
 397 

УДК 378.14 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ГИА-2020: ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ 
СФОРМИРОВАННОСТИ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ  
И ОБУЧАЮЩИМИСЯ ВУЗА 

Кавеленова Людмила Михайловна, Швечихина Юлия Владимировна, 
Корчиков Евгений Сергеевич, Рытов Глеб Львович 

Самарский национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королёва 

Весенний семестр 2019/2020 учебного года оказался непривычным 
в отношении организации образовательного процесса в школах и вузах 
не только России, но и многих других стран мира, где был принят ком-
плекс мер, направленных на ограничение распространения КОВИД-19 
[1]. Впервые практически единственной возможностью для организации 
учебного процесса стало дистанционное обучение, которое на сего-
дняшний день существует в двух форматах - синхронном и асинхрон-
ном. Первый предполагает общение с обучаемыми в режиме реального 
времени (онлайн-занятия, во время которых педагог взаимодействует со 
всей группой сразу, используя для удаленной командной работы онлайн-
платформы, мобильные приложения и чаты, чтобы привлекать обучае-
мых к обсуждению материала. Второй формат продолжает взаимодейст-
вие преподавателя с аудиторией в то время, когда онлайн-занятия закан-
чиваются и цифровые технологии могут быть использованы обучаемыми 
самостоятельно (записанные лекции, проверочные тесты, онлайн-
задания и др.) [1]. Такой подход в принципе делает обучение макси-
мально эффективным и обеспечивает обратную связь с обучаемыми. 

В связи с запретом нахождения студентов в помещениях универси-
тета с 18 марта 2020 года наши педагоги и студенты впервые на дли-
тельный срок оказались в разной мере разобщенными, что определило 
неожиданную востребованность цифровых технологий в проведении 
учебных занятий и различных форм аттестации, включая итоговую (за-
щиту выпускных квалификационных работ бакалавров, магистров, аспи-
рантов). В полной мере с этой ситуацией столкнулся биологический фа-
культет Самарского университета. Невозможность проведения учебных 
занятий в традиционной (пользуясь современным лексиконом, офф-
лайн) форме поставила нас перед необходимостью в кратчайший срок 
перейти на проведение лекций, семинаров, экзаменов и защит с исполь-
зованием он-лайн технологий. Это фактически позволило нам оценить 
относительный уровень сформированности цифровых компетенций как 
у преподавателей, так и у обучаемых, а также выяснить возможности и 
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существующие «узкие места» в организационном обеспечении онлайн-
технологий в нашем учебном процессе. 

Уверенное использование цифровых технологий, в том числе в 
сфере образования, требует от обучаемых и обучающихся развития циф-
ровой грамотности. Методология ее оценки является предметом углуб-
ленного изучения, в этом отношении интересен предложенный между-
народной группой специалистов подход, который базируется на оценке 
индикаторов информационной, компьютерной, коммуникативной гра-
мотности, медиаграмотности и отношения к технологиям [2, 3], и на се-
годняшний день признается наиболее проработанным и практико-
ориентированным. Каждый из названных индикаторов оценивается в 
трёх аспектах: когнитивном, техническом и этическом. 

Когнитивный аспект (аспект знаний) характеризует то, как человек 
ориентируется в информационной сфере, как он подходит к работе с 
информацией, компьютером, взаимодействует с другими пользователя-
ми, как относится к технологиям. Технический аспект (аспект навыков) 
отражает уровень работы в информационном пространстве - умение 
найти требуемый материал, понимание работы цифровых устройств и 
новых технологий. Этический аспект (аспект установки) характеризует 
приверженность общепринятым нормам в цифровой среде, в частности, 
необходимость проверять достоверность информации и её источников, 
соблюдать нормы общения в сети и т. д. [2, 3]. 

