обучения 
в зависимости от материального положения семьи 
(в процентах	от численности	опрошенных	родителей)

  Что из перечисленного доступно для пользования вашему ребенку у вас дома? Что из этого 
находится в личном пользовании у вашего ребенка, а что –   в совместном пользовании?
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Согласно	данным	МЭО,	только	у	8.2%	родите-
лей	ребенок	имеет	доступ	к	компьютерам/но-
утбукам	в	школе	в	любое	время,	включая	вне-
учебное;	еще	39.7%	отметили,	что	персональные	
компьютеры	доступны	детям	только	на	заняти-
ях.	Более	половины	родителей	(52.1%)	считают,	

что	школьные	персональные	компьютеры	их	де-
тям	вообще	не	доступны.
Доступность	школьных	компьютеров	и	ноут-

буков	растет	с	повышением	возраста	обучаю-
щихся	(рис.	17).

Рис. 15.  Наличие у школьников дома персональных условий  
для дистанционного обучения в зависимости от количества детей в семье 
(в процентах	от численности	опрошенных	родителей)
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Рис. 16.  Количество ноутбуков и других портативных персональных компьютеров 
(кроме планшетных), используемых в учебных целях в школах, в расчете 
на 100 обучающихся 
(единиц)
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Примечательно,	что	в	сельской	местности	
и	малых	городах	доступ	к	школьным	персональ-
ным	компьютерам	в	любое	время,	включая	вне-
учебное,	встречается	чаще,	чем	в	мегаполисах,	
тем	более	в	столице	(рис.	18).
В	целом	родители	оценивают	уровень	компью-

терной	оснащенности	школ	скорее	позитивно:	
каждый	четвертый	(23.2%)	считает,	что	за	по-
следние	три	года	в	школе	повысились	доступ-
ность	и	скорость	интернета,	каждый	третий	

(30.3%)	сообщает	об	улучшении	оснащенности	
компьютерной	и	цифровой	техникой,	обучающи-
ми	программами.	Суммарная	доля	ответов	«Ско-
рее	ухудшилось»	и	«Этого	в	школе	совсем	нет»	
составляет:	в	отношении	доступности	и	скоро-
сти	интернета	–		13.0%,	в	отношении	оснащенно-
сти	компьютерной	и	цифровой	техникой,	обучаю-
щими	программами	–		9.5%.
Цифровые	компетенции	современных	школь-

ников	формируются	не	только	и	не	столько	

Рис. 17.  Доступ ребенка к компьютерам/ноутбукам в школе  
в зависимости от ступени обучения 
(в процентах	от численности	опрошенных	родителей)
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Рис. 18.  Доступ к компьютерам/ноутбукам в школе в населенных пунктах  
разного размера 
(доля	родителей,	выбравших	вариант	«Да,	в любое	время	на территории	
школы	 (включая	внеучебное)»,	в процентах	от численности	опрошенных)
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в	школе.	Для	оценки	их	готовности	к	дистан-
ционному	обучению	полезно	оценить	предше-
ствующий	опыт,	полученный	ребенком	в	школе	
и	за	ее	пределами.
До	пандемии	школа	обеспечила	обучающим-

ся	некоторый,	но	явно	недостаточный	опыт	ис-
пользования	цифровых	технологий	и	необходи-
мые	для	дистанционной	работы	мягкие	 (гибкие)	
навыки	(soft	skills):	умение	планировать	свое	
время,	самостоятельно	искать	информацию	
и	т.	п.	Как	показал	МЭО,	каждый	четвертый	ро-
дитель	считает,	что	школа	уделяет	достаточное	
внимание	формированию	цифровой	грамотно-
сти	учеников;	примерно	столько	же	отмечают,	
что	школа	развивает	критическое	и	креативное	
мышление.	По	мнению	каждого	третьего,	в	шко-
ле	уделяется	достаточное	внимание	безопас-
ному	поведению	в	интернете;	еще	треть	отме-
чают	обучение	навыку	планировать	свое	время	
(рис.	19).	Умение	самостоятельно	находить	нуж-
ную	информацию	указывают	40.8%	ро	дителей.	
При	этом	почти	37%	отметили,	что	ничему	
из	перечисленного	в	школе	не	уделяют	необхо-
димого	внимания.
При	интерпретации	полученных	результатов	

следует	учитывать,	что	высокие	оценки	вни-
мания	школ	к	вопросам	здоровья,	самостоя-
тельной	работе	с	информацией	могут	быть	

обусловлены	периодом	пандемии	и	увеличени-
ем	объемов	дистанционной	работы.
Интересно,	что	родители	старшеклассников	

(10–11-е	классы)	наименее	критичны:	среди	них	
самая	низкая	доля	выбравших	ответ	«Ничего	
из	перечисленного»	(26.2%),	по	всем	остальным	
позициям	они	дали	школе	самые	высокие	оцен-
ки.	чаще	всего	ответ	«Ничего	из	перечислен-
ного»	выбирали	родители	учеников	5–7-х	клас-
сов	(41.1%).
Достаточное	внимание	развитию	цифро-

вой	грамотности	со	стороны	школы	отмечают	
лишь	23.0%	родителей	младших	школьников	
(1–4-е	классы)	против	32.2%	родителей	стар-
шеклассников,	безопасному	поведению	в	ин-
тернете	–		24.8%	против	41.7%,	умению	самосто-
ятельно	находить	нужную	информацию	–		36.0%	
против	58.7%.	В	оценке	вклада	школ	в	форми-
рование	умения	планировать	свое	время,	
укла	дываться	в	установленные	сроки	наиболее	
критичны	родители	учеников	5–7-х	классов:	
только	26.1%	из	них	отметили,	что	школа	уде-
ляет	достаточно	внимания	этой	задаче	 (среди	
родителей	старшеклассников	таких	35.8%).
В	территориальном	разрезе	самые	низкие	

оценки	школе	дали	москвичи:	48.1%	выбра-
ли	ответ	«Ничего	из	перечисленного».	В	целом	
по	позициям,	важным	для	оценки	готовности	

Рис. 19.  Знания, умения, навыки и компетенции, развитию которых в школе 
уделяется достаточное внимание 
(в процентах	от численности	ответивших	родителей)
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ребенка	к	дистанционному	обучению,	наблю-
дается	возрастание	родительского	позити-
ва	по	мере	уменьшения	размеров	населенных	
пунктов	(рис.	20).	В	наибольшей	мере	удовлет-
ворены	школой	сельские	жители.	Эта	тенден-
ция	отчасти	может	быть	связана	с	более	низки-
ми	притязаниями	сельских	родителей,	а	также	
с	размером	школы:	в	маленьком	коллективе	
учителям	удается	уделять	внимание	не	только	
учебным	задачам,	но	и	формированию	надпред-
метных	навыков.
Анализ	результатов	опроса	показал,	что	до-

полнительное	образование	не	является	серьез-
ной	площадкой	формирования	цифровых	ком-
петенций	детей.	Только	9.7%	родителей,	чьи	
дети	занимаются	по	программам	дополнитель-
ного	образования	в	школе,	указали,	что	эти	
программы	связаны	с	техникой,	в	том	числе	
упомянуты	конструирование,	моделирование,	
робототехника,	программирование.	за	предела-
ми	школы	программы	дополнительного	образо-
вания	осваивают	в	1.5	раза	больше	школьников,	

но	только	7.5%	из	них	указывают	программы	
технической	направленности.
Для	сравнения:	по	данным	росстата1	

