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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена бурным развитием различных форм и направлений 

непрерывного образования с целью адаптации профессиональных кадров к условиям новой реальности, 

характеризующейся многозадачностью, сложностью и неопределенностью. В настоящее время 

конкурентоспособность сотрудника обеспечивается не только постоянным повышением качества 

профессиональных знаний в своей сфере деятельности, но и овладением компетенциями и навыками смежных 

либо новых специальностей. Цель статьи — проанализировать преимущества и недостатки заочного обучения 

как формы непрерывного иноязычного образования, определить его задачи и выявить проблемы, характерные 

для региональных вузов РФ на современном этапе. Авторы полагают, что для эффективной организации 

учебного процесса в новой геополитической ситуации необходимо принимать во внимание социальные и 

психологические особенности обучающихся на заочном отделении регионального вуза. Рассмотрена роль 

самообразования в системе заочного обучения как одной из форм непрерывного образования. Выделяется 

целевая группа представителей среднего возраста в качестве объекта непрерывного образования. Определены 

основные преимущества и недостатки заочной формы обучения, раскрыты целеполагающие мотивы учащихся 

для непрерывного иноязычного образования. Отмечается заинтересованность производственного сектора в 

непрерывном образовании сотрудников, в том числе в области обучения иностранным языкам, и создание для 

этого благоприятных условий. 

Новизна представленного исследования заключается в выявлении актуальных социальных характеристик 

постоянно меняющегося контингента студентов-заочников нелингвистических направлений подготовки 

регионального вуза; в исследовании восприятия ими изучения иностранного языка как формы непрерывного 

обучения; оценивании их опыта изучения иностранного языка в предложенной Модели единого 

образовательного пространства с применением инструментов цифровой дидактики; определении основной 

причины получения заочного образования студентами Петрозаводского университета (желание продолжать 

развитие, в том числе в плане совершенствования коммуникативной иноязычной компетенции с целью смены в 

дальнейшем сферы деятельности). Основными недостатками заочного обучения респонденты назвали 

необходимость выполнить большой объем самостоятельной работы в рамках дисциплины «Иностранный язык» 

(48,3 %), проблемы с официальным оформлением выезда на сессию со стороны работодателей (48,3 %). Авторы 

приходят к выводу, что современные вызовы обуславливают необходимость совершенствовать заочное обучение 

как формат непрерывного иноязычного образования. 

Ключевые слова: непрерывное образование; заочное обучение; самообразование; преимущества заочного 

обучения; недостатки заочного обучения 
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Abstract. The significance of the article is due to the rapid development of various forms of lifelong foreign 

language learning in order to adapt professional personnel to the new reality characterized by multitasking, complexity 

and uncertainty. At present, the competitiveness of an employee is ensured not only by continuous improvement of the 

quality of professional knowledge, but also by mastering competencies and skills of related or new specialties. The aim 

of the article is to analyze strengths and weaknesses of extramural education as a form of lifelong learning, to define its 

objectives and to identify the problems typical for regional universities of the Russian Federation. The authors believe 

that the social and psychological characteristics of correspondence students at a regional university must be taken into 

account to effectively organize the educational process in the new geopolitical conditions. The role of self-education in 

the system of extramural education is considered. The target group of middle-aged respondents is identified as the 

object of continuing education. The main advantages and disadvantages of such format of education are determined, the 

goal setting motives of students for continuing foreign language education are revealed. The interest of employers' 

interest in the continuing education of their employees, including foreign language training, and the creation of 

favorable conditions for this is revealed. 

The novelty of the conducted research consists in identifying the actual social characteristics of the constantly 

changing contingent of extramural non-linguistic students of a regional university, in studying their perception of 

foreign language learning as a form of lifelong education, as well as evaluating their foreign language learning 

experience in the proposed Model of unified educational space using digital didactics tools, in the identification of the 

further development, including the improvement of communicative foreign language competence as the main reason for 

distance learning among students of Petrozavodsk University, in order to change later their field of activity. In addition, 

the results indicate that the main purpose of receiving extramural education is the desire of students to change the 

sphere of their professional activity. The need to perform a large amount of independent work (48.3%), the lack of 

scholarships (44,8%), the unwillingness of the employer to let an employee leave for a session (48.3%) were named by 

the respondents as the main disadvantages. The authors conclude that today's challenges make it necessary to improve 

distance learning as a format of lifelong foreign language learning. 
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Введение 

