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Аннотация
Проблема и цель. Актуальность проблемы изучения феноменов совладания с новыми, не встречавшими-

ся прежде в студенческой и преподавательской среде ситуациями вынужденного выхода в длительное дис-
танционное обучение определяется поиском адекватных мер поддержки обучающихся. Рост числа отчисле-
ний, снижение учебной мотивации и качества результатов остаются в прогнозах специалистов. Субъектности 
студентов придается значительная роль в совладании с трудной ситуацией, однако отсутствуют достаточные 
данные о феноменологии этого процесса. Цель статьи – изучение феноменологии восприятия трудной ситуа-
ции у студентов (на примере педагогического университета) при переходе на дистанционное обучение, выде-
ление типичных способов реагирования на нее и возможностей для развития субъектности.

Методология. Авторами проведен анализ научной литературы по факторам совладания с трудной си-
туацией в условиях пандемии, эффективности дистанционного обучения студентов, а также данных опроса                    
(n = 412) и контент-анализа фокус-группового интервью студентов Красноярского государственного педагоги-
ческого университета им. В.П. Астафьева (n = 90), полуструктурированного интервью преподавателей (n = 20). 
Междисциплинарное исследование выполнено на основе динамического подхода к изучению трудной ситуа-
ции, раскрывающего оценку как эмоциональной, так и поведенческой, деятельностной стороны совладаю-
щего поведения студента.

Результаты исследования. Качественный анализ переживаний студентов обнаружил различия в спосо-
бах совладания с ситуацией стресса, вызванного эпидемией (в т.ч. страхом за близких, самоизоляцией и т.д.) и 
внезапным переходом в дистанционный формат обучения: одних студентов ситуация подавляет эмоциональ-
но, снижает их учебную мотивацию и активность, у других вызывает новые навыки планирования, саморе-
гуляции, социальной активности. Переход студентов на дистанционное обучение вначале оценивался боль-
шинством негативно, об этом заявили 48 %, впоследствии позитивное отношение к дистанционному обуче-
нию демонстрируют и те и другие в большинстве случаев, однако у студентов, проактивно адаптирующихся к 
ситуации, отсутствуют депрессивное настроение, апатия, сниженная мотивация. Переживания студентов за-
висят от опыта взаимодействия с группой преподавателей на той или иной программе. Преподаватели про-
являют недостаточную эмпатию к эмоциональному состоянию студентов, однако признают собственные де-
фициты в организации дистанционного обучения, которые осложняли совладание с ситуацией у студентов.

Выводы в соответствии с целью статьи. Как показывают результаты исследования, различия в способах 
совладания с трудной ситуацией демонстрируют студенты, отличающиеся навыками саморегуляции, отношени-
ем ко времени как ресурсу самоизменения, получения новых навыков, профессионального и личностного само-
развития. Институциональная поддержка развития субъектности заключается как в организации единого обра-
зовательного пространства общими для всех субъектов (студентов и преподавателей) правилами и нормами, 
так и в психологической поддержке становления новых способов личностной и деятельностной саморегуляции.

Ключевые слова: совладание, пандемия, дистанционное обучение, студенты педагогического вуза, 
субъектность, самоорганизация, феноменология.

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2021-56-2-277

УДК 37.015.3

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ СТУДЕНТОВ
ПРИ СОВЛАДАНИИ С ТРУДНОЙ СИТУАЦИЕЙ
ПЕРЕХОДА НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ1

Ю.Ю. Бочарова (Красноярск, Россия)
А.А. Дьячук (Красноярск, Россия)
Л.Г. Климацкая (Красноярск, Россия)
Д.В. Кузина (Красноярск, Россия)
Ю.А. Черкасова (Красноярск, Россия)

Ю.Ю. БоЧАРоВА, А.А. ДьяЧУК, Л.Г. КЛимАцКАя, Д.В. КУзинА, Ю.А. ЧеРКАсоВА. ВозмоЖносТи РАзВиТия сУБЪеКТносТи 
сТУДенТоВ ПРи соВЛАДАнии с ТРУДноЙ сиТУАциеЙ ПеРеХоДА нА ДисТАнционное оБУЧение В ПеРиоД ПАнДемии

1 Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, Правительства Красноярского края и 
Красноярского краевого фонда науки в рамках научного проекта № 20-413-242905.