за	2020	г.,	по	дополнительным	общеобразо-
вательным	программам	технической	направ-
ленности	обучаются	16.5%	детей	и	молодежи	
в	возрасте	5–17	лет.	Доля	осваивающих	такие	
программы	в	школах	составляет	11.4%	от	чис-
ла	занимающихся	на	базе	школ,	в	организаци-
ях	дополнительного	образования	детей	–		10.0%.	
Эти	значения	немного	выше	полученных	в	ре-
зультате	МЭО,	что	частично	можно	объяснить	
недостаточной	осведомленностью	родителей	
о	направленности	тех	или	иных	программ	до-
полнительного	образования.
Оценивая	использование	цифровых	техно-

логий	непосредственно	в	учебном	процессе,	
только	27.3%	опрошенных	родителей	указали,	
что	в	прошлом,	2019/2020	учебном	году	у	ре-
бенка	были	предметы	 (кроме	информатики),	
где	на	занятиях	ученики	использовали	ком-
пьютер/планшет.	При	этом	81.3%	родителей	

Рис. 20.  Знания, умения, навыки и компетенции, развитию которых в школе 
уделяется достаточное внимание, в зависимости от типа населенного 
пункта 
(в процентах	от численности	ответивших	родителей)

 Чему из перечисленного в школе уделяется достаточное внимание?
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

1	Данные	росстата	по	форме	№1-ДОП.
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отмечают,	что	учителя	дают	их	детям	зада-
ния,	для	выполнения	которых	нужен	компью-
тер,	мобильный	телефон,	интернет.	Такие	за-
дания	чаще	дают	учащимся	8–11-х	классов	
(93.0–93.6%	опрошенных	родителей),	в	началь-
ной	школе	–		реже	 (68.7%).	По	всей	видимости,	
подобный	опыт	также	оказывает	определенное	
влияние	на	готовность	школьника	к	дистанци-
онному	обучению	с	использованием	цифровых	
технологий.
При	этом	17.4%	родителей	считают,	что	по-

добные	задания	ничему	не	учат	их	детей	
(рис.	21).	С	учетом	смещения	рассматриваемой	
выборки	можно	предположить,	что	в	реально-
сти	их	несколько	больше.	Среди	тех,	кто	отме-
чает	пользу	заданий,	для	выполнения	которых	
ребенку	нужны	компьютер,	мобильный	теле-
фон,	интернет,	большинство	 (54.5%	от	числа	
ответивших	родителей)	видят	ее	в	обучении	
детей	работе	с	информацией.	Это	является	
важным	фактором	готовности	к	дистанци-
онному	обучению,	так	же	как	и	умение	четко	
и	корректно	выражать	свои	мысли,	в	том	чис-
ле	посредством	цифрового	контента	 (отмеча-
ют	20.9%	родителей).

родители	учащихся	5–11-х	классов	примерно	
с	одинаковой	частотой	(32.2–32.9%)	указывают,	
что	у	их	детей	«были	дистанционные	уроки,	ко-
торые	организовала	и	проводила	сама	школа»,	
несколько	реже	так	отвечают	родители	учени-
ков	младших	классов	(26.5%).	Наличие	опыта	
внешкольных	дистанционных	занятий	ожидае-
мо	возрастает	по	мере	взросления	школьника.
При	рассмотрении	материального	положе-

ния	заметно	преимущество	школьников	из	бо-
лее	обеспеченных	семей:	по	сравнению	с	мало-
обеспеченными	они	более	чем	в	два	раза	чаще	
участвовали	в	дистанционных	занятиях	по	пред-
метам	на	курсах	за	пределами	школы	(например,	
на	онлайн-курсах)	и	в	дистанционной	подготов-
ке	к	ЕГЭ,	ОГЭ,	почти	в	четыре	раза	чаще	дистан-
ционно	занимались	с	репетиторами	по	школьным	
предметам	(кроме	подготовки	к	ЕГЭ,	ОГЭ).
Опыт	дистанционных	занятий	по	предме-

там	на	курсах	вне	школы	(например,	на	онлайн-	
курсах)	и	с	репетиторами	по	школьным	предме-
там	(кроме	подготовки	к	ЕГЭ,	ОГЭ)	реже	всего	
встречается	у	сельских	школьников	(5.8	и	0.8%	
со	от	ветственно),	хотя	такой	формат	порой	яв-
ляется	для	них	единственной	возможностью	

Рис. 21.  Компетенции, формируемые у школьников при выполнении заданий 
учителя с использованием компьютера 
(в процентах	от численности	ответивших	родителей)

  Чему учится ваш ребенок при выполнении заданий, требующих использования  
компьютера, мобильного телефона, интернета?
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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углубленно	изучать	предметы	и	взаимодейство-
вать	с	более	сильными	преподавателями.	чаще	
всего	эти	формы	дистанционных	занятий	ис-
пользуют	жители	столицы	(10.7	и	5.7%	соответ-
ственно),	но	они	очень	слабо	вовлечены	в	дис-
танционные	занятия	по	профориентации	(0.6%).
Более	четверти	(29.6%)	родителей,	чьи	де-

ти	до	пандемии	имели	опыт	участия	в	дистан-
ционных	уроках,	организованных	и	проводимых	
самой	школой,	считают	эти	занятия	совер-
шенно	бесполезными	(рис.	22).	Если	не	считать	
категорию	«Другое»,	то	этот	вид	дистанци-
онных	занятий	вызывает	больше	всего	нега-
тивных	родительских	оценок.	Среди	опрошен-
ных	жителей	столицы,	имеющих	наибольший	
опыт	дистанционных	занятий,	39.2%	оценивают	
школьные	дистанционные	занятия	как	«совер-
шенно	бесполезные».
Негативную	оценку	дистанционных	 за-

нятий	по	предметам	на	внешних	 курсах	да-
ли	 12.5%		от	числа	 тех	 ответивших,	 чьи	дети	
имеют	 такой	опыт,	 занятий	по	профориен-
тации	–		11.4%,	 по	подготовке	 к	ЕГЭ,	ОГЭ	–		
6.8%,	 занятий	 с	репетиторами	по	школьным	
предметам	–		5.9%.
Наиболее	критично	настроены	к	школьным	

дистанционным	занятиям	родители	младших	
школьников	и	учеников	5–7-х	классов.	Можно	
предположить,	что	по	своим	возрастным	харак-
теристикам	они	меньше	всего	готовы	к	такому	

учебному	формату,	а	школы	пока	не	могут	вы-
строить	дистанционный	образовательный	про-
цесс	с	учетом	их	возможностей	и	интересов.	
Это,	по	сути,	вопрос	о	необходимости	создания	
новой	(цифровой)	дидактики.
Анализируя	опыт	ребенка,	полученный	

за	рамками	школы	и	важный	для	формирования	
готовности	к	дистанционному	обучению,	сто-
ит	обратить	внимание	на	то,	с	какого	возрас-
та	ребенок	самостоятельно	выполняет	домаш-
нюю	работу	и	пользуется	компьютером.	Дети	
начинают	самостоятельно	пользоваться	ком-
пьютером	в	среднем	раньше,	чем	выполнять	до-
машнюю	работу.	К	средней	школе	доля	детей,	
своими	силами	выполняющих	эти	виды	дея-
тельности,	достигает	85	и	97%	соответственно,	
а	к	8–9-м	классам	–		практически	100%	(рис.	23).	
Среди	столичных	детей	самые	высокие	доли	
тех,	кто	до	сих	пор	не	делает	домашнюю	работу	
самостоятельно	(25.7%)	и	не	пользуется	компью-
тером	(10.8%).
Как	показывает	МЭО,	по	мере	взросления	

