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ведение. Плавную интеграцию 
онлайн-технологий с традиционной 

системой образования прервала мировая 
пандемия. Все обучение, на всех уровнях об-
разования без исключения практически од-
номоментно превратилось в онлайн-
обучение с отсутствием контактного, очного 
взаимодействия педагога и ученика, нару-
шением сложившихся организационных и 
коммуникационных норм учебного процесса. 
Существующие правила оценки образова-
тельных результатов обучающихся, воспита-
тельные практики, привычные способы ком-
муникации между субъектами образователь-
ного процесса – все это перестало работать. 

Онлайн-обучение, дистанционные тех-
нологии, ранее постепенно адаптируемые к 
системе образования и существующие на 
«полулегальном» положении в качестве экс-
периментов и инноваций, стали основными, 
что сделало сверхактуальной проблему их 
институционализации. В качестве рабочего 
определения институционализации будем 
использовать определение, данное Б. Д. Бес-
парточным: «Под социальной институцио-
нализацией понимается процесс учреждения 
новых социальных институтов, а также пра-
вовое и организационное закрепление тех 
и/или иных общественных отношений, т. е. 
процесс формализации деятельности и об-
щественных отношений» [5]. 

Решение общей глобальной проблемы 
институционализации онлайн-образования 
разбивается на множество составляющих ее 
проблем и задач, определяемых в том числе 
и спецификой каждой из ступеней образо-
вания. В системе среднего профессиональ-
ного образования (СПО) такие задачи и 
проблемы тоже возникают. 

Исследовательские вопросы: 
Какие проблемы институционализации он-

лайн-образования возникают в системе СПО? 
Каковы условия, необходимые для ин-

ституционализации онлайн-образования? 
Каковы общие направления решения 

этих проблем в системе СПО? 
Материалы и методы. Теоретиче-

скую и методологическую базу исследования 
составили аналитические и обзорные статьи 
в области внедрения онлайн-обучения и ди-
станционных технологий. Информационную 
базу исследования формировали данные 
мониторинга экономики образования Выс-
шей школы экономики [16; 17]. 

Обзор литературы. Нельзя сказать, 
что вопросы онлайн-образования до панде-
мии не изучались. Большое количество ис-
следователей отмечало необходимость ин-
ституционализации новой системы образо-

вания – онлайн-образования (И. В. Авадае-
ва, М. А. Васьков, В. В. Ковалев, Н. Х. Гафи-
атулина, Л. И. Найденова). 

Основные направления институциона-
лизации, исторические предпосылки вклю-
чения среднего профессионального образо-
вания в социальный институт образования 
в конце 90-х рассматривают в своих работах 
Е. Е. Деев, Н. А. Дериглазов, Н. Б. Орлова, 
О. Б. Широких, Г. А. Чернышева [11].  

В работе И. А. Беловой указывается са-
мый широкий спектр факторов, влияющих 
на развитие онлайн-обучения в России: со-
циальные, технологические, экономические 
и политические [4]. В качестве социальных 
факторов она указывает численность посто-
янного населения России, индекс потреби-
тельской уверенности, реальные располага-
емые денежные доходы населения России, 
уровень урбанизации, удобный формат обу-
чения (возможность совмещения обучения 
с работой, учебой, личной жизнью) и рас-
пространение COVID-19. Правда, в работе 
нет пояснений, каким образом и каковы ме-
ханизмы влияния всех этих факторов на 
онлайн-образование. И если влияние 
COVID-19 очевидно и вопросов не вызыва-
ет, то, например, влияние численности 
населения на онлайн-образование не оче-
видно: возможно, что в большей степени на 
распространение онлайн-технологий влия-
ют плотность населения и удаленность 
учебных центров от потенциальных потре-
бителей онлайн-обучения. 

Среди технологических факторов она 
выделяет развитие информационного об-
щества в стране, современные технологии 
интернет-маркетинга и онлайн-обучения. 

Среди экономических факторов назва-
ны ВВП РФ, курс доллара (на момент напи-
сания статьи уже неактуально, актуален до-
ступ к покупке иностранной техники и тем-
пы импортозамещения – прим. авторов), 
платные образовательные услуги и цены на 
них, потребительские цены на обучение в 
системе ВПО и СПО, инвестиции в развитие 
онлайн-платформ. 