[ 110 ]

Бочарова Юлия Юрьевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и социаль-
ной работы, КГПУ им. В.П. Астафьева; e-mail: bjulija1305@yandex.ru
Дьячук Анна Анатольевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, КГПУ                                     
им. В.П. Астафьева; e-mail: danna@kspu.ru
Климацкая Людмила Георгиевна – доктор медицинских наук, профессор кафедры социальной педагогики и 
социальной работы, КГПУ им. В.П. Астафьева; e-mail: klimatskaya@kspu.ru
Кузина Дарья Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и                
социальной работы, КГПУ им. В.П. Астафьева; e-mail: dar603@kspu.ru
Черкасова Юлия Александровна − кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и 
социальной работы, КГПУ им. В.П. Астафьева; e-mail: cherkasovaua@kspu.ru

П
остановка проблемы. Ситуация само-
изоляции в 2020 г. привела к ограниче-
нию социальных связей, преобладанию 

иных каналов коммуникации. Отсутствие гото-
вых продуктивных решений и способов деятель-
ности в неопределенной ситуации привело к 
меньшему обращению к проблемно ориентиро-
ванным и активным стратегиям совладания. 

К особенностям ситуации обучения во время 
пандемии COVID-19 можно отнести опосредо-
ванный информационно-коммуникационными 
технологиями образовательный процесс. Ис-
пользование различных технологий предпола-
гает не просто перенесение способов, реализуе-
мых при непосредственном взаимодействии, но 
и выстраивание новых форм работы, ориенти-
рованных на самостоятельную подготовку (пе-
ревернутый класс, смешанное обучение и пр.). 
Происходящие трансформации в организации 
образовательного процесса, готовность всех 
участников к работе в данных форматах, цифро-
вая грамотность, самоорганизация и сформиро-
ванные умения самостоятельно учиться, а так-
же неожиданность изменений, которые приво-
дят к негативным переживаниям, ограничение 
пространства жизнедеятельности, резкое сво-
рачивание внеучебной деятельности и внеучеб-
ного взаимодействия делают данную ситуацию               
объективно трудной.

Особенность ситуации перехода на дистан-
ционный формат обучения связана с наложени-
ем нескольких факторов, определяющих пере-
живание ситуации как трудной: новая неизвест-
ная болезнь, несущая угрозу своему здоровью и 
здоровью близких, неопределенность ситуации, 
связанной с социально-экономическими аспек-

тами жизнедеятельности, изменение привычно-
го образа жизни, новые способы обучения, не-
предсказуемость во временном масштабе и т.п. 

Актуальность и значимость темы для г. Крас-
ноярска обусловлены большим количеством сту-
дентов (свыше 75 тыс.), проживающих на мас-
штабной территории края, ускоренным массо-
вым переходом на дистанционный формат обу-
чения и продолжением обучения с использова-
нием дистанционных технологий. Увеличилась 
степень эмоциональной напряженности в связи 
с трудностями освоения новых технологий, не-
определенностью требований, техническими 
возможностями работы в дистанционном фор-
мате, использованием разных платформ, уве-
личением времени на освоение дисциплин, 
возможно, нарушением деятельности функци-
ональных систем организма, что обусловли-
вает риски появления психосоматических рас-
стройств, снижение оценки качества образова-
ния и уменьшение доверия к системе высшего 
образования. Переход на данный формат при-
вел к отчислению определенной доли студен-
тов. Все вышеперечисленные факторы обуслов-
ливают снижение мотивации обучения, ухудша-
ют образовательные результаты, а в долгосроч-
ной перспективе могут привести к сокращению 
человеческого капитала – снижению производи-
тельности и доходов на протяжении всей жизни.

При этом для студентов, избравших в ка-
честве будущей профессиональной деятельно-
сти образование, ситуация выхода в дистант мо-
жет и должна (исходя из анализа общественных 
ожиданий) стать ситуацией профессионально-
го вызова и источником саморазвития, усиления 
субъектности.

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Педагогическая психология
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Цель статьи – изучение феноменологии вос-
приятия трудной ситуации у студентов (на при-
мере педагогического университета) при пере-
ходе на дистанционное обучение, выделение 
типичных способов реагирования на нее и воз-
можностей для развития субъектности.

Методология исследования. Для понима-
ния выбираемых копинг-стратегий в объективно 
трудной ситуации необходимо выделять как ди-
намическую сторону, так и смысловую, в том чис-
ле с конкретизацией ресурсов, которые влияют 
на оценку ситуации. Ситуация влияет на челове-
ка в целом, что требует разделения влияния фак-
торов, связанных с переходом на дистанционное 
обучение, и факторов, связанных с пандемией.

Изучение копинг-стратегий осуществляет-
ся в рамках динамического подхода к совлада-
нию с трудностями как взаимодействию субъек-
та с ситуацией, разворачивающейся в несколько 
этапов, на каждом из которых субъектом могут 
быть использованы разные стратегии. Важная 
роль при таком понимании отводится оценке 
студентами ситуации как трудной, превышаю-
щей его адаптационный потенциал. В рамках 
данного подхода важно не только изучать, ка-
кие стратегии на какой стадии используются, но 
и выделять переживание ситуации как несущей 
угрозу, восприятие и оценку ее трудности для са-
мого человека, что может находить выражение и 
в определении функционального состояния че-
ловека, в его индивидуальной оценке ситуации 
с точки зрения ее разрешения, как она связана с 
выбором определенных копинг-стратегий.