учащиеся	все	больше	времени	проводят	за	ком-
пьютером.	Отвечая	на	вопрос	«Сколько	време-
ни	в	среднем	в	обычный	будний	день	(не	считая	
периода	пандемии	COVID-19)	ваш	ребенок	тра-
тит	на	занятия	на	компьютере	(игры,	социаль-
ные	сети,	кино,	сериалы	и	пр.)?»	36.4%	родите-
лей	учащихся	10–11-х	классов	выбрали	вариант	
«Более	2	часов»,	еще	32.8%	–		«1–2	часа».	Свыше	

Рис. 22.  Оценка полезности дистанционных уроков, организованных школой, 
в зависимости от ступени обучения ребенка 
(в процентах	от численности	ответивших	родителей)

  Как бы вы могли оценить опыт участия вашего ребенка в дистанционном обучении до пан‑
демии коронавируса, дистанционные уроки, которые организовала и проводила сама школа?
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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половины	(52.1%)	родителей	младших	школьни-
ков	указали,	что	ребенок	занимается	на	ком-
пьютере	менее	часа,	в	том	числе	7.4%	–		что	
не	занимается	совсем	(это	в	2–3	раза	больше,	
чем	среди	родителей	детей	других	возрастов).
Территориальное	распределение	ответов	

демонстрирует	более	консервативную	пози-
цию	в	отношении	детского	досуга	за	компью-
тером	у	жителей	столицы	и	сельской	местно-
сти	(рис.	24).	здесь	самая	высокая	доля	тех,	чьи	
дети	посвящают	таким	занятиям	менее	30	ми-
нут	или	не	занимаются	совсем,	и	самая	низкая	
доля	тех,	чьи	дети	тратят	более	2	часов.	Меха-
низмы	влияния	таких	занятий	на	готовность	де-
тей	к	дистанционному	обучению	еще	предсто-
ит	изучать.
Все	приведенные	выше	данные	в	той	или	

иной	степени	подтверждают	наличие	пробле-
мы	готовности	школьников	и	учителей	к	рабо-
те	в	дистанционном	формате.	Наиболее	уязви-
мыми	оказываются	жители	сельской	местности,	
дети	из	многодетных	и	малообеспеченных	се-
мей,	учащиеся	младших	классов,	все	те,	кто	
в	меньшей	степени	обеспечен	оборудованием,	
у	кого	есть	ограничения	по	доступу	в	интернет	
и,	соответственно,	меньше	опыта	работы	в	циф-
ровой	среде.

Рис. 23.  Доля детей, которые не вы-
полняют самостоятельно 
домашнюю работу и не поль-
зуются самостоятельно ком-
пьютером, в зависимости 
от ступени обучения 
(в процентах	от численности	
ответивших	родителей)

  С какого возраста ваш ребенок стал 
самостоятельно делать следующее?
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в рам-
ках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 24.  Время, которое ребенок проводит за компьютером в обычный будний 
день, в зависимости от типа населенного пункта 
(в процентах	от численности	ответивших	родителей)

  Сколько времени в среднем в обычный будний день (не считая периода пандемии COVID‑19) 
ваш ребенок тратит на занятия на компьютере (игры, социальные сети, кино, сериалы и пр.)?
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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2.3. Проблемы дистанционного обучения
Яркими	маркерами	готовности	являются	мас-
штаб	и	спектр	проблем,	с	которыми	столкну-
лись	в	период	пандемии	учителя	и	разные	кате-
гории	школьников.	Опрошенные	учителя	часто	
отмечают	наличие	сложностей	не	только	у	упо-
мянутых	выше	представителей	малообеспе-
ченных	и	многодетных	семей,	но	и	у	учащихся	
с	низкой	академической	успеваемостью	(53.0%),	
детей	из	социально	неблагополучных	семей	
и	детей,	находящихся	в	трудной	жизненной	си-
туации	(50.5%)	 (рис.	25).	Более	15%	учителей	вы-
брали	ответ	«Практически	все	ученики	вне	за-
висимости	от	их	особенностей».	Таким	образом,	
можно	сделать	вывод,	что	в	условиях	кризис-
ной	ситуации	проблемы	могут	возникнуть	у	лю-
бого	человека	и,	следовательно,	в	период	дис-
танционной	работы	необходимо	отслеживать	
и	обеспечивать	благополучие	всех	школьников.
Учителя	из	малых	городов	(с	населением	ме-

нее	100	тыс.	жителей)	выделяют	больше	всего	ка-
тегорий	учащихся,	у	которых	были	сложности.	
Они	же	чаще	других	сообщают	о	наличии	проблем	

у	высокомотивированных	и	одаренных	школьни-
ков	(3.1%).	Столичные	учителя	чаще	остальных	от-
мечают,	что	с	проблемами	столкнулись	все	дети	
вне	зависимости	от	наличия	специфических	об-
разовательных	особенностей	(19.8%).
Наиболее	распространенными,	по	мнению	

опрошенных	учителей,	являются	проблемы	тех-
нического	обеспечения:	отсутствие	компьюте-
ров	 (76.6%)	и	отсутствие	или	плохое	качество	
интернета	 (65.4%),	на	третьем	и	четвертом	ме-
стах	–		отсутствие	у	учеников	навыков	само-
организации	(44.7%)	и	мотивации	и	желания	
учиться	 (33.3%)	 (рис.	26).	На	отсутствие	рабоче-
го	места	и	контроля	со	стороны	взрослых	ука-
зывают	больше	четверти	 (26.8%)	участников	
опроса.
Сельские	учителя	чаще	остальных	отмечают	

дефицит	технических	средств	(80.6)	и	отсут-
ствие	или	низкое	качество	интернета	(75.3%),	
а	столичные	–		психолого-педагогические	про-
блемы,	связанные	с	самоорганизацией	(63.1%)	
и	мотивацией	(44.3%).

Рис. 25.  Категории учеников, которые при переходе на дистанционное обучение 
столкнулись с наибольшими проблемами 
(в процентах	от численности	опрошенных	учителей)

  Кто из ваших учеников столкнулся с наибольшими проблемами при переходе 
на дистанционное обучение во время карантина?

0 10 20 30 40 50 60

2.8Никто из перечисленных

54.7Учащиеся из бедных и малообеспеченных семей

53.0Учащиеся с низкой академической успеваемостью

50.5Дети из социально неблагополучных семей и дети,
 находящиеся в трудной жизненной ситуации

45.4Учащиеся из многодетных семей

29.1Учащиеся, у которых наблюдаются проблемы в поведении

18.5Учащиеся из семей, где единственный родитель
 или оба родителя являются безработными

15.6Практически все ученики вне зависимости от их особенностей

15.3Учащиеся из неполных семей

12.3Учащиеся, имеющие ограниченные возможности
 здоровья и/или инвалидность

8.4Учащиеся, для которых русский язык не является родным

2.8Одаренные и мотивированные учащиеся

0.8Учащиеся из семей, где один или оба родителя
 имеют высшее образование

0.6Другие

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	учителей	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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Только	13.2%	опрошенных	родителей	отметили,	
что	у	них	и	их	детей	не	возникло	никаких	про-
блем	в	период	дистанционного	обучения	(рис.	27).	
Меньше	всего	таких	родителей	среди	москвичей	
(9.7%),	больше	всего	–		среди	сельских	жителей	
(14.7%)	(рис.	28).	Доля	семей,	не	имевших	трудно-
стей	при	переходе	на	дистанционное	обу	чение,	
варьирует	в	зависимости	от	материального	поло-
жения:	чем	более	обеспеченная	семья,	тем	реже	
отмечается	наличие	проблем	(рис.	29).
Наиболее	часто	родители	упоминают	труд-

