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Первоначально создание электронных курсов создавало впечатление большей доступ-
ности образования, однако несмотря на большое количество желающих получать обра-
зование таким путём, доводят до конца обучение очень малое количество участников. В
онлайн-обучении одной из основных проблем является удержание обучающихся на он-
лайн-курсах [2]. Возникает вопрос, связанный с влиянием подобного формата обучения
на мотивацию учащихся. В группах, проходящих онлайн-обучение важно рассматривать
интерактивную сторону общения. В онлайн-обучении общение происходит за счёт участия
в обсуждениях [7].

Электронное обучение (иначе - e-learning или онлайн-обучение), представляет собой
дистанционное обучение, осуществляемое с помощью информационно-коммуникативных
технологий [1]. В электронном обучении выделяют две формы проведения занятий - это
синхронное и асинхронное обучение. Храстински С. определяет синхронное электронное
обучение как осуществляемое такими информационно-коммуникативными технологиями,
как видеоконференции и чаты, обеспечивающие развитие учебных групп. Так как обуче-
ние происходит в режиме реального времени, участники чувствуют себя членами сообще-
ства, а не изолированными участниками, общающимися с компьютером [6].

Так как онлайн-обучение происходит в ином пространстве, оно имеет свои особенно-
сти, характеризующие участников, среду, а также сам процесс коммуникации и обучения,
отличающихся от принятых в традиционных формах обучения. В основном участники ста-
раются проецировать в виртуальную среду взаимодействие, привычное им в реальности,
однако по очевидным причинам это не удаётся в полной мере. Кроме того, в виртуаль-
ной реальности появляются факторы, отсутствующие в реальном пространстве, способные
расширять возможности человека, что свидетельствует о наличии иных законов в среде
взаимодействия в онлайн-обучении [3].

Казалось бы, есть учебная мотивация, которая должна способствовать прохождению
курсов, но опосредованность данного вида обучения технологиями, становится неким “пус-
ковым рычагом” ряда других явлений - иллюзий завершения, потери контроля над време-
нем, снижением ответственности за прохождение курсов за счёт отсутствия непосредствен-
ного контроля, прокрастинации и т.д. Таким образом желание завершить курс выделяется
как отдельный процесс, на который могут влиять ряд внутренних и внешних факторов.
Большое внимание в обеспечении мотивации уделяется техническим факторам, и доля
влияния человеческого фактора остаётся недооценённой [5]. В сформировавшихся учеб-
ных группах особую роль играет чувство причастности к группе, что способно влиять на
мотивацию участников. В исследовании, проведённом на 1971 участнике, выявлена поло-
жительная связь между наличием взаимодействия в группе и завершением курса. Ни один
из участников, не вступивших в общение с другими не прошёл и половины курса, это под-
чёркивает роль общения в мотивации завершения. Однако возникает вопрос, связанный с
тем почему почти половина участников (45%) либо вовсе не вступила во взаимодействие
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с другими, либо это общение было минимальным [4]. Не любое взаимодействие является
мотиватором продолжать обучение.

В рамках онлайн-обучения, мотивация завершения сводится к дистанционному изуче-
нию эмоциональной реакции участников. Эмоциональная реакция отражает отношение к
происходящим процессам, а именно к среде взаимодействия, формирующейся в группе.
Выявление подходящей среды общения способно помочь прогнозированию динамики мо-
тивации завершения обучения, что способствует повышению доли завершивших онлайн-
обучение.
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