Для реализации задач исследования авто-
рами использован междисциплинарный под-
ход, включающий психологические и педагоги-
ческие методы исследования: опрос, индиви-
дуальное и фокус-групповое интервью. 

Выявление особенностей совладания сту-
дентов в период пандемии осуществлялось с по-
мощью google-опроса. Для данной статьи будут 
привлечены результаты ответов на вопрос «Что 
вы выделяете как новое в ситуации пандемии?» 
(с вариантами: включился в волонтерство, освоил
новые умения, поменял отношение к здоровью, 
начал планировать дела, изменил ценностные 

ориентации, другое) 412 студентов педагогиче-
ского вуза.

Для первичного сбора качественных данных 
о переживании ситуации пандемии и перехода 
на дистант нами был использован метод фокус-
групп, который предполагал проведение от-
дельных групповых интервью с обучающимися              
(одновременно в группе могло находиться не 
более 15 человек) по заранее заготовленному 
гайду. Далее все полученные ответы были сгруп-
пированы по направлениям подготовки и обра-
ботаны с помощью «контент-анализа» для полу-
чения качественных и количественных данных. 

В исследовании приняло участие 90 обучаю-
щихся КГПУ им. В.П. Астафьева, из которых 43 
студента обучаются по направлению 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование, а дру-
гие 47 респондентов − студенты, обучающиеся 
по направлению 44.03.03 Специальное (дефек-
тологическое) образование. Данные студенты 
обучаются на 2-м и 4-м курсах, все они пережи-
вали ситуацию дистанционного обучения в пе-
риод с апреля по июль 2020 г. и гибридное обу-
чение в период с сентября по декабрь 2020 г.

Затем мы изучили ситуацию со стороны 
преподавателей (n = 20) в виде полуструктури-
рованного интервью с применением видеоза-
писи на платформе Zoom о процессах совлада-
ния со стрессом у студентов в период вынуж-
денного выхода на дистант, что позволило про-
вести многосторонний качественный анализ си-
туации и выдвинуть условия институциональной 
поддержки развития субъектности у студентов в 
подобных трудных ситуациях. Срок проведения: 
через год после выхода в дистант. 

Гайд фокус-группы и интервью преподава-
телей имели общую аспектную структуру: труд-
ность ситуации (восприятие и оценка пандемии, 
восприятие и оценка дистанта), применяемые 
способы совладания с трудной ситуацией, ресур-
сы (межличностная коммуникация как ресурс, 
возможности организационно-методической 
поддержки в вузе), субъектность (различие в по-
ведении по сравнению с обычной жизнью до 
пандемии; приобретенный ресурс: навыки, сме-
на ценностных ориентиров и т.д.).

Ю.Ю. БОЧАРОВА, А.А. ДЬЯЧУК, Л.Г. КЛИМАЦКАЯ, Д.В. КУЗИНА, Ю.А. ЧЕРКАСОВА. ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ПРИ СОВЛАДАНИИ С ТРУДНОЙ СИТУАЦИЕЙ ПЕРЕХОДА НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
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Обзор научной литературы. Большое ко-
личество исследований, проводимых в период 
первой волны пандемии, было посвящено изу-
чению тревожности, депрессивных состояний 
студентов [Brooks et al., 2020; Elmer et al., 2020; 
Gurvich et al., 2020; Hasanah et al., 2020; Chandra, 
2020; Скотникова и др., 2020; Сидячева, Зото-
ва, 2020], а также способам совладания с ними  
[Рассказова и др., 2020; Харламова, 2020].

Можно предположить, что студенты исполь-
зуют копинг-стратегии, которые ранее применя-
лись и показали свою эффективность. Однако 
в работах Е.П. Белинской обсуждается влияние 
информационной социализации на восприятие
человеком ситуаций как трудных, процесс со-
владания, определение возможностей и огра-
ничений использования информационного про-
странства как ресурса копинга, меняются ли вы-
деленные ранее копинг-стратегии при условии 
их «развертывания» в виртуальной коммуника-
ции. В том числе поведение в сетевом сообще-
стве можно рассматривать как конкретный вид 
копинга. Молодые люди, имеющие достаточно 
расширенную коммуникативную социальную 
сеть, тем не менее отмечают, что в случае тех 
или иных трудностей в жизни они предпочтут 
взаимодействовать скорее с теми друзьями, с 
которыми имеют контакты и в реальной жизни, 
нежели с теми, кто представлен в общении лишь 
виртуально [Белинская, 2014].