ности,	связанные	с	психолого-педагогическими	
проблемами.	Более	40%	участников	опроса	вы-
брали	ответы	«ребенок	не	понимал	материал,	
который	ему	приходилось	изучать	самостоятель-
но	по	учебникам	или	по	материалам	из	интер-
нета»	и	«У	ребенка	не	было	желания/интереса	
учиться	в	таком	формате».	Также	часто	возни-
кали	проблемы	с	качеством	работы	внешних	ре-
сурсов	(сайтов,	программ):	«Не	работали	(под-
висали)	ресурсы	и	сайты,	которыми	нужно	было	
пользоваться».	Учитывая	смещение	данной	

вы	борки	МЭО	в	сторону	активной	интернет-	
аудитории,	можно	предположить,	что	реальный	
масштаб	технологических	проблем	несколько	
выше.	В	любом	случае	полученные	данные	при-
влекают	внимание	к	проблемам	развития	на-
выков	самостоятельной	работы	у	школьников	
и	к	задаче	разработки	новой	дидактики,	вклю-
чающей	механизмы	мотивации	обучающихся	
в	дистанционном	формате.
Как	и	при	опросе	учителей,	проблемы	с	ка-

чеством	интернета	и	его	оплатой	чаще	всего	
упоминают	родители,	проживающие	в	сельской	
местности,	проблемы	психолого-педагоги-
ческого	характера	в	гораздо	большей	степе-
ни	беспокоят	москвичей	(рис.	30).	Выявленная	
специфика	требует	дополнительных	исследо-
ваний	особенностей	взросления	детей	в	ме-
гаполисах	и	родительского	восприятия	этого	
процесса.
жители	малых	городов	чаще	всего	упоми-

нают	такие	трудности,	как	«ребенок	не	справ-
лялся	с	заданиями,	которые	ему	присылали	

Рис. 26.  Проблемы, с которыми столкнулись учащиеся в период  
дистанционного обучения, по оценкам учителей 
(в процентах	от численности	ответивших	учителей)

 Какие проблемы чаще всего возникали у учащихся?
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51.3
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34.6
63.1

44.7
Отсутствие у учеников навыков самоорганизации

29.7
44.3

33.3
Отсутствие у учеников мотивации и желания учиться

27
30.4

29.1
Отсутствие дома удобного рабочего места

26.4
28.4

26.8
Отсутствие контроля со стороны взрослых членов семьи

5.9
5.9
6.8

Плохая психологическая обстановка в семье

0.2
1.0
0.5

Другое

Сельские населенные пункты ВсегоМосква

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	учителей	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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Рис. 27.  Проблемы учащихся и их родителей в период дистанционного обучения, 
по оценкам родителей 
(в процентах	от численности	ответивших	родителей)

  Какие трудности у вас и вашего ребенка чаще всего возникали в период дистанционного 
обучения?

0 10 20 30 40 50

13.2У нас не было никаких трудностей

48.6
Ребенок не понимал материал, который ему приходилось изучать

 самостоятельно по учебникам или по материалам из интернета

47.4
Не работали (подвисали) ресурсы и сайты,

 которыми нужно было пользоваться

44.2У ребенка не было желания/интереса учиться в таком формате

30.5Не работал или плохо работал интернет

19.8
У меня не было возможности контролировать занятия ребенка

 и помогать ему, когда он занимался дистанционно

17.2Не хватало компьютеров в семье для занятий ребенка

15.8Ребенок не справлялся с заданиями, которые ему присылали учителя

15.4
Ребенок не мог внимательно слушать учителя,

 когда тот вел онлайн-уроки через интернет

8.5
Не хватало места, уединенной зоны для ребенка,

 чтобы он мог спокойно заниматься

6.7Не хватало средств, чтобы оплачивать качественный интернет

2.8Другое

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 28.  Доля родителей, сообщивших об отсутствии у них и их детей трудностей 
в период дистанционного обучения, в зависимости от типа населенного 
пункта  
(в процентах	от численности	ответивших	родителей)
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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Рис. 29.  Доля родителей, сообщивших об отсутствии у них и их детей трудностей 
в период дистанционного обучения, в зависимости от материального 
положения  
(в процентах	от численности	ответивших	родителей)

  Какие трудности у вас и вашего ребенка чаще всего возникали в период дистанционного 
обучения?

0 5 10 15 20 25 30

26.7Материально обеспечены, можем позволить себе
 дорогостоящий отпуск и покупку автомобиля

18.6Достаточно обеспечены материально, но для покупки автомобиля
 и дорогостоящего отпуска пришлось бы залезть в долги

12.9На еду и одежду хватает, но покупка телевизора,
 холодильника и т.п. представляет трудности

9.2На ежедневные расходы хватает,
 но покупка одежды уже представляет трудности

9.5На еду денег хватает, но в других ежедневных
 расходах приходится себя ограничивать

8.9Иногда не хватает денег на необходимые продукты питания

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 30.  Трудности, с которыми столкнулись в период дистанционного обучения 
родители и дети 
(в процентах	от численности	ответивших	родителей)

  Какие трудности у вас и вашего ребенка чаще всего возникали в период дистанционного 
обучения?
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учителя»	(17.1%),	«У	меня	не	было	возможности	
контролировать	занятия	ребенка	и	помогать	
ему,	когда	он	занимался	дистанционно»	(22.1%),	
«ребенок	не	понимал	материал,	который	ему	
приходилось	изучать	самостоятельно	по	учеб-
никам	или	по	материалам	из	интернета»	(53.4%).
раскладка	ответов	по	возрастам	(ступеням	

обучения)	школьников	наглядно	демонстриру-
ет,	что	ученики	старшей	школы	в	среднем	имеют	
более	высокий	уровень	готовности	(и	техниче-
ский,	и	личностный)	к	дистанционному	обучению	
(рис.	31).	Учащиеся	1–4-х	и	5–7-х	классов	чаще	
испытывали	трудности	с	вниманием,	мотиваци-
ей,	отсутствием	помощи	со	стороны	родителей.
Проблемы	интеллектуального	(скорее	да-

же	дидактического)	характера	–		непонима-
ние	материала,	сложные	задания	–		чаще	отме-
чают	родители	учеников	средних	возрастов	
(5–7-е	и	8–9-е	классы).	Это	ожидаемые	тенден-
ции,	которые	объясняются,	с	одной	стороны,	

более	сложной,	чем	в	младшей	школе	програм-
мой,	а	с	другой	–		тем,	что	слабые	ученики,	как	
правило,	не	идут	в	10–11-е	классы.
Сами	учителя	тоже	столкнулись	с	проблема-

ми	(рис.	32),	прежде	всего	организационно-ме-
тодическими,	среди	которых	с	огромным	преи-
муществом	лидирует	«необходимость	тратить	
гораздо	больше	времени	на	подготовку	и	прове-
дение	занятий,	проверку	заданий»	(73.9%).	Сто-
личные	учителя	указывают	ее	в	84.6%	случаев.	
Также	они	чаще	остальных	упоминают	«необхо-
димость	быстро	осваивать	новые	навыки	рабо-
ты	с	цифровыми	ресурсами	и	инструментами»	
и	«сложность	совмещения	работы	и	выполнения	
семейных	обязанностей	в	одном	пространстве».	
Последнее,	по	всей	видимости,	отчасти	специ-
фично	для	столицы,	где	многие	жители	испыты-
вают	дефицит	места	в	квартире.
В	среднем	по	всей	выборке	на	втором	месте	

по	распространенности	находится	проблема	

Рис. 31.  Трудности, с которыми столкнулись в период дистанционного обучения 
родители и дети, в зависимости от ступени обучения ребенка  
(в процентах	от численности	ответивших	родителей)

  Какие трудности у вас и вашего ребенка чаще всего возникали в период дистанционного 
обучения?
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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отсутствия	навыков	проведения	занятий	в	дис-
танционном	режиме	(45.6%),	на	третьем	–		отсут-
ствие	или	низкое	качество	интернета	(44.2%).	
И	то	и	другое	чаще	всего	упоминают	учителя	
из	малых	городов	(47.8	и	44.5%)	и	сельской	мест-
ности	(46.7	и	56.3%).	Представители	малых	горо-
дов	чаще,	чем	все	остальные,	не	имеют	необхо-
димых	технических	средств	(27.4%).