Русская мудрость «Век живи — век учись» 

нашла свое отражение в лозунге Ж. Делора о 

необходимости обеспечить всем доступ к обра-

зованию на протяжение всей жизни и воплоти-

лась в концепции «непрерывного образования», в 

которой учеба и доступность знаний людям раз-

ных возрастов и статусов являются доминантой 
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социального развития общества XXI в. В услови-

ях новой реальности, характерными чертами ко-

торой являются многозадачность, сложность, не-

определенность, специалисты разных сфер рос-

сийской экономики должны постоянно повышать 

свою квалификацию и самосовершенствоваться 

на протяжении всего периода профессиональной 

деятельности [Сафина, 2022]. Задачу адаптиро-

вать большие группы населения к быстро меня-

ющимся вызовам современности сложно решить 

не только без постоянного повышения качества 

профессиональных знаний в своей сфере дея-

тельности (углубление знаний), но и без овладе-

ния компетенциями и навыками смежных специ-

альностей либо новых профессий (расширение 

знаний). Безусловно, способность человека по-

стоянно получать новые знания и приобретать 

новые компетенции является его стратегическим 

ресурсом и базой, обеспечивающей определен-

ную устойчивость в нестабильном мире, что осо-

знает все большее число жителей РФ разных 

возрастов. По данным исследования, проведен-

ного специалистами ВШЭ, с 2015 по 2019 г. ко-

личество россиян, самостоятельно повышающих 

свой образовательный уровень, возросло на 

16 %. Кроме того, заметно увеличилось число 

людей в возрасте от 55 до 64 лет, которые стре-

мятся овладеть новыми знаниями: если в 2015 г. 

их было 12 %, то в 2019 г. — уже 29 % [Век 

учись … , 2020]. 

Цель данной статьи — проанализировать пре-

имущества иноязычного обучения студентов не-

лингвистических специальностей как формы заоч-

ного непрерывного образования, определить его 

задачи и выявить проблемы и вызовы, характерные 

для региональных вузов РФ в нынешнем столетии. 

Обзор литературы 
В настоящее время заочная форма образова-

ния стала весьма популярной и востребованной 

по целому ряду объективных и субъективных 

причин. Делаются прогнозы, что в ближайшем 

будущем она сможет конкурировать с очным 

форматом обучения в целом ряде направлений 

подготовки. Согласно результатам мониторинга 

образования данный формат обучения привлека-

ет, прежде всего, людей старше 23 лет, более 

38 % которых состоят в браке и 74 % работают 

[Заочное обучение … , 2022]. Следует отметить, 

что многие отечественные педагоги справедливо 

рассматривают заочное образование в тесной 

связи с самообразованием в период активной 

трудовой деятельности (И. А. Виноградов, 

А. П. Владиславлев, B. C. Леднев, В. Г. Онушкин, 

Г. Федорович), а также в рамках концепции не-

прерывного образования (С. И. Архангельский, 

А. Г. Барабанов, А. П. Владиславлев и др.). Она 

соотносится с западной концепцией Lifelong 

Learning (LLL), предполагающей, что обучение 

должно сопровождать человека на всех этапах 

его жизненного цикла и во всех социальных кон-

текстах — от школы до рабочего места и социу-

ма [Evans, 2023]. Утверждается, что основная 

цель LLL — обеспечить равенство, социальную 

сплоченность и профессиональное развитие лю-

дей в обществе [Kolawole, 2022; Schuchart, 2020]. 

Согласно западным специалистам, обучение в 

течение всей жизни дает человеку XXI в. целый 

ряд неоспоримых преимуществ. Для работающе-

го специалиста это возможность повысить свою 

квалификацию и получать более высокое возна-

граждение за свой труд, что в итоге способствует 

укреплению самооценки, достижению новых це-

лей, позволяет отвечать на более сложные вызо-

вы. Производственный сектор заинтересован в 

непрерывном образовании сотрудников. Благода-

ря исследованиям выявлена взаимосвязь гейми-

фикации (использования игровых элементов), 

наличия у организации инструментов онлайн-

обучения (готовность ресурсов, готовность обра-

зования и готовность среды) с намерением и го-

товностью сотрудников к постоянному повыше-

нию квалификации, в том числе в формальном и 

неформальном обучении в интернете [Thongmak, 

2021]. 