Интерес для целей нашей статьи представля-
ют исследования, не только касающиеся восприя-
тия студентами ситуации пандемии, но и посвя-
щенные опыту использования средств электрон-
ного обучения в педагогических вузах. Напри-
мер, в материалах В.В. Гриншкуна представлены 
обзор проблем высшего образования, связанных 
с использованием открытых интернет-ресурсов в 
российских вузах, и отношения к этому студен-
тов. Как показали его исследования, студенты по-
ложительно оценивали расширение использова-
ния электронных ресурсов в образовательном 
процессе еще до пандемии, считая, что таким 
образом им будут доступны более современ-
ные и разнообразные образовательные плат-
формы и порталы [Гриншкун, 2018]. И.В. Кудинов                                 

в своей статье обращает внимание на «информа-
ционное обеспечение образовательного процес-
са» и повышение компетенций всех его участни-
ков [Кудинов, 2018]. Обратим внимание, что дан-
ные направления работы были проблемными и 
служили источниками дополнительного стресса 
как для преподавателей, так и для студентов, ко-
торые хотели бы повысить эффективность обра-
зовательно процесса, но не имели средств и воз-
можностей для этого. 

О.В. Горбулина и Е.Ю. Колетвинова в иссле-
дованиях пытались выявить основные пробле-
мы, с которыми столкнулись вузы в период вы-
нужденного перехода на дистант. Они дела-
ют акцент на том, что поскольку ситуация была 
вынужденной и кризисной, то многие универ-
ситеты попытались сохранить традиционность 
основных элементов обучения в ущерб их эф-
фективности и качеству, однако это привело к 
возникновению трудностей как в процессе орга-
низации образовательного процесса, так и при 
осуществлении взаимодействия между препо-
давателями и студентами. Кроме проблем мест, 
которые называли обе категории субъектов, 
были осуществление контроля знаний, иден-
тификации студентов/преподавателей на заня-
тиях, отсутствие грамотного умения работать с 
электронными технологиями [Горбулина, Колет-
винова, 2020]. Наибольший стресс у обучающих-
ся вызывала именно ситуация экзаменов, кото-
рые и до этого были одним из стрессовых фак-
торов обучения, а в период пандемии вызывали 
дополнительные сложности и недопонимания.

В исследованиях Г.Л. Тульчинского, посвя-
щенных цифровому образованию, его достоин-
ствам, рискам и трендам, обращается внима-
ние на необходимость изменения существую-
щего позиционирования всех субъектов образо-
вательного процесса. По его мнению, если все 
мы не займемся самообразованием, то любая 
форс-мажорная ситуация (как в случае с панде-
мией) будет способна деморализовать работу 
всей системы высшего образования в дальней-
шем из-за повышенного уровня личного стресса 
и отсутствия чувства личной ответственности за 
общий результат [Тульчинский, 2017].
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В.Н. Цыганкова, например, считает, что 
дистанционное обучение могут освоить только 
обучающиеся высшей школы, обладающие вы-
сокой «мотивацией к обучению» и «самоорга-
низацией» [Цыганкова, 2019]. Соответственно, 
обучающийся и так является отстающим и ему 
сложно дается образование, а при дистанцион-
ной форме его личные сложности становятся 
еще более выраженными на фоне необходимо-
сти поддержания постоянной самодисциплины 
и самоорганизации, навыков которой у него и 
так недостаточно.

А.А. Гладышев и А.А. Гладышева пишут, что 
многие обучающиеся изучают дисциплины опи-
раясь на требования со стороны преподавате-
ля [Гладышев, Гладышева, 2020]. Подобная уста-
новка студентов в условиях дистанционного обу-
чения сталкивается со стремлением преподава-
теля дать максимальное количество информа-
ции и заданий, чтобы восполнить дефицит не-
посредственного живого общения. Что приво-
дит к прокрастинации со стороны студентов и 
повышению требований со стороны преподава-
телей. Возможно, именно поэтому среди усло-
вий эффективного использования дистанцион-
ных курсов Н.Л. Микиденко и С.П. Сторожева на-
зывают качественное содержательное наполне-
ние образовательными ресурсами, использова-
ние различных механизмов обратной связи, осу-
ществление постоянной поддержки действую-
щих курсов [Микиденко, Сторожева, 2020].

Результаты социологического опроса обуча-
ющихся разных ступеней высшей школы, прове-
денного Л.С. Набоковой и Ю.С. Рогачевой, де-
монстрируют нацеленность опрошенных на со-
провождение со стороны преподавателей по 
методическим и профессиональным вопросам. 
При этом оценивая курс в целом, студенты об-
ращают внимание как на объективные (техно-
логические проблемы, увеличение учебной на-
грузки), так и на субъективные факторы (поль-
зовательские навыки преподавателей, психо-
эмоциональные перегрузки) [Набокова, Рогаче-
ва, 2020], но не всегда понимают, что увеличе-
ние учебной нагрузки происходит из-за перево-
да содержания очных занятий в часы самостоя-

тельного изучения студентом и сопровождает-
ся отсутствием содержательных методических 
рекомендаций по работе с предложенными 
интернет-ресурсами.