Только	3.7%	учителей	указали,	что	у	них	
не	было	сложностей	в	педагогической	дея-
тельности	во	время	карантина.	Если	сравни-
вать	данные	по	населенным	пунктам,	то	ситуа-
ция	напоминает	результаты	опроса	родителей:	
отсутствие	проблем	чаще	всего	отмечают	сель-
ские	учителя,	реже	всего	–		представители	сто-
лицы	(рис.	33).

Рис. 32.  Сложности педагогической деятельности в условиях дистанционного 
обучения  
(в процентах	от численности	ответивших	учителей)

  С какими сложностями вы сами столкнулись в своей педагогической деятельности во время 
карантина?
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45.6Отсутствие навыков проведения занятий в дистанционном режиме
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39.9
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 занятия в дистанционном режиме, с учетом проблем учеников

35.8Сложность совмещения работы и выполнения семейных
 обязанностей в одном пространстве

29.3Необходимость быстро осваивать новые навыки работы
 с цифровыми ресурсами и инструментами

25.8Отсутствие необходимых технических средств

1.3Другое

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	учителей	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 33.  Доля учителей, сообщивших об отсутствии сложностей в педагогической 
деятельности в условиях дистанционного обучения, в зависимости 
от типа населенного пункта  
(в процентах	от численности	ответивших	учителей)
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задача	сохранения	учебного	процесса	и	каче-
ства	образования	стояла	в	период	дистанци-
онной	работы	перед	всеми	его	участниками,	
но	решалась	она	по-разному	и	с	разным	резуль-
татом.	Специфика	региональной	политики	в	от-
ношении	дистанционного	обучения	описана	
в	исследованиях	Института	образования	НИУ	
ВШЭ	и	в	международных	исследованиях	 [Все-
мирный	банк,	2021;	заир-Бек,	Мерцалова,	Бысик	
и	др.,	2020].	Данные	МЭО	позволяют	впервые	
посмотреть	на	эти	процессы	и	их	результаты	
с	точки	зрения	основных	участников	образова-
тельного	процесса.
Более	половины	опрошенных	учителей	

(52.8%)	отметили,	что	за	последние	два	года	
в	их	школе	улучшились	возможности	исполь-
зования	современного	(в	том	числе	цифрового)	

оборудования,	сервисов	и	ресурсов.	Безуслов-
но,	это	следствие	планомерной	реализации	на-
циональных	проектов	развития	образования,	
включая	обновление	цифрового	оборудования	
школ.
Дополнительный	стимул	возник	в	ситуации	

пандемии.	В	сложившихся	условиях	учителя	
активно	использовали	цифровые	средства,	
об	этом	свидетельствуют	их	ответы	на	во-
просы	о	том,	какие	действия	с	прикладными	
программами,	цифровым	оборудованием,	
цифровой	информацией	они	выполняли	за	по-
следние	три	месяца	2019/2020	учебного	года.	
Только	2.1%	опрошенных	не	использовали	ника-
ких	прикладных	программ	и	цифрового	обо-
рудования	(рис.	34).	чаще	всего	такой	ответ	
(«ничего	из	перечисленного»)	давали	учителя	

3.  Формы учебной работы 
в дистанционном режиме

Рис. 34.  Действия с прикладными программами и цифровым оборудованием, 
которые выполняли учителя за последние три месяца 
2019/2020 учебного года
(в процентах	от численности	ответивших	учителей)

  Какие действия с прикладными программами, цифровым оборудованием вы выполняли 
за последние три месяца 2019/2020 учебного года?
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	учителей	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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физической	культуры	(3.4%),	технических	дисци-
плин	(2,6%),	иностранных	языков	(2.2%)	и	учите-
ля	начальных	классов	(2.2%).
работа	с	текстовыми	редакторами,	электрон-

ными	презентациями	и	таблицами	практически	
стала	нормой	для	большинства	учителей,	уча-
ствовавших	в	опросе	МЭО.	Многим	в	этот	период	
пришлось	заниматься	установкой	и	настройкой	
программного	обеспечения	(42.1%),	подключени-
ем	новых	устройств	(42.0%).	Эти	действия	чаще	
упоминают	столичные	педагоги	(55.8	и	46.8%),	
реже	всего	–		сельские	учителя	(39.0	и	38.1%).
Все	предложенные	виды	действий	с	при-

кладными	программами	и	цифровым	оборудо-
ванием	чаще	выполняли	учителя,	работающие	
по	программам	повышенного	уровня,	реже	–		ра-
ботающие	по	адаптированным	(коррекционным)	
и	другим	общеобразовательным	программам.	
Среди	учителей-предметников	указанные	дей-
ствия	чаще	всего	осуществляют	учителя	мате-
матики	и	информатики,	за	исключением	исполь-
зования	программ	для	редактирования	фото-,	
видео-	и	аудиофайлов	и	создания	электронных	
презентаций	с	использованием	спе	циальных	
программ;	реже	всего	–		учителя	физической	
культуры	и	начальных	классов.	В	первом	слу-
чае,	вероятно,	повлияла	специфика	предметной	
области,	во	втором	–		возраст	учащихся	(млад-
шие	школьники),	работа	с	которыми	предпо-
лагает	меньше	технологически	сложных	задач	

и	значительное	ограничение	времени,	проводи-
мого	за	компьютером.
Использование	цифровой	информации	при	

выполнении	учителями	профессиональных	за-
дач	в	период	пандемии	также	имеет	свои	осо-
бенности	(рис.	35).	По	оценкам	учителей,	в	по-
следние	три	месяца	2019/2020	учебного	года	
они	реже	всего	занимались	редактированием	
и	управлением	контентом	веб-сайтов	(10.0%),	
вели	блог,	создавали	интернет-контент	(10.7%),	
использовали	специальные	приложения	для	по-
лучения	и	отправки	учебных	заданий	(21.1%).	
Последнее	следует	рассматривать	как	повод	
для	дополнительного	анализа	таких	приложе-
ний	и	причин	их	редкого	использования	учите-
лями	в	ситуации	вынужденного	массового	пе-
рехода	на	дистанционный	режим	работы.
Все	рассматриваемые	действия	с	цифровой	

информацией	оказались	наименее	востребо-
ваны	у	учителей	физической	культуры	и	педа-
гогов	начальных	классов.	При	этом	последние	
чаще	остальных	использовали	цифровые	сер-
висы	с	интерактивными	заданиями	для	органи-
зации	учебной	работы,	создавали	и	проводи-
ли	онлайн-мероприятия	с	помощью	различных	
сервисов.	Такое	преимущество	может	быть	свя-
зано	с	возрастной	спецификой	обучающихся:	
различные	интерактивные	форматы	являются	
одним	из	ключевых	способов	вовлечения	млад-
ших	школьников	в	учебный	процесс.	В	целом	

Рис. 35.  Использование учителями цифровой информации, связанное  
с ведением ими профессиональной деятельности  
(в процентах	от численности	ответивших	учителей)

  Какие действия с цифровой информацией вы выполняли за последние три месяца  
2019/2020 учебного года?
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	учителей	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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перечисленные	действия	с	циф	ровой	информа-
цией	чаще	всего	выполняли	учителя	обществен-
ных	дисциплин,	математики	и	информатики.
Во	время	дистанционной	работы	в	период	