Возрос спрос на гибкую образовательную 

среду в рамках непрерывного обучения, которое 

стало необходимым практически для всех членов 

общества; ведутся поиски путей и способов обу-

чения (например, самоуправляемое обучение), 

способствующих развитию качеств, необходи-

мых для повышения мотивации к обучению на 

протяжении всей жизни (настойчивость, саморе-

гуляция и любознательность) [Chukwuedo, 2021]. 

При этом зарубежные педагоги, анализируя по-

ложительные стороны непрерывного обучения, 

ориентируются, в первую очередь, на людей 

старшей возрастной группы [Liu, 2022]. Авторы 

отмечают, что рост продолжительности жизни в 

современном обществе и возможность дольше 

сохранять здоровье позволяет пожилыми людьми 

продолжать обучение и в зрелом возрасте, что 

существенно повышает качество их жизни, поз-

воляет расширять социальные контакты и жиз-

ненные перспективы, осваивать новые техноло-

гии [Chiu, 2019; Rynkowska, 2020; Sobral, 2021]. 



Ярославский педагогический вестник — 2023 — № 2 (131) 

Непрерывное иноязычное образование на заочном отделении: преимущества, недостатки, вызовы 65 

Как и во всем мире, в России развивается тен-

денция получения дополнительного образования 

обучающимися в возрасте 50+, что способствует 

сохранению когнитивного и психологического 

здоровья людей зрелого возраста и достижению 

ими достаточно высокого качества жизни [Ков-

рижных, 2019; Formosa, 2019]. Согласно данным 

российского исследования, «университет третье-

го возраста» обеспечивает возможность непре-

рывного профессионального образования в 

наиболее комфортных для людей старшего воз-

раста условиях, а также позволяет вовлекать их в 

образовательную, социальную, спортивную дея-

тельность [Сафина, 2022]. 

Среди проблем, возникающих в процессе не-

прерывного образования, отмечаются сложности 

в организации обучения людей с ограниченными 

возможностями [Macaskill, 2003], а также соци-

альное неравенство обучающихся, проблемы до-

ступа к такому виду образования, недостаток ре-

сурсов и финансирования, слабая поддержка со 

стороны работодателей, завышенные ожидания в 

отношении результатов обучения [Allmendinger, 

2019]. Российские авторы указывают на недоста-

точно полное использование образовательного 

потенциала людей с ограниченными возможно-

стями и выделяют дистанционную (удаленную) 

форму в качестве одной из наиболее адекватных 

форм обучения [Давыдова, 2019]. 

Заочному обучению как части непрерывного 

обучения уделяют пристальное внимание отече-

ственные ученые, отмечая у него ряд преиму-

ществ и недостатков (И. Е. Зимаков, В. И. Осян-

ников, Н. А. Селиверстова, М. Г. Солнышкина и 

другие). Прежде всего, авторы сходятся во мне-

нии, что система заочного образования как ком-

понент непрерывного обучения обеспечивает не 

только возможность получения новых знаний, 

профессиональных компетенций, повышения 

общего уровня культуры и реализации потребно-

сти личности в дальнейшем развитии, но и поз-

воляет поставлять в производственный сектор 

квалифицированных специалистов, а также си-

стемно повышать их квалификацию и проводить 

переподготовку кадров [Цит. по: Картавых, 

2016]. 

Наиболее перспективным направлением раз-

вития заочного образования представляется кон-

цепция развития личности, ориентированная на 

ее саморазвитие и самореализацию 

(Л. С. Выготский, Э. В. Ильенков, В. В. Давыдов, 

Д. Б. Эльконин и др.). Данная концепция тесно 

связана с идеей самообразования 

(Ю. С. Анисимов, В. Г. Онушкин, Е. В. Демкина, 

А. И. Калинина и др.), которое понимается как 

деятельность личности, направленная на само-

стоятельное получение знаний в любой области 

знаний вне учебного заведения, без помощи пе-

дагога [Илакавичус, 2022]. Следовательно, в ос-

нове успешного заочного обучения лежат психо-

логические и личностные качества обучающего-

ся (самоорганизация, саморегуляция, мотивация). 