Таким образом, мы видим, что, несмотря 
на достаточно положительное принятие и попу-
лярность среди студентов дистанционных форм 
работы, внезапный переход в онлайн-обучение 
стал причиной как резкого повышения, так и            
последующего стремительного понижения ак-
тивности обучающихся на образовательных пор-
талах, а также выступил причиной повышения 
уровня тревожности и стресса как преподавате-
лей, так и студентов2. 

Проблема субъектности поднимается в сов-
ременных исследованиях студенчества с точки 
зрения усиления вовлеченности обучающихся 
в образовательный процесс [Klemencic, 2017], а 
также в целом изменения образовательной сре-
ды вуза, придания ей характеристик полисубъ-
ектности [Вачков, 2014]. 

Существует точка зрения, что субъектность 
свойственна меньшинству обучающихся в ву-
зах [Фишман, 2019]. Ее становление, по мнению 
исследователей, связано с развитием умений          
саморегуляции (как условия и маркера развития 
субъектности), она же обеспечивает успех в дис-
танционном обучении [Захарова, Вилкова, 2020; 
Cho, Shen, 2013], что было подтверждено при  
изучении результативности обучения на массо-
вых открытых онлайн-курсах. Студенты с разви-
тыми навыками саморегуляции чаще выбирают 
массовые открытые онлайн-курсы для самораз-
вития, чаще их заканчивают [Kizilcec et al., 2017].

Результаты исследования. В статье мы 
остановимся на выявленных стрессовых факто-
рах ситуации перехода в дистант в условиях пан-
демии, которые определяют возможности раз-
вития субъектности у обучающихся. 

Анализ ответов студентов в ходе фокус-
группового интервью показал, что переход сту-
дентов на дистанционное обучение вначале 
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оценивался большинством негативно, об этом 
заявили 48 % респондентов. Причины называ-
ли разные: связывали негативное отношение с 
техническими сложностями («Сам процесс обу-
чения показался непривычным, чуждым, слож-
ным, потому что все было непонятно, не подго-
товлено и лично у меня не было всего необходи-
мого оборудования» или «Вначале было слож-
но, потому что электронная среда не была адап-
тирована вообще, непонятно, что куда нажи-
мать, что делать»), указывали множественность 
и низкую структурированность предлагаемых 
им заданий («Заданий было очень много, непо-
нятно было, как их структурировать» или «Пер-
вая неделя, даже больше, когда преподаватели 
сами не разобрались в электронной среде, мы 
не разобрались в этом, и все вот эти задания в 
кучу, и в голове каша»). Самое трудное – «уве-
личение объема времени, проводимого за ком-
пьютером» (например, «Сложно было учиться, 
по восемь часов в день сидеть за компьютером, 
это тяжело» или «мне кажется, что я все время 
сидела за компьютером, потому что было очень 
много заданий, которые я не понимала и не 
успевала делать»). Может быть, поэтому при от-
вете на вопрос о том, кто должен сопровождать 
студентов при переходе на дистанционное обу-
чение, наибольшее количество респондентов 
писали, что это должен быть «преподаватель, 
но прошедший специализированные компью-
терные курсы» «…казалось иногда, что препода-
ватели сами не знают, что от тебя требуют и как 
этого добиться, потому что они сами не готовы к 
такой системе, некоторые были даже против, и 
это осложняло дело».

Мы предположили, что специфика препо-
даваемых дисциплин и будущей профессио-
нальной деятельности, организации обуче-
ния может накладывать отпечаток на восприя-
тие перехода в дистант. В качестве наибольших 
трудностей при переходе на дистанционное 
обучение респонденты выделили следующие: 
студенты направления 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование чаще других на-
зывали такие трудности, как «выстраивать 
коммуникацию с преподавателем» (20,9 %) и 

«адаптироваться к новому формату занятий» 
(16,3 %), а студенты направления 44.03.03 Спе-
циальное (дефектологическое) образование – 
«адаптироваться к большому количество зада-
ний» (23,4 %), «адаптироваться к новым требо-
ваниям преподавателей» (12,8 %) и «адаптиро-
ваться к новым технологиям» (12,8 %). 

