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Аннотация. Данная статья затрагивает проблемные поля препода-
вания художественных дисциплин в дистанционном формате, с точки 
зрения участников образовательного процесса. Кратко описаны факто-
ры, повлиявшие на реализацию дисциплин в дистанционном формате. 
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Abstract. This article touches upon the problem areas of teaching art 
disciplines in a distance format from the point of view of the participants in 
the educational process. The factors that influenced the implementation of 
disciplines in a distance format are described briefly.

Термин цифровое образование с каждым днем набирает все 
более глобальное и многогранное значение. Еще в 2019 году в по-
нятие цифровое образование мы, преподаватели, вкладывали лишь 
использование удобных технологий в дополнение к классическому 
образовательному процессу. Есть впечатление, что совсем недавно 
мы начали выводить изображение на экран, вместо того, чтобы 
использовать раздаточный материал. Мы начали показывать пре-
зентации, чтобы подкрепить слова визуальными образами, вместо 
того, чтобы повторять один и тот же материал дважды и трижды. 
Многие преподаватели полностью отказались от ведения ручных 
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записей (как и их студенты) и весь контроль знаний и ведение 
любого рода записей перевели в формат текстовых редакторов, 
(например, в такой привычный нам теперь Microsoft Word). Эти 
технологические удобства постепенно и непринужденно входили 
в нашу повседневную жизнь и рабочее пространство до 2020 года. 

Но в 2020 году при переходе в дистанционный формат рабо-
ты (по указу правительства в целях борьбы с коронавирусной ин-
фекцией), цифровые технологии масштабно вторглись в учебный 
процесс и тяжелой ношей легли на плечи педагогов. Педагоги, 
которые до последнего старались не использовать в своей жизни 
и педагогической деятельности технологические устройства – 
оказались в наиболее уязвимой и стрессовой ситуации. Препода-
ватели более близко знакомые с онлайн технологиями передачи 
информации адаптировались к самому явлению дистанционного 
образования быстро, но столкнулись с проблемой «бесконечной 
работы», где они не могут «выйти» из образовательного процесса 
и роли педагога, продолжают работать до «последнего студента».

Эти события и их последствия одним из объектов нашего ис-
следования: обобщение и описание полученного опыта дистанци-
онного преподавания и аттестации художественных дисциплин. 
Исследование проходит на базе кафедры рисунка в Московском 
государственном областном университете, при дистанционном 
формате проведения учебных занятий. 

Стоит отметить, что особенностью художественных факуль-
тетов является то, что при подготовке студентов мы делаем упор 
на изучение визуального наполнения окружающего нас мира. Кар-
тины, скульптуры, макеты, предметы роскоши и быта, одежда, 
ювелирные изделия – чтобы создать какой-то эстетический пред-
мет, произведение – необходимо изучить его, в первую очередь, 
визуально. Из этого следуют определенные трудности, с которыми 
не могут столкнуться многие другие направления ВПО. Учащи-
еся и педагоги художественных направлений пострадали от дис-
танционного формата по-своему – вся визуальная среда, которая 
является ключевым предметом изучения для любого художествен-
но-творческого направления, на которую рассчитаны учебные 
планы и компетенции, определенные ФГОСом, была перенесена 
в домашние условия и, в последствии, невозможна к исполнению 
ни со стороны учащегося, ни со стороны преподавателя. Иными 
словами, рассматривая базовые дисциплины основного блока – 
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живопись, рисунок и скульптура – у педагога нет возможности 
при дистанционном обучении повлиять на учебную постановку.

Обратимся к терминологии: дистанционный формат обуче-
ния – это загрузка материалов дисциплин в сеть интернет и реа-
лизация образовательной деятельности на соответствующих элек-
тронных платформах. Для того, чтобы эффективно использовать 
возможности цифрового обучения необходимо выделить те струк-
турные элементы внутри дисциплин, которые можно воспроиз-
водить в дистанционном формате. В зависимости от наполнения 
дисциплины, электронный формат преподавания может включать 
в себя текстовые документы для ознакомления студентов, видео-
лекции, презентации. Формами контроля являются тестирование 
по данному материалу, студенческая взаимопроверка (проверка 
обучающимися друг друга по критериям, составленным педаго-
гом), индивидуальная проверка педагогом выполненных заданий.

Для реализации проектных дисциплин в дистанционном форма-
те необходимо найти в них те теоретические основы и темы, кото-
рые имеют точные критерии оценивания, подходят для тестирования 
и не требуют непосредственного практического вмешательства педа-
гога. Но, специфика преподавания любых дисциплин, подразумеваю-
щих творческую или художественно-проектную деятельность, фор-
мирующую практические навыки у студентов, делает процесс созда-
ния электронных курсов практически невозможной. Иными словами, 
такие дисциплины как роспись по фарфору, жостово, резьба и т. д. 
невозможно качественно преподавать без вмешательства педагога 
в деятельность студента напрямую. Живописные работы, графика, 
декоративно-прикладные и проектные работы студентов требуют по-
стоянного наблюдения и вмешательства в процесс работы со стороны 
преподавателя, а некоторые задания невозможно выполнять в домаш-
них условиях, так как они требуют специфического оборудования 
и специализированных помещений – творческих мастерских.

По итогам окончания летней сессии 2020 года и зимней сессии 
2021 года, у нас появились показатели, на основе которых мы мо-
жем сделать выводы по многим творческим направлениям. В пер-
вую очередь, проверку «дистантом» прошли направления дизайна 
(графический и средовой). Проведенные в дистанционном фор-
мате профессиональные дисциплины, итог которых это цифровые 
работы (от векторной иллюстрации до визуалиции 3D моделей) – 
не потеряли своего качества в своем большинстве. Но, подход к пре-
подаванию – методика – была переработана практически целиком. 
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Если препарировать процесс преподавания, то самая главная 
его составляющая – это коммуникация между студентом и педаго-
гом. И дистанционный формат меняет именно эту составляющую. 
Коммуникация становится опосредованная, а внимание учеников 
рассеянным. Это изменить мы почти не в силах. 

Практика показывает:
1. Преподаватели освоили демонстрационные и вспомогатель-

ные возможности Сети Интернет, в то время как основные педаго-
гические приемы в цифровом формате применяются слабо. 

2. Одна из главных причин неудач – психологическая неготов-
ность и усталость преподавательского состава. Появление эффек-
та «бесконечной работы». Вторая причина неудач – неготовность 
преподавателей и студентов опосредованной коммуникации.

3. Дистанционно можно только те дисциплины, проверка кото-
рых возможна в тестовом формате. 

4. Невозможно перевести в дистанционный формат те творче-
ские дисциплины, где требуется индивидуальные правки препода-
вателя техники работы студента: роспись по фарфору, жостовская 
роспись, живопись, графика, а также те виды творчества, которые 
требуют специального студийного оборудования, например, печей 
для обжига керамики. 

Вывод очевиден. Цифровое образование существует. Однако 
оно находится в зачаточном состоянии и направления его разви-
тия пока не ясны. 
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