Проводящееся нами в течение ряда лет изучение особенностей сту-
денческого контингента, относящихся к их статусу здоровья и мотива-
цией на ведение здорового образа жизни [4, 5], дало информацию, кото-
рую мы считаем важной в аспекте развитости их цифровой грамотности. 
Это, в частности, полученная нами для студентов разных лет набора и 
направлений подготовки картина их условного распределения в соответ-
ствии с ежедневно проводимым за компьютером временем (рисунок 1). 
Статистическая обработка результатов анкетирования первокурсников в 
соответствии со временем, ежедневно проводимом за компьютером, по-
казало наличие общей тенденции – преобладанию доли тех, кто уделял 
этому виду работы от 1 до 3 часов в день - от 40 до 58% (рис.1). В целом 
были слабо заметны изменения по годам, тогда как связи с направления-
ми подготовки были менее выражены. Доля лиц, проводивших за ком-
пьютером более 5 часов, была наиболее высока среди инженерного на-
правления подготовки в наборах 2017 и 2019 гг. – до 22…32%. 

По ежедневному времени за компьютером для девушек чаще всего 
было указано «1-3 часа» (около 40%), среди юношей в равных долях, 
около 30%, были указаны «1-3 часа» и «3-5 часов». Для юношей по 
сравнению с девушками немного выше была доля проводящих за ком-
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пьютером менее 1 часа в день, у девушек, наоборот, немного выше (20%) 
доля проводящих за компьютером более 5 часов в день. В целом можно 
сказать, что распределение студентов по времени, проводимому за ком-
пьютером, было неоднородным, однако в будущем, как мы предполага-
ли, следовало ожидать увеличения доли студентов, уделяющих много 
времени компьютеру. Анализ информации, относящейся к ведущим 
факторам формирования здорового образа жизни [6 - 10], как и наши 
результаты анализа студенческого контингента, показывают исключи-
тельную важность двигательной активности [11, 12] и здорового режима 
питания [13]. Проблема избыточного веса, пока не имеющая крайней 
остроты для наших студентов, является угрозой здоровью студентов во 
многих странах мира [12, 14]. Изменение привычного режима дня, про-
ведение большего, чем обычно, времени за компьютером может с высо-
кой долей вероятности стать причиной нарушения рациона, увлечения 
фастфудами и снэками. Это предполагает еще большую важность воспи-
тания у студентов потребности в занятиях спортом, обязательных про-
гулках на свежем воздухе, сохранении высокого уровня двигательной 
активности в наступающем «цифровом мире».  

Ежедневно за компьютером
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Рисунок 1 – Распределение студентов-первокурсников разных направле-
ний подготовки по времени, проводимому ежедневно за компьютером 

Наступление предсказанного будущего, к сожалению для всех нас, 
оказалось неожиданно быстрым, связанным с резким сломом многих 
прежних стереотипов привычной жизни в условиях эпидемиологической 
опасности. При этом перевод учебных занятий в онлайн-среду не только 
увеличил продолжительность ежедневной работы студентов на их лич-
ных гаджетах (ноутбуках, планшетах, компьютерах), по и выявил акту-
альный уровень их технической оснащенности и в определенной мере - 
цифровой грамотности. 
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В определенной степени проверку на прочность прошла сформиро-
ванная образовательная инфраструктура, что достаточно отчетливо пока-
зала кампания ГИА. В июне-июле 2020 года на биологическом факультете 
Самарского университета, как и на других факультетах, она, согласно рас-
поряжению ректора, была проведена в дистанционном формате. Сотруд-
никам университета сначала потребовалось освоить технологии процесса 
дистанционной защиты, а потом обучить им всех прочих участников. Для 
этого Центром дистанционных образовательных технологий были прове-
дены мастер-классы по освоению данных высокотехнологичных навыков, 
а отделом по организации практик, стажировок и итоговой аттестации был 
проведен ряд вебинаров по процедуре итоговой аттестации. На каждом 
факультете были назначены ответственные, которые были связаны между 
собой социальной сетью на сервисе Viber, что позволяло оперативно по-
лучать советы специалистов и осваивать опыт коллег. 