Обучающиеся по направлению 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование вы-
бирали более активные и субъектные спосо-
бы «стала заниматься творчеством/спортом», 
«освоила интернет-курсы», «прошла обучение 
в онлайн-школе», «приняла участие в онлайн-
марафоне», «общалась с друзьями через раз-
личные приложения»; с другой стороны, обуча-
ющиеся по направлению 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование выбирали бо-
лее пассивные способы – «поддержка от близ-
ких», «прогулки на улице». В целом сама ситуа-
ция пандемии выступила как источник приня-
тия активной позиции и личностного роста все-
го лишь для 10 % обучающихся по направлению 
44.03.02. Возможно, это связано с тем, что они 
еще просто не до конца поняли, каким образом 
изменилась их жизнедеятельность и как поме-
нялись они сами, ведь 51,2 % опрошенных, об-
учающихся по направлению 44.03.02, отметили, 
что «в моей личности за период пандемии ниче-
го не поменялось». 

По результатам ответов респондентов нами 
был составлен рейтинг стрессовых факторов для 
обучающихся данных направлений. Так, студенты 
направления 44.03.02 (будущие психологи) наи-
более стрессовыми для себя считали «ситуацию 
в целом» (55,8 %) и «опасение за здоровье сво-
ей семьи» (30,2 %), наименее стрессовыми высту-
пили «отсутствие прежнего уровня активности» 
(2,3 %) и «ситуация неопределенности» (2,3 %).
Студенты направления 44.03.03 (будущие лого-
педы) к самым стрессовым факторам отнесли та-
кие же факторы, только проценты их упоминания 
несколько меньше «ситуация в целом» (34 %) и 
«опасение за здоровье своей семьи» (12,8 %), а 
вот наименее стрессовым фактором выступило 
«ограничение возможностей посещения каких-
либо общественных мест» (2,1 %).
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Распределение ответов студентов, %

Distribution of students’ answers, %

Включился 
в волонтерство

Освоил 
новые умения

Поменял 
отношение 
к здоровью

Начал 
планировать 

дела

Изменил 
ценностные 
ориентации

Другие 
ответы

3,4 % 36,2 % 53,2 % 40,8 % 43,9 % 6,3 %

Если же сравнивать между собой сту-
дентов разных направлений подготовки, то 
можно заметить, что студенты Психолого-
педагогического направления больше ориен-
тированы на выстраивание отношений с други-
ми людьми, и в этом плане они чаще упомина-
ют дефицит общения, страх за близких и огра-
ничение в социальных контактах как наиболее 
эмоционально-сложные факторы пережива-
ния пандемии. Тогда как обучающиеся по на-

правлению Специальное (дефектологическое) 
образование восприняли дистанционное обу-
чение более позитивно, для них  это был пери-
од, когда они могли провести больше време-
ни дома и чаще заниматься более интересны-
ми для себя делами. 

Здесь стоит обратить внимание на распре-
деление ответов студентов в google-опросе 
«Что вы выделяете как новое в ситуации пан-
демии?» (n = 412).

В качестве иных ответов встречались единич-
но: «находить полезное времяпрепровождение 
дома», «начала больше участвовать в конкурсах, 
конференциях (как слушатель)», «появился боль-
ший интерес к своей специальности», «начала 
бегать», «начала много работать», «овладел но-
выми навыками работы по сети и в компьютере», 
«осознала, что хуже быть все-таки может», «осо-
знание того, что стабильности никогда не было 
и не будет», «развила свой блог в инстаграме», 
«сбился режим и пищевое поведение», «само-
бичевание», «стала лучше планировать и распре-
делять время», «умение адаптироваться», «успе-
ла прочитать много книг». Возможность работы 
и учебы в новом формате отметили двое студен-
тов, такое же количество ответили, что нашли ра-
боту, 2,2 % написали: «ничего».

Преподаватели воспринимали эмоциональ-
ное реагирование студентов не всегда адекват-
но: около трети опрошенных посчитали возвра-
тившихся с самоизоляции студентов «слишком 
расслабленными». Важно отметить, что на во-
прос «Как вы считаете, они справились с ситуа-
цией в эмоциональном плане? Жалуются ли они 
на эмоциональные проблемы?» более полови-
ны не смогли ответить, при этом присутствовали 
реакции: «Мы не заметили стресса у студентов», 
«А их никто не спрашивал, трудно ли им».

От курса к курсу наблюдались специфиче-
ские реакции: «Первый курс собираем как мо-
жем», «Второму курсу всего мало, пытаются вез-
де успеть», «3-й и 4-й курсы – жалуются на энер-
гетический дефицит, трудно собраться, посткри-
зисное состояние есть», «Старшие курсы гово-
рят: „Да скорее бы нас выпустили, мы уже ни 
учиться, ни работать не хотим!”».

При этом только каждый пятый (как правило, 
психолог по образованию) замечал депрессив-
ные симптомы в поведении. «Пропали студен-
ты, неясно почему...», «Был страх у некоторых, 
особенно, кто болел: почему я? А вдруг это есте-
ственный отбор», «Прямо киснут на занятиях», 
«Ничего не хотят», «Расслабленные, депрессив-
ные, меньше энтузиазма, меньше ожиданий».

