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НОВЫЕ РОЛИ ПЕДАГОГА  

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация: статья посвящена анализу изменений содержания деятельности руководителей 

и педагогов общеобразовательных организаций, а также форм и технологий методической и 

организационной поддержки педагогов при переходе от традиционной (очной) организации 

обучения к дистанционной. Сформулированы цели и задачи современного образования в его 

ответственности за подготовку человека к жизни в условиях неопределенности и дивергент-

ного общества, в условиях оперативно отвечать на вызовы времени.  

На примере опыта Лицея № 1 г. Красноярска обозначены основные подходы к проектирова-

нию образовательного процесса и подготовки учителей к работе в условиях перехода к ди-

станционному обучению. Описаны перестройка системы управления лицеем и условия ее 

реализации, к которым отнесены: личная ответственность директора школы, его умение 

«держать удар»; командная работа педагогического коллектива и др. Предложен формат мо-

дульного расписания, позволяющего значительно сократить время использования компьюте-

ра учеником и систематизировать труд преподавателя.  

Представлены результаты опроса учителей об изменениях их профессиональных функций и 

ролей в новых условиях. Полученные данные демонстрируют значительные трансформации 

практически всех педагогических функций, наибольшие из них, по оценкам опрошенных, 

проявились в воспитательной работе. Изменились традиционные и проявились новые роли 

педагога. 

Аргументирована необходимость постоянного самообразования учителя в новых условиях, и 

определены формы сопровождения этой работы. 

Ключевые слова: учитель, дистанционное обучение, профессиональная роль, стратегиче-

ское управление, обучение учителей, ученик, семья. 
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NEW TEACHER ROLES IN DISTANCE LEARNING 
 

Abstract: this article presents the analysis of changes in the content of the activities of school prin-

cipals and teachers, as well as forms and technologies of methodological and organizational support 

for teachers in the transition from traditional (full-time) learning to distance learning. The goals and 

objectives of modern education are formulated in terms of preparing a person for the future under 

the conditions of uncertain and divergent society, and his/her ability to respond to the current chal-

lenges. 

The main approaches to the design of the educational process and the preparation of teachers for 

work in the context of the transition to distance learning are outlined on the example of the experi-

ence of Lyceum № 1 in Krasnoyarsk, Siberia. The restructuring of the lyceum management system 

and the conditions for its implementation are described including such characteristics as personal 

responsibility of school principals, their ability to «take a hit»; team work of the teaching staff, etc. 

We propose the format of the modular schedule, which makes it possible to significantly reduce the 

computer time for a student and to systematize the teacher's work. 

The results of a teachers survey on the changes in their professional functions and roles under new 

conditions are presented. The data obtained demonstrate significant transformations of almost all 

pedagogical functions, mostly (according to the respondents answers), of the educational one. The 

traditional teacher roles have changed and new roles have emerged. 

The necessity of constant teacher self-education under new conditions is argued and the support 

forms of this work are determined. 

Keywords: teacher; distance learning; professional role; strategic management; teacher training; 

students; family. 
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Сегодняшняя ситуация отличается масштабными и ускоряющимися техно-

логическими изменениями, глобальной турбулентностью и непредсказуемо-
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стью в социально-экономической и политической сферах, риском природных и 

экологических катастроф. Эту ситуацию современные психологи характеризу-

ют по-разному ‒ дивергентность, катастрофичность (не в обыденном смысле, а 

в научном), бифуркальность и т. д. Общий смысл всего этого – непредсказуе-

мость, нелинейность ситуации, отсутствие четких алгоритмов действия, не-

определенность причинно-следственных связей между разными явлениями. 

В этих условиях от личности требуются готовность к жизни в ситуации 

неопределенности (толерантность к неопределенности), осознанность и ре-

флексивность, ответственность и жизнестойкость (resilience), готовность к дей-

ствиям в изменяющихся условиях и непрерывное саморазвитие, дивергентность 

мышления как способность к продуцированию множества решений и созданию 

новых вариантов решения возникающих задач [8].  