Политические факторы: лицензирова-
ние образовательной деятельности, госу-
дарственная поддержка внедрения онлайн-
обучения, нестабильность внешней полити-
ческой обстановки. 

Отдельно отметим работу Е. В. Балацко-
го, в которой рассмотрены институциональ-
ные конфликты в сфере высшего образова-
ния [3]. Назовем некоторые из них, пред-
ставляющиеся нам наиболее существенны-
ми: формирование нового стереотипа мыш-
ления, в соответствии с которым студенты 

В 
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начинают думать, что при обучении их 
должны развлекать; новые инструменты 
борьбы против знаний, связанные с необхо-
димостью обеспечения успеваемости студен-
тов и сохранности их контингента; неэффек-
тивная конкурсная система и плохие учеб-
ные программы, неадекватное содержание 
учебных курсов; дисбаланс в отношениях и 
статусе преподавателей и студентов, связан-
ный в основном с большим средним возрас-
том преподавателей; мнимая свобода рос-
сийских вузов, заключающаяся в большом 
количестве различного рода ненужных 
ограничений, мешающих вузу развиваться. 

В качестве комментария к этим указан-
ным Е. В. Балацким конфликтам отметим 
два момента: во-первых, все эти конфликты 
также присущи и системе СПО, а некоторые 
из них, например неадекватность учебных 
курсов современным реалиям, даже больше 
актуальны, чем в системе высшего образо-
вания; во-вторых, дистанционное образова-
ние, онлайн-курсы этих проблем не реша-
ют, напротив, они, как в увеличительном 
стекле, их еще больше обнаруживают. По-
этому институционализация онлайн-
обучения в СПО будет неизбежно связана с 
необходимостью решения конфликтов, 
имеющих общий характер, и не зависящих 
от того, в какой форме ведется обучение. 

По мнению Л. Б. Эрштейна, институци-
онализация, по сути, сводится к ответу на 
два основных вопроса: первый вопрос свя-
зан с рассмотрением институционализации 
как социального феномена, ее типологиче-
ских характеристик и разновидностей, вто-
рой – с вариантами ее реализации [19, c. 46]. 

Вопросы институционализации волно-
вали многих авторов. Так, Н. В. Попазов в 
своих трудах отмечает: «Институционали-
зация чаще всего понимается как процесс 
упорядочения и формализации социальных 
связей и отношений. На практике это пред-
полагает определение и закрепление соци-
альных норм, правил, статусов и ролей и 
приведение их в систему, способную удо-
влетворять социально значимые потребно-
сти» [14, c. 105-108]. 

На неопределенность понятия «инсти-
туционализация» указывает и В. А. Андри-
яш, говоря о том, что институционализация 
рассматривается в различных аспектах, 
имеет различное толкование, вплоть до си-
нонима «демократизации» [2]. 

Дистанционное образование широко пред-
ставлено в научных исследованиях, однако 
проблема его институционализации представ-
лена крайне недостаточно, лишь отдельные ав-
торы уделяют этому внимание [13; 20–22]. 

Результаты исследования. Инсти-
туционализация онлайн-образования вы-
зывает трансформирующие изменения в 

СПО, которые условно можно разделить на 
следующие этапы: 

Формальная институционализация:  
1. Включение статьи 16 в Закон об образо-

вании в РФ. Дистанционное образование стало 
частью существующей системы образования. 

2. Появление структур дистанционного 
образования в образовательных организациях. 

Начальный этап: применение инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
онлайн-обучения в рамках изучения от-
дельных дисциплин в традиционной систе-
ме подготовки специалистов СПО. Норма-
тивное и терминологическое обеспечение 
онлайн-обучения вводит в массовый оборот 
системы образования понятия «дистанци-
онное обучение», «электронное обучение», 
«онлайн-обучение» и др. Остальные нормы 
и правила остаются прежними. 

Реальная институционализация: леги-
тимизация дистанционного образования 
субъектами (связана с его реальным приня-
тием основными участниками образова-
тельного процесса). 