В целом в интервью преподавателей паттер-
ны поведения в ситуации пандемии и перехода 
на дистант среди студентов выглядели следую-
щим образом: 

– адаптировавшийся вариант к дистанцион-
ному (гибридному) обучению: «Студенты гово-
рят, что в дистанте много плюсов: экономия вре-
мени, финансов (не надо тратиться на проезд), 
но главное – время, собственный режим, можно 
потратить время на самообразование», «Дистант 
позволяет более емко и в своем темпе осваи-
вать образовательную программу»; «Им тут  
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объявили, что на 2 недели карантин 5-му курсу, 
студенты не взгрустнули, а сказали, что этот пе-
риод посвятим подготовке к защите ВКР. Никако-
го напряжения. Наоборот, ресурс времени поя-
вился»; «Это те студенты, которые не копят дела, 
выполняют их четко, согласно расписанию. Есть 
разделение на оперативные и долговременные 
задачи. Эта часть студентов с освоенной группой 
регулятивных умений, которые умеют управлять 
своей деятельностью»; 

– не адаптировавшийся к ситуации вариант: 
«Те, кто привык отсиживаться за спинами дру-
гих, вынуждены были из-за спин выходить. Эмо-
ционально к этому не все были готовы, поэтому 
жаловались в деканат, родителям, либо „плака-
лись” между собой»; «Многие буквально рыда-
ли своим кураторам о том, что хотят очное обу-
чение. Жаловались на то, что легла бóльшая от-
ветственность за процесс собственного обуче-
ния, они не были готовы к этому».

В качестве трудностей для студентов 65 % 
преподавателей выделяли так же, как и студенты 
в фокус-группах, большой объем заданий, отсут-
ствие договоренности у преподавателей програм-
мы о платформах, критериях оценки, сроках сда-
чи и т.п. «Жалуются, что нет единого подхода, не 
понимают, что здесь они видят свои баллы, а там 
не ясно, откуда берутся. Студенты: „Не говорили, 
на какой мы стадии, будут ли еще сюрпризы”».

Важным рефлексивным выводом стало осо-
знание, что дистанционное обучение, ориен-
тированное на индивидуальный процесс и ре-
зультат, обнаружило серьезный дефицит ресур-
сов студенческой группы: «Пропало 4 человека, 
именно потому что у них не было внешней под-
держки, у нас группа влияет на успех каждого, и 
эти ребята не городские, в т.ч. проблема была и 
с Интернетом».

Обсуждение результатов. Результаты ис-
следования фиксируют основание для выделе-
ния двух групп студентов по способам отноше-
ния ко времени как ресурсу развития: навыков 
планирования, саморегуляции, построения ин-
дивидуального образовательного маршрута, по-
явления новых целей и их воплощения (новых 
навыков, способов самореализации). 

Одна группа – успешно адаптировавшиеся 
студенты к ситуации вынужденного дистанта и 
гибридного обучения, способные к планирова-
нию своего времени, активно его структурирую-
щие, использующие временные периоды изо-
ляции на саморазвитие, волонтерство, помощь 
другим (семье, коллегам). Другая – студенты, не 
вовлеченные в свое образование, испытываю-
щие апатию и сниженную мотивацию, трудности 
с ориентацией в электронном обучении, недо-
статочные навыки саморегуляции. Важно отме-
тить, что подавленное эмоциональное состоя-
ние таких студентов не явилось предметом наб-
людения у преподавателей, занятых своими 
проблемами с организацией учебного процесса.

Сензитивным периодом для развития субъ-
ектности в отношении самостоятельного об-
разования в сложившихся условиях гибридно-
го обучения можно предположить время после 
адаптации в вузе, т.е. начиная со второго полуго-
дия первого курса. В период пандемии этот мо-
мент был сдвинут. Преподаватели заметили от-
сутствие сформированных учебных коллекти-
вов, разобщение второкурсников в осенний се-
местр 2020 г. «Для 1-го курса первый семестр 
был эмоционально неприятным, т.к. они гово-
рили, мы не поняли, что такое вуз, они сидели в 
одной аудитории постоянно, то выход в дистант, 
то очно. Что такое вуз, они почувствовали только 
в середине года».