Современную систему заочного обучения как 

форму непрерывного образования в вузе следует 

рассматривать как один из компонентов образо-

вательной экосистемы, которая, по мнению ис-

следователей, представляет собой новую управ-

ленческую парадигму организации процесса 

обучения и подготовки людей для реализации 

концепции «обучения на протяжении всей жиз-

ни» [Уткин, 2022]. Экосистемный подход пред-

полагает трансформацию способов обучения, 

основанную на принципах взаимосвязи и со-

трудничества, что обеспечивает достижение це-

лей в на уровнях, определяемых исследователя-

ми как «Три М» — мои (цели личного уровня — 

личностный рост и собственное благополучие), 

местные (формирование навыков, расширение 

локальных образовательных возможностей, раз-

витие сообществ на местном уровне), мировые 

(устойчивое развитие, социальная и экономиче-

ская справедливость, изменение культуры гло-

бальной цивилизации) [Цит. по: Аргунова, 2021]. 

Согласно данным, полученным российскими ав-

торами, заочное обучение в системе непрерывно-

го образования выполняет несколько функций. 

Во-первых, оно позволяет продолжать трудовую 

деятельность и одновременно изучать новую 

профессиональную область; во-вторых, обеспе-

чивает возможность выстроить индивидуальную 

карьерную стратегию; в-третьих, гарантирует 

трудовую занятость; в-четвертых, является спо-

собом подтверждения соответствия занимаемому 

профессиональному статусу; в-пятых, представ-

ляет собой один из вариантов получения высше-

го образования. Возможность сочетания профес-

сиональной деятельности и получения образова-

ния является, по мнению исследователей, одним 

из главных преимуществ заочного обучения [Се-

ливерстова, 2021]. 

Результаты исследований показывают пони-

мание взрослыми дополнительного профессио-

нального образования как объективно необходи-

мого для профессионального совершенствования 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Donald-Macaskill-2026813128
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и карьерного роста. Отмечается, что профессио-

нально-трудовая деятельность не только является 

ценностно-мотивационной основой интереса к 

получению образования, но и определяет глав-

ный тип мотивации взрослых к непрерывному 

образованию [Тарханова, 2018]. По мнению 

A. M. Новикова, часто наблюдается ситуация, 

когда руководители предприятия обучаются за-

очно, поскольку не прерывают своего професси-

онального развития и продолжают набирать 

практический опыт одновременно с получением 

высшего образования, в то время как выпускники 

очных отделений после теоретического обучения 

в вузе не могут адаптироваться к условиям про-

изводства [Новиков, 2000]. 

К другим преимуществам заочной формы 

обучения относятся возможность эффективно 

организовать и спланировать учебный процесс, 

высокая мотивированность обучающихся, вклю-

чение в единое образовательное пространство с 

помощью современных цифровых технологий и 

шанс самореализации для каждого студента, по-

лучение новой профессии на базе уже имеюще-

гося образования, реализация права на образова-

ние для всех граждан. 

Среди недостатков, которые одновременно 

являются трудностями заочного образования, 

можно отметить отсутствие практических заня-

тий и самостоятельное изучение сложных тем, 

необходимость развитого навыка самодисципли-

ны, невозможность участия в предусмотренных 

для очного отделения грантовых программах и 

конкурсах, а также небольшой выбор направле-

ний подготовки; преимущественно платное обу-

чение, отсутствие отсрочки от призыва в армию, 

сложность совмещения обучения с семейной 

жизнью и профессиональной деятельностью; 

возможные проблемы с оформлением оплачива-

емого отпуска на сессию [Староверова, 2012]. 

Таким образом, интерес исследователей 

направлен на изучение различных аспектов заоч-

ного образования как одного из инструментов 

непрерывного образования взрослых, отмечены 

его преимущества и недостатки. Тем не менее 

актуальным остается вопрос о влиянии социаль-

но-психологических характеристик обучающихся 

заочного отделения регионального вуза в новых 

геополитических условиях на организацию 

учебного процесса в рамках дисциплины «Ино-

странный язык». 

Методы исследования 

В исследовании были использованы следую-

щие теоретические методы: диалектический ана-

лиз релевантных работ зарубежных и отече-

ственных авторов, анализ особенностей заочного 

обучения, систематизация полученных данных. 

Кроме того, применялись включенное наблюде-

ние, анкетирование, интервьюирование студен-

тов нелингвистических направлений подготовки. 