пандемии	электронные	дневники	для	многих	
педагогов,	обучающихся	и	их	родителей	ста-
ли	одним	из	основных	инструментов	взаимо-
действия	 [Всемирный	банк,	2021].	С	помощью	
данного	инструмента	школьникам	передава-
ли	задания,	включая	учебные	тексты,	ссылки	
на	материалы	для	самостоятельного	изучения,	
тесты.
В	настоящее	время	различия	между	обра-

зовательными	сервисами	«электронный	днев-
ник»	и	«электронный	журнал»	практически	
стерлись.	В	большинстве	современных	про-
граммных	сред	они	объединены	в	рамках	еди-
ного	программного	продукта.	В	связи	с	этим	
на	уровне	официальной	статистики	уже	от-
менено	разграничение	данных	электронных	
документов.	Однако,	отвечая	в	рамках	МЭО	
на	вопрос	«Какие	виды	отчетной	докумен-
тации	вы	составляли	 (заполняли)	в	про-
шлом	учебном	году?»,	89.0%	учителей	ука-
зали,	что	заполняли	электронный	журнал,	

и	только	55.9%	–		электронные	дневники	обу-
чающихся.	чаще	всего	об	использовании	
электронных	дневников	сообщают	учителя	
начальных	классов	 (62.6%).	Наиболее	актив-
ными	пользователями	электронных	журналов	
являются	москвичи	 (98.2%),	наименее	актив-
ными	–		сельские	учителя	 (81.6%).
По	оценкам	учителей,	дистанционный	ре-

жим	внес	достаточно	существенные	корректи-
вы	в	учебный	процесс	 (рис.	36).	Меньше	всего	
изменений	претерпела	практика	проведения	
проверочных	и	контрольных	работ:	по	мне-
нию	почти	половины	 (47.7%)	преподавателей,	
объем	этих	работ	не	изменился.	Исключение	
из	практики	устных	опросов	отметили	21.2%	
участников	опроса,	 групповых	и	индивидуаль-
ных	обсуждений,	бесед	–		15.3%.	На	увеличение	
количества	самостоятельных	индивидуаль-
ных	работ	указали	67.9%	учителей.	Ожидае-
мо	отмечается	появление	и	увеличение	объема	
лекционных	форматов	изложения	материала	
(15.7	и	35.3%	соответственно),	одновременно	
каждый	девятый	участник	опроса	 (11.1%)	ука-
зывает,	что	больше	не	использует	такой	вид	
работы.

Рис. 36.  Изменение форм работы с учениками в условиях  
дистанционного обучения  
(в процентах	от численности	ответивших	учителей)

  Как, по вашему опыту, изменилось использование различных форм работы  
с учениками в режиме дистанционного обучения из‑за карантина?
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Используя	метод	формирования	индексов2,	
можно	увидеть,	что	в	среднем	сокращаются	
объемы	устных	опросов,	групповых	и	индиви-
дуальных	обсуждений/бесед,	проектной/ис-
следовательской	работы;	растут	объемы	са-

мостоятельных	индивидуальных	работ,	лекций,	
проверочных/контрольных	работ	(рис.	37).	Прак-
тические	работы	–		единственный	формат,	ко-
торый	в	среднем	практически	не	изменился.	
здесь	наблюдаются	противоположные	тенден-

Рис. 37.  Изменение форм работы с учениками в период дистанционного обучения 
в зависимости от типа населенного пункта  
(индекс)

  Как, по вашему опыту, изменилось использование различных форм работы с учениками 
в режиме дистанционного обучения из‑за карантина?
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	учителей	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

2	 	расчет	осуществлялся	по	формуле	среднего	взвешенного.	Каждому	варианту	ответа	был	присвоен	вес:	«Появились	такие	
формы	работы»	–	2;	«Увеличился	объем	этих	работ»	–	1;	«Не	изменился	объем	этих	работ»	–	0;	«Уменьшился	объем	этих	
работ»	–	-1;	«Исчезли	такие	формы	работы»	–	-2.
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ции	в	разных	населенных	пунктах:	сокращение	
практических	работ	в	крупных	и	сред	них	го-
родах,	увеличение	–		в	малых	городах,	сельской	
местности	и	особенно	в	Москве.	Безусловно,	
субъективные	оценки	такого	рода	имеют	опре-
деленный	уровень	погрешности,	но	в	совокуп-
ности	в	большой	выборке	они	позволяют	доста-
точно	точно	оценить	общую	тенденцию.
В	условиях	пандемии	и	перехода	на	дистан-

ционный	формат	большинству	 (84.4%)	учителей	
пришлось	изменить	учебный	план,	причем	
четверти	 (24.5%)	–		в	значительной	степени	
(рис.	38).	На	незначительную	коррекцию	указы-
вают	59.8%	учи	телей,	а	15.6%	вообще	не	меняли	
свой	учебный	план.	Данный	факт	является	ос-
нованием	для	проведения	более	глубоких	ис-
следований	как	дидактики,	федеральных	госу-
дарственных	образовательных	стандартов,	так	
и	компетенций	учителей	и	механизмов	управ-
ления	школой.
Меньше	всего	процесс	изменения	учебных	

планов	затронул	московских	учителей	(не	ме-
няли	18.9%),	больше	всего	–		преподавателей	
в	малых	городах	(27.0%	значительно	корректи-
ровали	учебные	планы).	Между	учителями,	пре-
подающими	разные	предметы,	нет	таких	значи-
мых	различий,	но	все	же	выделяются	некоторые	
тенденции:	среди	тех,	кто	отмечает,	что	учеб-
ный	план	менять	не	пришлось,	больше	учите-
лей	математики	и	информатики,	естествен-
ных	и	технических	дисциплин.	значительную	
корректировку	учебного	плана	чаще	проводи-
ли	учителя	физической	культуры,	иностранного	
языка	и	начальных	классов.
Оценки	учителей	отчасти	подтверждаются	

мнением	родителей	(рис.	39).	По	данным	опроса	
родителей,	самыми	популярными	вариантами	ра-
боты	в	период	дистанционного	обучения	были:	

отправка	учителем	ребенку	заданий	и	упражне-
ний	(69.1%)	и	сбор	выполненных	заданий	(64.6%)	
по	электронной	почте	или	через	мессенджеры.	
Интересно,	что	такие	форматы	работы	чаще	все-
го	указывают	родители,	проживающие	в	крупных,	
средних	и	малых	городах	(рис.	40).
Уроки	в	режиме	онлайн	указали	только	43.3%	

родителей.	Такие	уроки	вдвое	чаще	остальных	
упоминают	жители	столицы	(86.1%)	 (рис.	40).	
Есть	своя	специфика	и	у	других	форматов	ра-
боты.	Например,	использование	телефонной	
связи	увеличивается	по	мере	уменьшения	раз-
мера	населенного	пункта;	индивидуальная	ра-
бота	и	доставка	печатных/бумажных	заданий	
на	дом	характерны	для	сельской	местности,	
там	они	используются	в	2.5–3.0	раза	чаще,	чем	
в	среднем	по	выборке.
Наиболее	выраженная	возрастная	специфи-

ка	выбора	форматов	работы	в	период	дистан-
ционного	обучения	представлена	на	рис.	41.	Об-
ратная	зависимость	от	возраста	школьника	
наблюдается	в	отношении	консультирования	ро-
дителей,	прямая	–		в	отношении	онлайн-уроков.	
рассылка	заданий	для	самостоятельной	работы	
обучающихся	и	последующий	сбор	выполнен-
ных	ими	работ	резко	увеличивается	при	пере-
ходе	между	начальными	и	5–7-ми	классами.	По-
том	востребованность	сохраняется,	но	растет	
незначительно.	Такая	тенденция	не	выглядит	
оправданной	с	точки	зрения	психологических	
особенностей	младших	подростков.	Это	вновь	
приводит	нас	к	проблеме	разработки	новой	ди-
дактики	для	новых	форматов	образования.
Подтверждением	большого	объема	заданий	

для	самостоятельной	работы	в	период	дистан-
ционного	обучения	служат	ответы	родителей	
на	вопрос	«В	каких	видах	учебной	деятельно-
сти	участвовал	ваш	ребенок	в	период	пандемии	

Рис. 38.  Изменение учебных планов в связи с переходом  
на дистанционный формат работы 
(в процентах	от численности	ответивших	учителей)

  Пришлось ли вам менять свой учебный план в связи с переходом  
на дистанционный формат работы? Если да, то в какой степени?