Благодаря сервису Мессенджер в личном кабинете преподавателя и 
студента можно было оперативно передавать студентам поступающую 
информацию заблаговременно разъяснять все подробности, обсуждать 
возможные сбои при защите. Так, студенты за месяц до защиты были 
ознакомлены с процедурой дистанционной защиты, с необходимостью 
иметь в день защиты техническое устройство (ноутбук, планшет), веб-
камеру, микрофон и возможность подключения к сети Интернет высокой 
скорости, о чём подавляющее большинство дали письменное согласие с 
защитой в новом для них формате. При необходимости данное оборудо-
вание студентам выдавали на кафедре, либо они могли защищаться с 
одного устройства, но в разное время в течение одного дня, или вообще 
в разные дни.  

На процедуре предварительной защиты – «генеральной репетиции» 
- студенты узнали, как входить в виртуальную комнату, как происходит 
идентификация личности студента, куда нужно загружать презентации, 
как листать слайды, как пользоваться указкой, как выходить из вирту-
альной комнаты. Затем с каждым студентом было проверено качество 
связи, сделаны рекомендации, каким микрофоном лучше пользоваться. 
Мы серьезно опасались за качество связи со студентами, уехавшими на 
защиту в удалённые районы с нестабильной связью Интернет. Дело в 
том, что традиционно среди наших студентов наиболее высока доля 
проживающих в крупных городах, в первую очередь в Самаре, но от 10 
до 25 % поступивших на 1 курс приезжают на обучение из малых горо-
дов, а от 8 до 25% - из сельских районов. Именно эти студенты, вернув-
шись, домой, могли испытать технические трудности. Мы ожидали за-
труднений и у иностранных студентов, уехавших в ковидный период 
домой и выходивших на связь издалека. 
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На предзащите выявились основные проблемы, связанные с отсутст-
вием звука (с той или другой стороны), что было связано в большинстве 
случаев с неверным выбором микрофона и динамиков. Выигрышно себя 
проявили наушники со встроенным микрофоном от сотовых телефонов 

С технической стороны Самарский университет предлагал несколько 
платформ: Zoom, Teams, Big Blue Button. Поскольку с 2016 года на фа-
культете уже успешно велись дистанционные занятия с доцентом кафедры 
ботаники и физиологии растений Гомельского государственного универ-
ситета им. Ф. Скорины (Беларусь) на платформе Big Blue Button [15], 
именно она была выбрана для дистанционной защиты. Данная платформа 
имеет обширный функционал, удобный при организации вебинара: мно-
гопользовательский режим (сначала общее количество одновременно об-
щающихся участников было 300, теперь – более 2000), сортировщик сер-
веров в университете, который автоматически направляет сеанс связи 
именно туда, есть возможность обмена сообщений в общем и приватном 
чате, загрузки презентации, рисунка, документа, демонстрации своего ра-
бочего стола, рисования на слайде, возможность передачи прав ведущего 
и другое. Данная платформа, как показал наш опыт, успешно работает в 
браузере Google Chrome, на остальных могут возникать сбои. В период 
пандемии платформа существенно улучшилась в плане удобства интер-
фейса и производительности на сервере университета. 

Некоторые члены комиссии, включая председателя, участвовали на 
защите дистанционно, поэтому отдельно устанавливалась тестовая связь 
с ними. Для оптимизации процедуры защиты секретарю заблаговремен-
но были высланы презентации, которые он лично загружал в день защи-
ты и по мере того, как комиссия вызывала выпускника на защиту, пока-
зывал на платформе Big Blue Button и передавал права ведущего с воз-
можностью перелистывания слайдов и пользованием указкой высту-
пающему студенту. На время доклада звук на платформе Big Blue Button 
в комнате, где очно присутствовала часть комиссии ГИА, выключался, 
чтобы не возникало эхо, потом звук включался снова, чтобы все участ-
ники защиты могли свободно общаться между собой. 