В исследовании приняли участие 58 студентов, 

из них 29 студентов 1-2 курсов и 29 студентов 3-4 

курсов заочного отделения направлений подго-

товки «Проектирование и технология организа-

ции туристских и экскурсионных услуг», «Ресто-

ранный сервис», «Гостиничное дело», обучав-

шихся на кафедре иностранных языков гумани-

тарных направлений Петрозаводского государ-

ственного университета (ПетрГУ). Специалисты 

кафедры на протяжении 15 лет успешно органи-

зуют учебный процесс на очном отделении гума-

нитарных институтов ПетрГУ с использованием 

Модели единого образовательного пространства 

и единой системы контроля и оценивания резуль-

татов обучения. За последние пять лет данная 

Модель была адаптирована и под потребности 

студентов-нелингвистов заочного отделения. Мо-

дель предусматривает активное использование 

инструментов цифровой обучающей среды 

(платформа Moodle, Google Диск, автоматизиро-

ванное транскрибирование текстов в программе 

«Лингворадо», автоматизированный синтезатор 

речи Natural Reader, цифровые ресурсы машин-

ного перевода Deepl Translate), что позволяет ми-

нимизировать в массовом обучении студентов с 

разным уровнем владения английским языком 

недостатки аудиторного билингвизма и малой 

сетки контактных часов, что, по объективным 

причинам, характеризует специфику преподава-

ния дисциплины «Иностранный язык» на заоч-

ных отделениях гуманитарных институтов Петр-

ГУ. 

Респондентам было предложено через Google  

Форму ответить на ряд закрытых и открытых во-

просов, результаты анкетирования представлены 

ниже в Таблице 1. 

Результаты и дискуссия 

Данные, полученные в ходе исследования, 

позволили выявить особенности современного 

контингента студентов заочной формы обучения 

регионального вуза (ПетрГУ). 
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Таблица 1 

Характеристики студентов заочной формы 

обучения ПетрГУ 
1. Возраст 

17-25 лет  26-36 лет  36-45 лет  Старше 45 

лет  

65,5 % 17,2 % 13,8 % 10,2 % 

2. Образование 

Среднее Среднее 

специаль-

ное, среднее 

профессио-

нальное 

Высшее 

(специали-

тет, маги-

стратура) 

Высшее 

(бакалаври-

ат) 

42,9 % 17,7 % 14,4 % 25 % 

3. Сфера занятости 

Продавец, инженер, педагогическая деятельность, парикма-

хер, медицинский центр, менеджер, бизнес-тренер, банков-

ское дело, фармация, техник, клинический психолог, со-

трудник органов внутренних дел, безработный  

4. Уровень владения иностранным языком 

А1 — 20,7 %; А2 — 36,2 %; В1 — 43,1 % 

Согласно данным Таблицы 1, были выявлены 

существенные различия в социальном статусе, 

возрасте и уровне владения иностранным язы-

ком, характерные для контингента студентов за-

очной формы обучения указанных выше направ-

лений ПетрГУ. Наличие среди студентов пред-

ставителей всех возрастных групп свидетель-

ствует о реальной доступности высшего образо-

вания, наибольшую группу составляют студенты 

младше 25 лет (65,5 %), меньше всего студентов 

старше 45 лет (10,2 %). 

Сопоставительный анализ сфер занятости 

студентов и выбранного направления обучения 

демонстрирует, что обучающихся рассматривают 

заочное обучение, главным образом, как инстру-

мент смены профессии. Большинство студентов 

заочной формы обучения ПетрГУ являются вы-

пускниками школ (42,9 %), менее 20 % — вы-

пускниками профессиональных училищ и техни-

кумов, около 40 % — выпускниками вузов (из 

них 25 % окончили бакалавриат, 14,4 % — спе-

циалитет или магистратуру по другой специаль-

ности). Соответственно, можно выделить две 

целевые стратегии обучающихся ПетрГУ — по-

лучение высшего образования при совмещении с 

трудовой деятельностью и смена профессио-

нальной сферы с целью дальнейшего личностно-

го развития. 