Этап преобразования: изменение обра-
зовательных программ, направленных на 
формирование профессионала, с учетом 
включения онлайн-образования в систему 
подготовки специалистов. Преобразование 
онлайн-обучения СПО в онлайн-образо-
вание, оно характеризуется устойчивостью и 
инвариатностью целевых установок в разви-
тии профессиональной деятельности по уз-
конаправленным трудовым навыкам. 

Этап зрелости: наличие потребности 
всех субъектов образовательного процесса, 
акторов в онлайн-образовании, разработка 
и принятие норм, законов и направлений 
институционализации, создание различных 
моделей в соответствии с целевыми уста-
новками СПО. Преобразование онлайн-
образования в совместное функционирова-
ние с традиционной профессиональной 
подготовкой. Ключевым звеном в онлайн-
образовании становятся общение и взаимо-
действие педагога и ученика, повышение 
его мотивации к онлайн-обучению и наце-
ленности на саморазвитие.  

Этап управляемой трансформации: 
характеризуется контролируемым синтезом 
основных компонентов (психологический, 
технологический, методический) онлайн-
образования в целостную модель взаимо-
действия акторов системы СПО, подчинен-
ную основной цели – разделение онлайн-
образования на формальное и неформаль-
ное (продуктивное) взаимодействие. 

Этап устойчивости и стабильности: 
профессиональная подготовка студентов в 
подавляющем большинстве осуществляется 
в онлайн-среде, формирующей профессио-
нальные компетенции не хуже, а лучше 
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традиционной системы обучения, которая в 
этих условиях не может успешно функцио-
нировать. Институционализация онлайн-
образования в основном завершилась, он-
лайн-образование из статуса инновацион-
ного стало повседневной практикой. 

Можно сказать, что сегодня система 
СПО находится лишь на начальном этапе, но 
в его завершающей стадии и перехода ко 
второму этапу. Это движение не может про-
исходить гладко, так как возникают разного 
рода проблемы и противоречия, которые 
необходимо решать. Результаты анализа ли-
тературы, наблюдений за учебным процес-
сом в системе СПО и в Российском государ-
ственном профессионально-педагогическом 
университете, занимающемся подготовкой 
педагогов для СПО, личного опыта работы 
авторов позволили выделить следующие 
проблемы институционализации онлайн-
образования в СПО, которые могут и долж-
ны находиться в поле нашего внимания:  

1. Среди таких проблем одной из основ-
ных можно считать проблему формирова-
ния профессиональных умений и трудовых 
навыков, невозможного без реального вза-
имодействия с предметом и инструментами 
труда. Конечно, текущая цифровизация 
многие профессии постепенно переводит в 
«цифру», когда работают роботы и автома-
ты, а от человека требуется лишь дистанци-
онное управление. Но темпы такой цифро-
визации явно отстают от темпов внедрения 
онлайн-обучения. Кроме того, ряд профес-
сий «не цифровизируется» ни сегодня, ни в 
будущем не только по причине сложности, 
но и вследствие экономической нецелесо-
образности. Если и можно будет сделать, к 
примеру, робота-каменщика, его цена и об-
служивание будут настолько дорогими, что 
значительно дешевле обойдется бригада 
каменщиков, работающая весь срок гаран-
тийной работы робота. Институционализа-
ция онлайн-образования в решении этой 
проблемы будет заключаться в докумен-
тально утвержденном перечне тех профес-
сий, подготовка к которым будет возможна 
и целесообразна с большой долей онлайн-
образования вплоть до полной замены ре-
ального обучения виртуальным. 

2. Из первой проблемы вытекает вто-
рая, формулировку которой дал Р. Р. Шаки-
ров: «Следует признать, что формирующая-
ся в современной российской экономике 
институциональная среда информационно-
го общества не учитывает в полной мере 
интересы экономических агентов, что нахо-
дит отражение в их слабой ориентированно-
сти на инновационное развитие реального 
сектора» [18]. Будет ли «онлайн-выпускник» 
на трудовом рынке котироваться так же, как 
и обычный, или к нему будут относиться как 

к неполноценному «суррогату» нормального 
специалиста? Будут ли оперативно гото-
виться в системе СПО специалисты новых 
профессий, быстро возникающих и исчеза-
ющих на динамичном современном рынке 
труда?  