Особая роль в подготовке поколения людей, способных успешно действо-

вать в таких условиях, принадлежит образованию. Однако традиционное обра-

зование призвано транслировать «культуру прошлого» и, таким образом, гото-

вит учащихся к той жизни, которой уже нет и никогда не будет. Научиться го-

товить к неопределенному будущему – это задача современного образования.  

Традиционная «индустриальная» модель образования не обеспечивает ста-

новление «человека будущего», который должен быть творческим, видеть, 

формулировать и самостоятельно решать проблемы, уметь сотрудничать и ра-

ботать в команде; должен быть готов к непрерывному образованию и самоиз-

менению [3].  

Именно на достижение таких целей должна быть направлена деятельность 

современной, то есть меняющейся, школы. Примером успешного решения вы-

шеназванных задач может послужить опыт Лицея № 1 г. Красноярска – инно-

вационного многопрофильного образовательного учреждения, определившего 

своей целью создание условий для развития творческого потенциала учащихся 

в интересах личности, общества и государства.  

Целевые программы деятельности разрабатываются на основе анализа из-

меняющейся социально-экономической ситуации, нормативных документов, 

актуального состояния образовательной ситуации в самом лицее. Исходя из 

этого анализа, основными стратегическими задачами деятельности лицея явля-

ются создание развивающей образовательной среды, обеспечение равных воз-

можностей для получения образования всеми детьми, развитие одаренности и 

социального творчества обучающихся, подготовка к продолжению образования 

в соответствии с избранной профессией. Условием решения этих задач является 

повышение профессионального уровня педагогических кадров и выстраивание 

соответствующей системы управления лицеем, создание коллегиальных орга-

нов управления, отражающих интересы всех участников образовательного про-

цесса ‒ обучающихся, их родителей, педагогов и администрации. 

Безусловно, ключевой фигурой реализации любых изменений в школе явля-

ется учитель. От его мастерства, его готовности к использованию новых техно-

логий, от уровня его трудовой мотивации в значительной степени зависит каче-

ство образования. В связи с этим в программе развития лицея предусмотрено по-

строение современной системы повышения мастерства педагогов и их трудовой 
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мотивации. Система включает: развитие внутренней системы повышения квали-

фикации педагогов через деятельность методических объединений по предмет-

ным областям, участие педагогов в управлении лицеем, работу творческих про-

ектных групп педагогов, наставничество опытных педагогов над молодыми. 

В 2020 г. в реализацию этой стратегии внезапно вклинились ограничения, 

связанные с пандемией и необходимостью перехода на дистанционное обуче-

ние. О возможностях дистанционного обучения в педагогической литературе 

говорилось давно, все учителя лицея проходили повышение квалификации в 

области информационных технологий и использовали их в практической дея-

тельности. В старшем и среднем звеньях все школьники имеют необходимые 

гаджеты для выхода в интернет и свободно владеют пользовательскими навы-

ками. Наши исследования показывали, что практически все учащиеся, начиная 

со 2-го класса, состоят в каких-либо интернет-сообществах и социальных сетях. 

Однако одно дело – игры и обмен информацией, и совершенно другое дело – 

систематическое образование. Перестраиваться на новый формат обучения 

срочно пришлось всем – педагогам, ученикам, их семьям и администрации ли-

цея как организатору образовательного процесса. 

Многие решения, связанные с переходом к дистанционному обучению, 

приходилось принимать в экстренном порядке, когда не было времени и воз-

можности обсудить способ реализации перехода к новой форме обучения и при-

нять коллективное решение. Эти обстоятельства потребовали от руководителей 

образовательного учреждения мобильности, готовности взять ответственность на 

себя, способности организовать эффективное взаимодействие административной 

команды и довести принятое решение до непосредственных исполнителей. 

Д. Фишбейн, директор лицея Высшей школы экономики, считает, что 

именно умение директора «держать удар», личная ответственность руководите-

ля вышли на первый план в новых условиях. Руководителю необходимо еже-

дневно собирать и анализировать данные о заболеваемости детей и взрослых,  

принимать оперативные решения, решать вопросы получения, установки, 

настройки компьютерного оборудования и обеспечения удобного доступа к ба-

зам данных большого количества пользователей и т. д., что требует слаженно-

сти работы всей управленческой команды [10]. 