15.6

59.8

24.5

Нет, не пришлось менять учебный план

Да, пришлось незначительно его корректировать

Да, пришлось значительно его корректировать

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	учителей	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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Рис. 39.  Формы работы учителей со школьниками в условиях  
дистанционного обучения 
(в процентах	от численности	ответивших	родителей)

  Какие формы работы с вашим ребенком использовали учителя  
в период дистанционной работы?

0 10 20 30 40 50 60 70

4.4Ничего из перечисленного

69.1Присылали по электронной почте или через мессенджеры задания
 и упражнения, которые ребенок должен был выполнять

64.6Собирали выполненные задания
 по электронной почте или через мессенджеры

43.3Проводили уроки в режиме онлайн (по интернету)

37.1Присылали ссылки на чужие видеоуроки из интернета

28.9Консультировали родителей
 по электронной почте или через мессенджеры

25Консультировали родителей по телефону

17.4Записывали свои уроки и присылали ссылки на свои видеозаписи

5.4Индивидуально занимались с ребенком по телефону

5.2Индивидуально занимались с ребенком через интернет

1.8Сами приносили или передавали через курьера, волонтера задания
 и упражнения, которые ребенок должен был выполнять

1.5Сами или с помощью
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1.3Другое

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 40.  Использование формата онлайн-уроков и рассылка обучающимся 
заданий и упражнений по электронной почте или через мессенджеры 
в зависимости от типа населенного пункта 
(в процентах	от численности	ответивших	родителей)

  Какие формы работы с вашим ребенком использовали учителя в период  
дистанционной работы?
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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коронавируса?»	(рис.	42).	Две	трети	родителей	
отмечают,	что	их	дети	выполняли	задания	учи-
телей	в	интернете	(69.7%),	почти	столько	же	–		
в	тетрадях,	на	бумаге	(68.6%);	больше	полови-
ны	(53.1%)	говорят	о	самостоятельном	чтении	
детьми	учебников	и	учебных	пособий.	занятия	
с	учителем	в	онлайн-формате	отмечают	меньше	
половины	участников	опроса	(48.5%),	групповую	
работу	с	одноклассниками	–		лишь	каждый	пя-
тый	(20.5%).
Кроме	тех	форм	работы,	которые	предлагали	

обучающимся	школьные	учителя,	треть	роди-
телей	(33.8%)	указывают,	что	их	дети	в	период	
пандемии	читали	художественную/научно-по-
пулярную	литературу.	Некоторые	школьни-
ки	занимались	с	репетиторами	(онлайн	и	очно)	
или	на	онлайн-курсах,	но	эти	варианты	указали	
не	больше	5–9%	родителей.
Практически	все	эти	виды	деятельности	ча-

ще	всех	упоминают	москвичи,	реже	осталь-
ных	–		жители	сельских	населенных	пунктов.	

Исключение	составляет	самостоятельное	чте-
ние	учебников	и	учебных	пособий,	которым	ре-
же	всего	занимались	столичные	школьники	
(49.9%	против	56.6%	жителей	остальных	горо-
дов-миллионников).	Также	все	предложенные	
виды	деятельности	чаще	всего	упоминают	наи-
более	состоятельные	родители,	а	реже	всего	–		
наименее	обеспеченные.
Для	изучения	возрастной	специфики	пред-

ставляет	интерес	распределение	ответов	ро-
дителей	по	вопросам,	не	связанным	с	зада-
ниями	школьных	учителей	 (рис.	43).	чтение	
литературы	и	занятия	на	курсах,	найден-
ных	родителем	в	интернете,	становится	ме-
нее	популярным	по	мере	взросления	–		от	на-
чальной	школы	до	выпуска	из	основной,	
но	затем	вновь	возрастает	в	старших	клас-
сах.	По	остальным	видам	деятельности	про-
слеживается	прямая	зависимость	от	возрас-
та	ребенка.

Рис. 41.  Формы работы учителей со школьниками в условиях  
дистанционного обучения в зависимости от ступени обучения  
(в процентах	от численности	ответивших	родителей)

  Какие формы работы с вашим ребенком использовали учителя  
в период дистанционной работы?
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мессенджеры задания и упражнения, которые
ребенок должен был выполнять

Проводили уроки в режиме онлайн (по интернету)
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Консультировали родителей по телефону

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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Рис. 42.  Виды учебной деятельности, которыми занимался ребенок в период 
пандемии коронавируса  
(в процентах	от численности	ответивших	родителей)

  В каких видах учебной деятельности участвовал ваш ребенок в период пандемии 
коронавируса?
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4.3Ничего из перечисленного

69.7Выполнял задания, предлагаемые учителями в интернете

68.6Выполнял учебные задания не в интернете
(в тетрадях, на бумаге)
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8.5Занимался онлайн (через интернет) с репетитором(-ами),
которых я ему нашел(-ла) на этот период

6.4Занимался на курсах, которые я сам(а) ему
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 43.  Виды учебной деятельности, которыми занимался ребенок в период 
пандемии коронавируса, в зависимости от ступени обучения  
(в процентах	от численности	ответивших	родителей)

  В каких видах учебной деятельности участвовал ваш ребенок в период пандемии 
коронавируса?
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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Дистанционный	режим	обучения	не	стал	чем-
то	принципиально	новым	для	российской	си-
стемы	образования.	Локальные	практики	его	
применения	существовали	и	ранее,	однако	мас-
совый	переход	в	онлайн	в	период	пандемии	
стал	вызовом	для	всего	образовательного	со-
общества	и	определил	новые	темпы	развития	
школьной	цифровой	среды.	Экстренный	пере-
ход	на	дистанционный	режим	обучения	выявил	
недостаточную	готовность	к	более	масштабно-
му	использованию	и	внедрению	дистанцион-
ных	технологий.	Он	сопровождался	волной	не-
гатива	как	со	стороны	школ,	так	и	со	стороны	
семей.	Точечное	использование	дистанцион-
ного	формата	до	пандемии	не	позволило	нако-
пить	достаточный	опыт	для	его	масштабиро-
вания	на	всю	российскую	систему	школьного	
образования.
Исследование	позволило	сделать	следующие	

выводы:

•	Дистанционные	технологии	не являются	от-
крытием	периода	пандемии	COVID-19.	До ко-
ронавирусного	кризиса	их	использовала	
каждая	пятая	(21.4%)	школа	для	образова-
тельной	программы	среднего	общего	обра-
зования,	для	программы	основного	общего – 	
27.6%,	для	начального	общего –  	23.5%	школ.

•	29.6%	родителей,	чьи	дети	до пандемии	
проходили	дистанционные	уроки,	организо-
ванные	самой	школой,	считают	эти	занятия	
совершенно	бесполезными.	Наиболее	кри-
тичное	отношение	к дистанционным	заняти-
ям	высказали	родители	младших	школьников	
и учеников	5–7-х	классов.