Опыт использования дистанционной защиты показал, что основные 
сбои были связаны с нестабильной работой Интернета у некоторых уча-
стников защиты. В этой связи рекомендуется использовать высокоско-
ростной проводной интернет либо мобильный интернет не ниже 4G. Как 
экстренная вынужденная мера в таких случаях нами была использована 
связь по телефону: выпускник звонил секретарю ГИА, а тот, включая 
громкую связь и направляя звук к своему микрофону, перелистывал пре-
зентацию комиссии согласно указаниям выступающего, и все слышали 
голос студента. 
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В целом опыт дистанционного проведения ГИА в 2020 году можно 
назвать удовлетворительным. В случае организации защиты в таком 
формате в текущем году можно сформулировать следующие рекоменда-
ции: предварительно проводить репетицию защиты со всеми участника-
ми защиты, чтобы заранее выявить и попытаться устранить технические 
неполадки (особенно с качеством работы микрофона, т.к. встроенный 
микрофон на старых ноутбуках загрязняется и через него плохо слыш-
но); использовать выносной микрофон; заранее собирать презентации 
выступающих, чтобы можно было не прерывать процедуру защиты в 
случае неустойчивой связи Интернета у защищаемых; иметь возмож-
ность связи студента с комиссией через сотовый телефон. 

Подводя итог выше сказанному, можно отметить, что система обра-
зования прошла своеобразную проверку на прочность, обеспечивая ока-
зание в новых условиях основных образовательных услуг. Человечество 
может рассчитывать на неограниченную мотивацию и нераскрытый по-
тенциал онлайн-образования, но существует ряд плюсов и минусов. В 
описываемый период это выразилось в трудностях первых дней: нагруз-
ки на сети и последовавшие затем технические сбои, стресс преподава-
телей и студентов, вызванный необходимостью «шокового» перехода к 
новой модели образовательного процесса, перегрузка преподавателей, 
связанная с освоением новых образовательных и информационно-
коммуникационных технологий и с необходимостью поддержания ново-
го режима взаимодействия со студентами без снижения мотивации сту-
дентов к обучению. Из плюсов можно указать, то, что „цифра“ позволяет 
привнести в образование новые возможности в рамках образовательных 
программ и за ее пределами, оптимизировать ряд рутинных процессов. 
Благодаря возможности подключения студентов к онлайн-занятиям из 
любой точки, использования преподавателями конструкторов при подго-
товке к занятиям и обмену практиками можно будет решить вопрос ра-
венства образовательных возможностей. Все это поможет студентам 
получить доступ к качественному образовательному контенту вне зави-
симости от места жительства. И все же, подводя итог нужно отметить, 
что это не замена оффлайн-образования, а временная компенсация, и 
нельзя забывать о воспитательной и развивающей составляющих обра-
зовательного процесса. 
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Комаров Андрей Владимирович 
Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королёва 
Преодоление эмоционального выгорания преподавателем вуза пря-

мо пропорционально сохранению эффективности его трудовой деятель-
ности и поступательному профессиональному развитию, поскольку не-
возможность противостоять эмоциональному дискомфорту, присущему 
данному синдрому, ведет к интенсификации его физического, эмоцио-
нального и умственного истощения, к дисгармонизации личностной и 
профессиональной составляющих. Цель настоящей статьи заключается в 
анализе возможных стратегий поведения педагога, способствующих 
предупреждению синдрома эмоционального выгорания в условиях обра-
зовательного процесса в дистанционном режиме. 

 Проблемой преодоления психологического выгорания посвящены 
исследования Р.С. Лазаруса, С. Фолкмана, М.А. Воробьевой, С.К. Нарто-
ва-Бочавер, Н.Н. Меркуловой и др. Однако, следует отметить, что научная 
новизна и актуальность данного исследования обусловлены относительно 
новой образовательной практикой - дистанционным обучением, организа-
цией педагогического процесса посредством использования технических 
средств (компьютер или смартфон), программного обеспечения (BigBlue-
Button, Zoom, Discord), ориентированной на обмен данными между уча-
щимися и преподавателем на расстоянии и реализуемой в виде синхрон-
ного (одновременное присутствие студента и преподавателя на одной 
площадке), асинхронного (каждый индивидуально работает с материалом 
в своем темпе в зависимости от загруженности) и смешанного подходов. 

Особо стоит отметить тот факт, что имплементация инновационных 
компьютерных технических средств, а также различных способов пере-
дачи информации в разнообразные области человеческой деятельности с 
целью повышения её эффективности способствовала возникновению 