Анализ результатов оценивания студентами 

ПетрГУ преимуществ и недостатков заочного 

обучения иностранному языку позволил разде-

лить их на три группы в зависимости от частоты 

ответов, что представлено в Таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты оценивания студентами ПетрГУ преимуществ и недостатков заочного обучения  

в рамках дисциплины «Иностранный язык» 
Частотность ответов Преимущества заочного обучения Недостатки заочного обучения 

I — наиболее частые ответы 

 

возможность одновременно обучаться и 

работать — 82,8 %; 

возможность самообразования по иностран-

ному языку — 69 %; 

удобный формат обучения (очные сессии 

при заочной учебе), возможность планиро-

вать время) — 62,1 % 

большой объем самостоятельной работы по 

иностранному языку — 48,3 % 

не назначаются стипендии — 44,8 %; 

сложности с оформлением оплачиваемого 

отпуска, работодатель не всегда готов отпу-

стить работника на сессию — 48,3 % 

II — средняя частота отве-

тов 

 

возможность изменить направление професси-

ональной деятельности — 41,4 %; 

возможность применять новые знания по ино-

странному языку на практике — 41,4 %; 

повышение шансов карьерного роста — 48,3 %; 

отсутствие возрастных ограничений — 44,8 %; 

доступность образования (первого и последу-

ющего) — 41,4 % 

сложности с планированием времени — 

37,9 %; 

недостаточное количество контактных часов 

с преподавателем — 37,9 % 

III — редкие ответы 

 

стоимость обучения ниже, чем на очном отде-

лении (финансовая доступность) — 6,9 %; 

доступно для лиц с ограниченными возможно-

стями — 10,3 %; 

преподаватели более доброжелательны при 

оценивании заочников — 31 % 

 

малое количество практических занятий — 

27,6 %; 

трудности с поиском учебных материалов — 

13,8 %; 

небольшой набор специальностей, по кото-

рым можно обучаться заочно, — 13,8 %; 

платное обучение (мало бюджетных мест) — 

10,3 %; 

отсутствие студенческой жизни — 20,7 %; 

высокие требования к самодисциплине — 

13,8 % 
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Согласно данным Таблицы 2, главные преиму-

щества иноязычного заочного образования студен-

ты нелингвистических направлений подготовки 

ПетрГУ ожидаемо видят в возможности совме-

щать обучение и профессиональную реализацию 

(82,8 %), возможности самообразования в плане 

изучения иностранного языка (69 %), а также в 

удобном графике обучения и возможности пла-

нировать время (62,1 %). К преимуществам, име-

ющим для респондентов среднюю степень значи-

мости, были отнесены возможность изменить 

направление профессиональной деятельности, в 

том числе за счет повышения уровня владения ино-

странным языком (41,4 %); возможность применять 

новые иноязычные знания на практике (41,4 %); 

повышение шансов карьерного роста (48,3 %); от-

сутствие возрастных ограничений для получения 

образования (44,8 %), а также доступность образо-

вания (первого и последующего) (41,4 %). Мало-

значимыми преимуществами, по мнению студен-

тов, являются критерии более низкой, по сравне-

нию с очной формой обучения, стоимости обуче-

ния (6,9 %), доступность (в том числе для лиц, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком, име-

ющих ограничения по здоровью (10,3 %), а также 

более лояльный подход преподавателей к оценива-

нию студентов-заочников (31 %). 

Среди основных недостатков заочного обуче-

ния респонденты выделили необходимость вы-

полнять большой объем самостоятельной работы 

на иностранном языке (48,3 %); отсутствие сти-

пендий даже при отличной успеваемости 

(44,8 %), а также сложности с выездом на сес-

сию, поскольку не все работодатели согласны 

отпускать своих сотрудников и предоставлять им 

оплачиваемый отпуск (48,3 %). Недостатки сред-

ней степени значимости обусловлены трудностями 

студентов с планированием времени при выпол-

нении заданий по иностранному языку (37,9 %), 

а также с небольшим количеством контактных 

часов с преподавателем (37,9 %). Незначитель-

ную роль для опрошенных респондентов играют 

такие минусы заочного обучения, как малое ко-

личество практических занятий и контактных 

часов с преподавателем английского языка 

(27,6 %), трудности с поиском учебных материа-

лов для изучения иностранного языка (13,8 %), 

ограниченный выбор направлений обучения 

(13,8 %) и бюджетных мест (10,3 %), отсутствие 

возможности принимать участие в студенческих 

мероприятиях (20,7 %), высокие требования к 

самодисциплине, благодаря которым студент 

сможет правильно выстроить процесс обучения и 

освоить предлагаемый уровень знаний (13,8 %). 