3. Обострилась проблема обеспечения 
безопасности онлайн-образования, более 
уязвимого для виртуальных атак, чем тради-
ционное. В условиях практически тотальной 
информационной и цифровой войны систе-
матические и непрерывные DOS-атаки могут 
значительно осложнить онлайн-образо-
вание. Остается актуальной проблема хране-
ния цифрового следа обучающегося – сохра-
нение образовательного результата обучаю-
щегося в программном продукте, в плат-
форме онлайн-образования. Решением это 
проблемы институционализации онлайн-
образования возможно в части разработки и 
применения механизма нормативного тех-
нологического стандарта хранения и доступа 
в онлайн-систему. 

4. Цифровые технологии помогли и из-
менили многие сферы жизни общества, но в 
системе профессионального образования не 
смогли заменить влияние личности педагога-
наставника на процесс подготовки професси-
онала. Требуют глубокого анализа возможно-
сти и недостатки онлайн-обучения в решении 
вопросов воспитания. Для системы СПО этот 
вопрос является более важным, чем для выс-
шего образования, по ряду причин: во-
первых, возраст обучающихся в СПО ниже, 
чем в вузе, а студенты нередко оказываются в 
училище в результате отрицательного отбо-
ра – они не смогли успешно учиться в школе, 
во-вторых, социально-материальный уровень 
семей студентов СПО значительно ниже, чем 
у студентов вузов, поэтому все социальные 
проблемы у этих студентов проявляются бо-
лее отчётливо и могут вызывать антисоци-
альные явления. Исходя из этого, можно ска-
зать, что онлайн-обучение не займет свою 
официальную нишу до тех пор, пока для него 
не будут прописаны пути и способы воспита-
ния обучающихся в онлайн-среде, апробиро-
ванные на практике.  

5. Онлайн-образование обладает рядом 
несомненных дидактических преимуществ и 
возможностей, которые должны быть реали-
зованы, так как в противном случае в онлайн-
образовании, если оно не вызвано форс-
мажорными обстоятельствами, теряется вся-
кий смысл. Поэтому должны быть разработа-
ны и закреплены учебные и организацион-
ные процедуры, позволяющие персонализи-
ровать образование студента и преподавате-
ля, организовать взаимодействие различных 
пользовательских групп в социальных сооб-
ществах, чтобы использовать весь имеющий-
ся в обществе развивающий потенциал. 
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Открытость и доступность онлайн-
образования должна обеспечивать свободу 
выбора профессиональных траекторий и 
расширение возможности обучающегося в 
самоподготовке, основанной на идее транс-
профессионализма [8; 9]. Студент в такой 
системе сам проектирует формирование и 
развитие своих трудовых умений и навыков с 
необходимостью взаимодействия с настав-
ников, а не педагогом, что характеризуется 
изменение подходов к обучению.  

Необходимо новое методическое и со-
держательное обеспечение, представляю-
щее собой учебный материал, в онлайн-
среде и МООК (массовые открытые образо-
вательные курсы). «Сейчас МООК и все свя-
занные с ними агентства и дирекции рабо-
тают в режиме обеспечения дополнитель-
ного образования, в будущем они претен-
дуют на то, чтобы стать основным звеном 
для организации работы всего профессио-
нального образования» [6]. 

Для этого необходимо решить пробле-
мы создания и «институционализации со-
обществ в профессиональных сферах с це-
лью профессионального роста в течение 
всей жизни; корректировки целей образо-
вательной системы с учетом приоритета 
формирования метакомпетенций; внедре-
ние асинхронных моделей образования с 
получением промежуточных образователь-
ных цензов» и др. [15].  

Появление онлайн-институтов как от-
дельных общественных и образовательных 
организаций, влияющих на преобразование 
всей системы профессионального образова-
ния, неизбежно приводит к возникновению 
новых требований формального описания и 
измерения образовательного результата 
студента и необходимости верификации его 
персональных достижений. 