Важное требование к системе управления в этих условиях – гибкость, мо-

бильность и хорошая обратная связь, позволяющая оперативно вносить коррек-

тивы в принятые решения, менять тактику действий в результате изменения 

внешних условий, накопления опыта, получения новой информации. 

Гибкость системы управления становится особенно значимой в настоящее 

время, характеризующееся высоким уровнем непредсказуемости, неопределен-

ности, в эпоху, которую З. Бауман назвал «текучей», когда предсказуемы толь-

ко непредсказуемые изменения [2]. В таких условиях, по мнению И. Ансоффа, 

следовать за этими изменениями – значит топтаться на месте [1]. Развитие же 

организации требует наличия «сильной» стратегии, которая позволяет сохра-

нять направление движения, несмотря на изменения окружающей среды. Об-

щий принцип управления в такой системе – сильная стратегия (ядро) и гибкая 

оболочка (тактика). 
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Такая модель управления характерна для дивергентной среды, в которой нет 

и не может быть одного правильного решения. Управление в такой системе 

направлено на поиск не одного-единственно верного решения, а на создание 

«пространства» решений (хороший стрелок целит не в точку, а в область). 

И здесь мы позволим себе не согласиться с мнением А. М. Кондакова 

и И. С. Сергеева, характеризующих современную эпоху как конвергентную [7], 

требующую и допускающую наличия одного-единственно правильного решения 

на основе четких алгоритмов. Именно гибкость, изменчивость среды существо-

вания организации требуют аналогичной гибкости управленческой системы.  

Наличие такой системы управления в лицее позволило нам достаточно эф-

фективно перейти на дистанционное обучение в связи с угрозой пандемии. Как 

только необходимость перехода к дистанционному обучению стала реально-

стью, в весенние каникулы (март 2020 г.) была оперативно разработана и про-

ведена серия семинаров для всех педагогов по работе в рамках различных 

платформ дистанционного обучения – Zoom, Skype, Discord с практическими 

занятиями, особенно для тех педагогов, которые не обладали устойчивыми 

навыками работы в интернет-среде. К проведению семинаров привлекались 

преподаватели ИКТ лицея, опытные педагоги, а также преподаватели вузов. 

Оперативно были разработаны подробные письменные и видеоинструкции по 

работе в удаленном режиме (для детей, родителей, педагогов) и размещены на 

сайте школы, в родительских чатах, на других доступных ресурсах. 

Была организована система непрерывного образования для педагогов – 

поддерживающие семинары проводились постоянно, по мере выявления про-

блем при организации дистанционного обучения. В апреле – июне большая 

часть семинаров проводилась в удаленном режиме. В результате у учителей 

значительно расширился арсенал педагогических технологий; особенно много 

новых ресурсов педагоги стали использовать из АИС Эл. Жур (Электронный 

журнал – информационная система автоматизации учебного процесса) – это, 

прежде всего, составление и проверка тестов, переписка с учениками и т. д., что 

значительно облегчило их работу. 

Для всех участников образовательного процесса (детей, родителей, учите-

лей), испытывающих затруднения в дистанционной работе, осуществлялась ад-

ресная помощь – проводились дополнительные консультации. За учащимися, 

испытывающими трудности в обучении, закреплялись наставники из числа пе-

дагогов или учащихся, хорошо владеющих информационными технологиями. 

Важным условием успешности дистанционного обучения является его 

техническое оснащение. Лицей закупил официальную лицензию электронной 

системы «Е-класс», что позволяло проводить занятия в разных режимах и без 

ограничения времени и объема заданий. 