•	Дистанционное	обучение	вызвало	серьезные	
затруднения	у учителей	начальных	классов,	
гуманитарных	дисциплин	и физической	
культуры:	они	столкнулись	с большим	коли-
чеством	проблем	и с необходи	мостью	мас-
штабной	перестройки	учебных	планов.

•	Кризисная	ситуация	может	создать	проблемы	
для	любого	человека.	По мнению	15%	учителей,	
практически	всем	ученикам	было	сложно	за-
ниматься	в период	дистанционного	обучения.

•	Более	подготовленные	в технологическом	
смысле	участники	образовательного	процес-
са	чаще	отмечают	психолого-педагогические	
проблемы,	связанные	со способностью	уча-
щихся	организовывать	работу	и планировать	
время,	критически	мыслить	и др.
Перевод	школ	на	дистанционный	формат	

обу	чения	актуализировал	проблему	неравен-
ства	в	образовании.	Наблюдается	серьезная	
территориальная	дифференциация	по	уров-
ню	готовности	школ,	 	семей,	учителей	и	учени-
ков	к	такому	формату	работы:	наиболее	подго-
товленными	оказались	представители	столицы,	
наименее	–		жители	сельской	местности.	В	Мо-
скве	лучше	технологическое	обеспечение,	бо-
лее	квалифицированные	кадры,	способные	ра-
ботать	в	цифровой	среде.
Уровень	готовности	к	дистанционному	обу-

чению	связан	с	материальным	положением	се-
мей.	Наиболее	обеспеченные	семьи	чаще	имеют	
оборудование,	необходимое	для	работы	в	дис-
танционном	режиме,	им	доступны	дополнитель-
ные	ресурсы,	способствующие	более	успешной	
адаптации	к	цифровой	среде	(онлайн-курсы,	
онлайн-занятия	с	репетитором	и	пр.).
У	каждого	третьего	ребенка	есть	опыт	обу-

чения	в	дистанционном	формате.	чаще	всего	
это	дети	из	наиболее	обеспеченных	семей,	ко-
торые	могут	позволить	себе	курсы	вне	школы,	
репетиторов,	а	также	жители	крупных	городов.	
Однако	значительная	часть	родителей	оценива-
ет	этот	опыт	как	абсолютно	бесполезный.
Учителя	в	целом	невысоко	определяют	свою	

готовность:	лишь	9%	отметили,	что	полностью	
готовы	к	работе	в	условиях	карантина	и	не	по-
чувствовали	дискомфорта.	чем	выше	педагоги-

Заключение
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ческий	стаж,	который	значительно	коррелиру-
ет	с	возрастом,	тем	ниже	педагоги	оценивают	
свою	готовность.	Возрастные	педагоги	сталки-
ваются	с	бо льшими	трудностями	в	организации	
работы	в	цифровой	среде.
В	целом	для	учителей	переход	на	дистанци-

онный	формат	обучения	стал	серьезным	вызо-
вом:	им	пришлось	быстро	развивать	навыки	ра-
боты	в	цифровой	среде,	тратить	значительно	
больше	времени	на	подготовку	к	урокам,	про-
являть	способности	к	самоорганизации	для	со-
хранения	баланса	между	работой	и	личной	
жизнью.	Дистанционный	режим	работы	потре-
бовал	иного	подхода	к	использованию	при-
вычных	практик	и	форм	обучения.	Произошло	
смещение	учебного	процесса	в	сторону	увели-
чения	индивидуальной	самостоятельной	рабо-
ты	учащихся,	а	следовательно,	возникла	необ-
ходимость	развивать	соответствующие	навыки.
Несмотря	на	важность	владения	цифровыми	

навыками,	готовность	определялась	прежде	все-
го	наличием	необходимого	оборудования	и	высо-
коскоростного	доступа	в	интернет.	Это	опреде-
ляет	существенные	различия	между	сельскими	
населенными	пунктами	и	крупными	городами:	
для	первых	наиболее	остро	стоит	проблема	от-
сутствия	необходимого	технического	обеспе-
чения,	для	вторых	–		психолого-педагогические	
трудности	(низкая	мотивация	обучающихся,	сла-
бо	развитые	навыки	самоорганизации	и	др.).
Все	это	актуализирует	вопрос	о	необходи-

мости	развития	у	школьников	гибких	навыков:	
способности	к	самоорганизации,	повышение	
мотивации,	в	частности	в	рамках	обучения	
в	дистанционном	формате,	непосредственно	
цифровой	грамотности.	По	мнению	родителей,	
в	российских	школах	этим	направлениям	уде-
ляется	недостаточно	внимания.
Меньше	всего	в	дистанционный	формат	обу-

чения	вовлечены	младшие	школьники.	Среди	
причин	выделяются:	наиболее	низкая	способ-
ность	к	самоорганизации,	необходимость	уча-
стия	родителей	в	учебном	процессе,	сложности	
с	восприятием	информации	и	концентраци-
ей	внимания	при	обучении	в	данном	формате.	
Для	младших	школьников	установлены	значи-
тельные	ограничения	экранного	времени,	что	

еще	больше	усложняет	задачу	учителей.	В	свя-
зи	с	этим	именно	учителя	начальной	школы	
наиболее	низко	оценили	свою	готовность	к	ди-
станционной	работе	в	период	пандемии.
Наиболее	подготовленными	считают	себя	пе-

дагоги,	работающие	по	программам	углублен-
ного	изучения	предметов.	Среди	предметников	
это	преподаватели	математики,	информатики,	
технических	дисциплин.	
Для	качественной	организации	учебного	

процесса	в	дистанционном	формате	важными	
условиями	являются	не	только	технологическая	
готовность	семьи	(наличие	компьютера	с	до-
ступом	в	интернет)	и	цифровые	навыки	самого	
школьника,	но	и	наличие	у	него	тихого	оборудо-
ванного	места	для	занятий,	личного	письмен-
ного	стола.	Такие	ресурсы	наиболее	доступ-
ны	для	обучающихся	старших	классов.	Наличие	
необходимых	ресурсов	в	личном	пользовании	
тесно	связано	с	материальным	положением	се-
мей.	Многодетные	семьи	нередко	сталкивают-
ся	с	проблемой	отсутствия	у	ребенка	ряда	ре-
сурсов	в	личном	пользовании	вне	зависимости	
от	их	материального	положения.
Более	15%	учителей	отмечают,	что	в	пери-

од	перехода	на	дистанционный	формат	обуче-
ния	с	проблемами	столкнулись	все	дети	вне	за-
висимости	от	их	особенностей.	Следовательно,	
в	подобной	кризисной	ситуации	необходимо	
обеспечивать	эффективную	поддержку	каждо-
му	ученику.
Внедрение	дистанционного	формата	обуче-

ния	в	образовательную	среду	может	обеспе-
чить	положительные	эффекты,	связанные,	на-
пример,	с	инклюзией	в	широком	понимании	
этого	термина.	Эпидемическая	ситуация	по-
ка	далека	до	завершения,	и	необходимость	пе-
риодически	использовать	дистанционный	ре-
жим	будет	сохраняться	еще	достаточно	долго.	
Все	это	актуализирует	потребность	в	форми-
ровании	новой	цифровой	дидактики	и	созда-
нии	всех	необходимых	условий	 (технологи-
ческих,	кадровых,	психолого-педагогических	
и	др.)	для	эффективного	использования	ди-
станционных	технологий	в	школьном	образо-
вании	на	всех	его	уровнях	и	для	всех	катего-
рий	обучающихся.
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