Рефлексия трудностей студентов позволила 
преподавателям обнаружить собственные де-
фициты и внести предложения по институцио-
нальной поддержке студентов в период экстрен-
ных выходов в незапланированный дистант. Так, 
на жалобы студентов справедливо было замече-
но, что «в выходе на карантин (при гибридном 
обучении. – Прим. авт. статьи) ничего не ме-
няется, студенты приспосабливаются к каждо-
му преподавателю». «Нужны нормальные элек-
тронные курсы с полным учебно-методическим 
обеспечением, лекционные материалы, роли-
ки, которые организуют деятельность студента...  
куда он должен прислать ответ, должен быть до-
ступ к учебникам, консультационное сопрово-
ждение. Это не занимает много времени, если 
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сразу организовано». «Малыми группами соби-
раться на простой обычный разговор человече-
ский... Института нет, парт нет... нужно внеучеб-
ное, что станет учебным, связанное с культурой, 
эрудицией».

Заключение. Исследовав феноменологию 
восприятия трудной ситуации у студентов пе-
дагогического университета при переходе на 
дистанционное обучение, мы выявили два ти-
пичных способа реагирования, связанных с вос-
приятием времени как ресурса для самоизмене-
ния. Дистанционное обучение в стрессовой си-
туации для одной группы студентов с продуктив-
ными способами совладания (копингами) ста-
ло источником перосмысления ценностей, вос-
приятия своего обучения как личностного и от-
ветственного бытия. Другая группа студентов не 
смогла эмоционально и поведенчески продук-
тивно совладать с ситуацией и предъявляла лич-
ностно незрелые и эмоционально-депрессивные 
реакции. Это ставит новые вопросы относитель-
но организационно-педагогических условий 

развития субъектности студентов в различные 
периоды обучения в нестабильном мире.

Учет факторов стресса в сопровождении сту-
дентов в период экстренного выхода в дистант 
требует внимания и к организации образова-
тельного процесса (сопровождение и обучение 
преподавателей работе в новых условиях, освое-
ние новых технических средств и платформ), и 
к организации дополнительных видов психоло-
гической поддержки и воспитательной деятель-
ности, направленных на повышение личностной 
компетенции обучающихся, связанной с разви-
тием умений по самоорганизации и планирова-
нию собственного графика с гармоничным соот-
ношением работы и отдыха в течение дня. 

Требует дополнительного изучения вопрос, 
какова доля студентов – будущих педагогов, ко-
торые могут стать авангардной группой по навы-
кам саморегуляции, помощниками преподава-
телей по обучению навыкам тайм-менеджмента 
тех студентов, которые не смогли адаптировать-
ся к дистанционному обучению.
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Abstract
Statement of the problem. The relevance of the problem of studying the phenomena of coping with new situ-

ations of forced long-term distance learning that have not been encountered before in student and teaching en-
vironment is determined by the search for adequate measures to support students. An increase in the number of 
dropouts, a decrease in educational motivation and quality of results are observed in the forecasts by specialists. 
The students’ personal agency is given a significant role in coping with a difficult situation, but there is no sufficient 
information on the phenomenology of this process. 

The purpose of the article is to study the phenomenology of a difficult situation perception among students 
(based on the example of a pedagogical university) during the change towards distance learning; to highlight typical 
ways of responding to it and opportunities for personal agency development. 

Research methodology. The authors have analyzed scientific literature on the factors of coping with a difficult 
situation in the pandemic, the effectiveness of distance learning for students, as well as survey data (n = 412) and 
content analysis of focus group interviews of students of the Krasnoyarsk State Pedagogical University named after 
V.P. Astafiev (n = 90), semi-structured interviews with teachers (n = 20). The interdisciplinary research has been car-
ried out on the basis of a dynamic approach to the study of a difficult situation, revealing the assessment of both 
emotional and behavioral, activity aspects of the students’ coping behavior.

Research results. A qualitative analysis of the students’ experiences has revealed differences in the ways of cop-
ing with a stress situation caused by epidemic (including being distressed for their close ones, fear of self-isolation, 
etc.) and the sudden move to a distance learning format: the situation suppresses some students emotionally, re-
duces their learning motivation and activity, while in others it evokes new skills in planning, self-regulation, and 
social activity. Positive attitude towards distance learning is demonstrated by both types of students in most cases, 
however, students who proactively adapt to the situation do not have a depressed mood, apathy, and decreased 
motivation. The students’ feelings depend on their experience of interacting with a group of teachers on a particular 
program. Teachers show insufficient empathy for the emotional state of students; however, they admit their own de-
ficiencies in the organization of distance learning, which have made it difficult for students to cope with the situation.

Conclusions. The results of the study show that the differences in methods of coping with a difficult situation are 
demonstrated by the students who differ in self-regulation skills, attitude to time as a resource for self-change, acquisition 
of new skills, professional and personal self-development. Institutional support for the development of personal agency 
is based both on the organization of a single educational space by rules and norms common to all subjects (students and 
teachers), and on psychological support for the development of new ways of personal and activity self-regulation.

Keywords: coping, pandemic, distance learning, pedagogical university students, personal agency, self-organi-
zation, phenomenology.
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