Учащиеся из многодетных и малообеспеченных семей были предоставле-

ны ноутбуки и компьютеры из числа тех, которые не использовались при ди-

станционном обучении. Таким образом, почти все дети были обеспечены необ-

ходимой техникой. Тем не менее многие учащиеся, не имея дома компьютеров 

с выходом в интернет, принтеров и сканеров, использовали для связи мобиль-

ные телефоны. Учитывая это, учителя давали разнообразные задания, чтобы 
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ученики могли выполнять их с телефонов или использовали телефон как фото-

аппарат (сканер) для пересылки ответов. Для тех учащихся, кто не имел и такой 

возможности, на вахте лицея были выставлены «почтовые ящики» – коробки 

для каждого класса, куда ученики могли приносить бумажные версии домаш-

них заданий. Поэтому, когда необходимость перехода на дистанционное обуче-

ние возникла уже в октябре 2020 г., техническая и организационная перестрой-

ка оказалась значительно легче. 

В среднем звене лицея в связи с необходимостью соблюдения требований 

Рособрнадзора об ограничении времени нахождения ученика перед компьюте-

ром было введено модульное расписание учебных занятий. Суть этого расписа-

ния заключалась в том, что для каждого предмета, объем которого менее четы-

рех часов в неделю, был выделен один день для занятий. В «модульные» дни 

проводились обязательные онлайн-уроки с использованием Zoom, Skype, 

Discord, предполагающие интерактивное взаимодействие продолжительностью 

не более 30 минут. В остальные часы, отведенные на данный предмет в учеб-

ном плане, организовывались самостоятельная познавательная (продуктивная) 

деятельность учащихся, изучение и отработка учебного материала, групповые / 

индивидуальные задания, выполнение домашних заданий. 

Домашнее задание рекомендовалось давать таким образом, чтобы оно требо-

вало не более 20–30 минут использования онлайн-ресурсов по одному предмету. 

Остальной материал учащиеся должны были отрабатывать через самостоятельные 

практические / проектные работы, самостоятельную работу с учебником. 

Для организации продуктивной коммуникации участников образовательно-

го процесса были разработаны специальные рекомендации для учителей, учени-

ков и родителей, объясняющие принципы и порядок организации обучения в ди-

станционном режиме, порядок аттестации обучающихся; всем детям были выда-

ны логины и пароли для пользования образовательными платформами. 

Взаимодействие через Эл. Жур (тесты, сообщения и т. п.) рекомендовалось 

ограничить временем до 12:00, так как в этот период нагрузка на сервер мини-

мальная, в связи с тем что европейская часть России еще не приступила к заня-

тиям (Красноярск находится в часовом поясе – 4 часа относительно Москвы). 

Классные руководители постоянно вели учет включенности детей в учеб-

ный процесс, выявляли неработающих детей, выясняли причины (техническая, 

отъезд, болезнь, неорганизованность, лень и т. д.). Совместно с учителями-

предметниками они составляли график индивидуальной работы с такими учен-

ками. При необходимости подключали администрацию лицея для взаимодей-

ствия с родителями. 

Учителям-предметникам предлагалось использовать для автоматической 

аттестации ребенка за четверть участие в городских, региональных, краевых и 

прочих конкурсах; индивидуальные результаты детей, обучающихся в спортив-

ных, музыкальных, художественных школах; индивидуальные и групповые 

проекты; виртуальные экскурсии и т. д.  

Вся эта работа способствовала появлению новых образовательных результа-

тов и эффектов: две трети педагогов отметили, что дети и их семьи начали ценить 

школу и образование; 60 % – что ученики освоили новые информационные ресур-
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сы, более 40 % – что ученики стали более самостоятельными и ответственными. 

Таким образом, вынужденный переход к дистанционному обучению и грамотная 

его организация способствовали тому, что у большинства детей сформировались 

актуальные навыки XXI в., столь необходимые современному человеку.  

Но не технические сложности оказались самыми главными. Сложнее оказа-

лась психологическая и методическая перестройка учителя: от учителя потребо-

валось переструктурирование учебного материала, изменение соотношения ин-

формационной части и самостоятельной работы ученика, совершенно другая си-

стема контроля, иная формулировка заданий для самостоятельной работы. Это 

только некоторые сложности, которые отмечали педагоги при переходе к ди-

станционному обучению (табл. 1). Наибольшие трудности в прошлом учебном 

году (первая «волна» дистанционного обучения) были связаны с недисциплини-

рованностью отдельных учеников, шоковым состоянием от неожиданности пе-

рехода и нехваткой оборудования у учащихся. В текущем учебном году (вторая 

«волна» дистанционного обучения) основные трудности были обусловлены уве-

личением нагрузки, связанной с проверкой работ учащихся, недисциплиниро-

ванностью отдельных учеников и нехваткой у них оборудования. Характерно, 

что к этому времени не осталось учителей, слабо владеющих технологиями ди-

станционного обучения. Это говорит об эффективности разработанной и реали-

зованной нами внутренней системы повышения квалификации педагогов.  