Анализ ответов респондентов выявил совпа-

дение мнения студентов младших и старших 

курсов относительно общих проблем заочного 

обучения. Однако студенты 1-2 курсов испыты-

вали больше сложностей из-за большого объема 

самостоятельной работы в рамках дисциплины 

«Иностранный язык», в то время как студенты 

3-4 курсов отмечали очевидные перспективы ка-

рьерного роста благодаря повышению уровня 

своей коммуникативной компетенции. Получен-

ные результаты позволяют сделать вывод, что 

при правильной и современной организации обу-

чения конкретной дисциплине даже при малом 

количестве часов и разной базовой подготовке 

можно минимизировать недостатки заочного 

формата обучения и обеспечить качественное 

непрерывное образование. 

Обучающиеся заочной формы нелингвистиче-

ских специальностей, с одной стороны, удовле-

творены графиком учебного процесса с двумя 

сессиями в году, с другой стороны, осознают 

сложность поставленных перед ними задач и 

большой объем заданий, что приводит их к мыс-

ли о необходимости более тесного контакта с 

преподавателями. При этом ни один из респон-

дентов не выразил сомнений в качестве формируе-

мых при обучении на заочном отделении ПетрГУ 

компетенций, а также замечаний по поводу затруд-

ненной коммуникации с преподавателями, что 

можно трактовать как показатель успешной и эф-

фективной организации учебного процесса в вузе. 

Данные исследования коррелируют с резуль-

татами ученых Пермского государственного тех-

нического университета (ПГТУ), в котором воз-

можность применения знаний, получаемых сту-

дентами-заочниками в вузе, для решения разных 

профессиональных и бытовых проблем рассмат-

ривается как один из главных мотивирующих 

факторов [Якупова, 2010]. Наличие трудностей с 

организацией самостоятельного управления соб-

ственной познавательной деятельностью под-

тверждают результаты исследования белорусских 

авторов [Кралевич, 2016]. С другой стороны, вы-

явлено противоречие по вопросу целей получе-

ния образования работающими студентами. Если 

заочники ПГТУ связывают получение заочного 

высшего образования с возможностью карьерно-

го роста и намерением углубить знания по своей 

специальности [Якупова, 2010], то полученные 

нами данные свидетельствуют о желании студен-

тов заочной формы обучения сменить сферу дея-
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тельности, поскольку она в 99,9 % ответов не 

связана с выбранным направлением обучения. 

Также, в отличие от белорусских студентов [Кра-

левич, 2016], студенты-заочники ПетрГУ не от-

метили трудностей с организацией контроля и 

коммуникацией с преподавателями. 

Заключение 

Проведенное исследование позволило прийти к 

выводу о востребованности заочного иноязычного 

образования у студентов нелингвистических специ-

альностей в контексте концепции непрерывного 

обучения в течение всей жизни. Новизна прове-

денного исследования заключается, во-первых, в 

выявлении актуальных социальных характеристик 

постоянно меняющегося контингента студентов-

заочников нелингвистических направлений подго-

товки регионального вуза. Во-вторых, было иссле-

довано восприятие студентами-заочниками изуче-

ния иностранного языка как формы непрерывного 

обучения, а также оценивание их опыта изучения 

иностранного языка в предложенной Модели еди-

ного образовательного пространства с примене-

нием инструментов цифровой дидактики. В-

третьих, было отмечено, что основной причиной 

получения заочного образования студентами Петр-

ГУ является желание развиваться и сменить сферу 

деятельности, что в определенной степени они свя-

зывают и с совершенствованием коммуникативной 

иноязычной компетенции. Выявленные преимуще-

ства данной формы обучения для студентов регио-

нального вуза свидетельствуют о перспективах 

дальнейшего развития системы заочного образова-

ния как социального института, нацеленного на 

формирование профессиональных и общекуль-

турных компетенций будущих специалистов. До-

ступность и массовость являются главными пре-

имуществами заочного обучения и играют важ-

ную роль в обеспечении всех сфер экономики 

высококвалифицированными кадрами, а также 

способствуют личностному развитию населения 

РФ. Таким образом, современные вызовы обу-

славливают необходимость совершенствования 

заочного, в том числе иноязычного, обучения как 

формата непрерывного образования. Перспекти-

вы дальнейшего исследования связаны с модер-

низацией содержания учебного процесса на за-

очных отделениях; разработкой учебных и учеб-

но-методических материалов, в том числе с ис-

пользованием онлайн-обучения, а также повы-

шением качества системы контроля. 
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