6. Немаловажной является проблема 
нормативно-правового обеспечения с обя-
зательным введением специфичного тер-
минологического аппарата для описания 
всех процессов системы в условиях ее 
трансформации. «Онлайн-образование», 
«профиль», «цифровой профиль», «цифро-
вой след» – своеобразие описываемых по-
нятий требует адекватного описания на 
языке науки, а затем и отражения в норма-
тивных документах. Институционализация 
онлайн-образования предполагает разра-
ботку целостной системы согласованных 
понятий, которые, с одной стороны, доста-
точно полно отражают суть исследуемых 
процессов, а с другой – вписываются в сло-
жившиеся педагогические системы. Сего-
дня «Образовательные учреждения черпа-
ют свою легитимность не столько из резуль-
татов собственного производства, сколько 
из риторики, используемой для рационали-

зации своих процессов и результатов» [12]. 
7. Онлайн-образование предъявляет 

повышенные требования к технологиче-
скому обеспечению, представляющему со-
бой технические и программные средства. 
Кроме того, важными становятся незави-
сящие от образовательной организации 
технические характеристики обеспечения 
доступа к интернету: пропускная способ-
ность, покрытие, скорость, надежность,  
безопасность и пр. 

8. Проведение мониторинга институ-
ционализации онлайн-образования с целью 
дальнейшего развития и повышения его 
эффективности. Мониторинг институцио-
нализации онлайн-образования в транс-
формирующейся системе СПО представляет 
собой информационную технологию, вклю-
чающую в себя: 

– отношение субъектов образователь-
ного процесса (обучающиеся, педагогиче-
ские работники, руководители ОО) к он-
лайн-образованию;  

– развитие онлайн-образования под 
воздействием различных фактов, обеспечи-
вающих его трансформацию; 

– определение системного места он-
лайн-образования в структуре непрерывно-
го профессионального образования; 

– исследование рыночных отношений 
спроса и предложения в онлайн-образовании; 

– развитие технологического обеспече-
ния, включающего в себя техническую и 
программную компоненты. 

Количественными характеристиками 
мониторинга институционализации он-
лайн-образования, по мнению Б. Д. Беспар-
точного, являются формализованные мето-
ды сбора информации (анкетирование). 
К качественным характеристикам он относит 
неформальные методы сбора информации 
(наблюдение, фокус-группы, интервью). 

9. И, наконец, существует проблема 
кадрового обеспечения, указанная нами по-
следней, но имеющая самое первоочеред-
ное значение. Педагогические работники 
должны, во всяком случае, владеть новыми 
информационными технологиями и сред-
ствами не хуже, чем студенты, уметь и с 
удовольствием использовать их в своей 
профессиональной деятельности, воспри-
нимая как благо, а не как «свалившееся 
зло», которое надо терпеть. И особое значе-
ние в онлайн-образовании приобретает 
учебно-вспомогательный состав, обеспечи-
вающий все технические компоненты он-
лайн-образования: технические и IT-
специалисты, тьюторы, модераторы и ди-
зайнеры. Законодательно должны быть 
прописаны необходимые ставки для того, 
чтобы официально открывать программы 
онлайн-подготовки специалистов. 
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Заключение. Институционализация 
онлайн-образования в СПО является объек-
тивным социальным процессом и обуслов-
лена различного рода факторами, как по-
ложительно, так и отрицательно на нее 
влияющими, но процесс институционали-
зации имеет объективный характер и будет 
продолжаться независимо от каждого из 
отдельных факторов, на него влияющих.  

Целенаправленные действия по транс-
формации системы СПО методического, 
технического и организационного характе-

ра позволят сгладить существующие про-
блемы путем внедрения онлайн-технологий 
в учебный процесс. 

Трансформация системы СПО неиз-
бежно приведет к этапу, когда онлайн-
образование станет обыденным явлением, 
без которого образование существовать уже 
не сможет. Кроме того, институционализа-
ция онлайн-образования в СПО ведет к из-
менению его качества, что является отдель-
ным направлением дальнейшего исследо-
вания. 
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