Психологически сложным оказалось отсутствие непосредственного контакта 

с детьми, их отсроченная реакция на замечания, их «уход» из эфира во время 

проведения занятия и т. д. С другой стороны, учителя открыли для себя и осво-

или много новых возможностей компьютера, стали больше использовать пре-

зентации, прибрели дополнительную технику (графические планшеты) и ком-

пьютерные программы для проведения уроков на должном уровне. 

Таблица 1 

Трудности педагогов при переходе к дистанционному обучению (в %) 

 

Table 1 

Teacher challenges under transition to distance learning (in  %) 

 
№ Вид трудности В прошлом 

учебном году 

В текущем 

учебном году 

1 Шок от неожиданности перехода  34,9 3,0 

2 Нехватка оборудования у учеников 34,9 28,8 

3 Слабое владение технологиями дистанци-

онного обучения 

18,2 – 

4 Недисциплинированность некоторых уче-

ников 

30,3 30,3 

5 Психологические трудности, отсутствие 

непосредственного общения 

25,8 18,2 

6 Отсутствие обратной связи 15,2 10,7 

7 Увеличение нагрузки в связи с проверкой 

работ 

28,8 50,0 

8 Перестройка учебного материала для ди-

станционного обучения 

25,8 22,7 
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Деятельность учителя при переходе к дистанционному обучению суще-

ственно изменилась. В традиционно организованном (очном) образовательном 

процессе наиболее важными являются следующие профессиональные роли 

учителя: 

‒ профессионал в избранной научной (предметной) области, способный 

эффективно преобразовать научное знание в предмет преподавания;  

‒ проектировщик учебного процесса;  

‒ профессионал, владеющий основами психолого-педагогических знаний, 

разнообразными педагогическими технологиями;  

‒ воспитатель, носитель гражданских качеств и ценностей, пример образ-

цового поведения в обществе; 

‒ семейный консультант по обучению детей,  ряд других ролей [10]. 

Проведенный нами опрос учителей двух красноярских школ показал, как 

изменились функции учителя при переходе от обычного (очного) обучения к 

дистанционному (табл. 2). 

Основными функциями для большинства учителей являются проверка зна-

ний, трансляция знаний и инструктирование по выполнению заданий. При ди-

станционном обучении, по мнению респондентов, значительно уменьшилось 

выполнение воспитательной функции, функции организатора рефлексии и сов-

местной деятельности учащихся. Наибольшие потери, с точки зрения педаго-

гов, понесла функция организатора творческого развития учащихся. С другой 

стороны, значительно возросло взаимодействие учителя с семьями учащихся. 
 

Таблица 2 

Изменение постоянно выполняемых функций учителя при переходе 

от очного к дистанционному обучению (в %) 

Table 2 

Changes in the permanent teacher functions through the transition period 

from full-time to distance learning (in %) 

 
Функции При дистанц. 

обучении 

При обычном 

обучении 

1. Транслятор знаний (объяснение нового материала) 74,2 69,7 

2. Проверка знаний учащихся 83,3 83,3 

3. Воспитательная деятельность 56,1 72,7 

4. Организация самостоятельной работы учеников 60,6 68,2 

5. Проектирование (разработка) учебного курса 34,8 36,4 

6. Навигатор знаний для ученика  50,0 51,6 

7. Организатор рефлексии ученика 42,4 63,6 

8. Взаимодействие с семьей, консультирование родителей 50,0 39,4 

9. Инструктирование по выполнению заданий 68,2 66,7 

10. Организатор совместной деятельности детей 42,4 57,6 

11. Конструктор совместного обучения 37,9 53,0 

12. Дисциплинирующая функция 51,5 60,6 

13. Организатор интеллектуального развития учеников 53,0 69,7 

14. Организатор творческого развития учеников 27,3 65,1 

15. Мотиватор – развивает учебную мотивацию ребенка 50,0 68,2 
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Анализ произошедших изменений в организации образовательного про-

цесса позволяет выделить новые функции либо зафиксировать изменение тра-

диционных профессиональных ролей учителя. Прежде всего, учителю при-

шлось переструктурировать учебный материал с целью выделения тех самых 

«ядерных», «ключевых» элементов предмета, о которых мы говорили ранее; так 

учитель осваивал роль проектировщика учебного курса [5]. Это требует глубо-

кого знания предмета и методики его преподавания. 

Далее учителю пришлось выполнять роль организатора обучения: проек-

тировать самостоятельную учебную работу ученика, осваивая профессиональ-

ные роли проектировщика, навигатора знаний и фасилитатора, сопровождаю-

щего самостоятельную учебную деятельность ребенка. При этом требовалось 

учитывать различную мотивацию учеников к выполнению самостоятельной ра-

боты, разный уровень их подготовленности и технической оснащенности. При-

нятие и выполнение каждым учащимся того или иного задания зависят и от то-

го смысла, который ученик вкладывает в это задание, и от ожидания оценки, и 

от готовности к дополнительным усилиям для выполнения задания. Все это 

требовало от учителей гибкости, понимания психологических особенностей 

каждого ученика. 

Кроме того, учителю пришлось осваивать функцию семейного консуль-

танта, делегирующего часть своих педагогических функций родителям [11, 

с. 5–12]. Потому что именно родители в значительной степени брали на себя 

функции непосредственного организатора учебной деятельности своего ребен-

ка, что для многих оказалось весьма непривычным. 

Этот переход (т. е. действия учителя в новой роли) помогает ученику раз-

вивать учебную самостоятельность, брать на себя ответственность за организа-

цию обучения. Кроме того, он позволяет каждому ученику работать в свой-

ственных ему индивидуальных учебном стиле и темпе, создавая более благо-

приятные условия для обучения [12, с. 114–127]. 

Наиболее серьезные изменения произошли в реализации воспитательной 

функции учителя. В традиции российской школы воспитание – это не только ор-

ганизация рефлексии на тему этических ценностей и мировоззрения, как ее назы-

вают в рекомендациях ЮНЕСКО [11, с. 5–12], но прежде всего организация дея-

тельности детей по реализации и воплощению собственных нравственно-

этических ценностей, освоению нравственного опыта своего народа. 

На период «жесткого» карантина пришлось празднование 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне, к которому готовилась вся страна, и школы в 

том числе. Учителям и детям пришлось спешно осваивать технологии дистанци-

онных концертов, флэш-мобов, совместного исполнения песен и стихов… Была 

создана специальная страничка в Инстаграмм, куда выставлялись различные 

конкурсные работы детей. 

Безусловно, решение этих образовательных задач потребовало актуализа-

ции психологических знаний учителя, и прежде всего – знаний в области ко-

гнитивной психологии, психологии развития, психологии коммуникации, се-

мейной психологии. Только опора на эти знания помогала учителю качественно 

организовать учебный процесс «на удаленке». 
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При этом ярко проявились гражданские качества нашего педагогического 

корпуса. Переход на новую систему обучения многократно увеличил объем и 

интенсивность труда педагога, усилил риски профессионального выгорания [4]. 

Профилактике этого способствовала работа администрации по поддержке учи-

телей, организации их продуктивного взаимодействия, развитию взаимопомо-

щи и наставничества. 

Таким образом, сложившаяся в лицее система поддержки и непрерывного 

образования учителей позволила преодолеть трудности внезапного перехода к 

дистанционному обучению. Результаты ее реализации показывают готовность 

педагогов действовать в условиях неопределенности, их способность формиро-

вать у обучающихся компетентности, необходимые для социализации и разви-

тия человека современной цифровой эпохи. 
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