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Проблемы и перспективы использования технологий 
онлайн-обучения в период пандемии COVID-19

Проблематика исследования связана с активным внедрением в деятельность учреждений 
высшего образования дистанционной формы проведения занятий в связи с пандемией COVID-19. 
Целью статьи является определение путей совершенствования процесса онлайн-обучения с уче-
том интересов всех его участников. Методика исследования: анализ практики организации учебной 
деятельности в удаленном режиме в период пандемии и социологический опрос (анкетирование) 
преподавателей и студентов. В соответствии с целью решенными задачами анкетирования стало 
выявление и сравнительный анализ мнений субъектов образовательного процесса о достоинствах 
и недостатках онлайн-обучения, оценка его результативности и определение путей повышения 
его эффективности. Сделан вывод о том, что учет результатов исследований, наряду с реализацией 
предложений педагогов и студентов по совершенствованию организации учебного процесса, пе-
дагогического дизайна, внедрения специализированных платформ для работы в онлайн-среде по-
зволит существенно улучшить качество онлайн-обучения, повысить защиту интересов участников 
этого процесса, степень готовности университета к участию в цифровой трансформации и преодо-
лению ограничений, вызванных пандемией, подготовке необходимых для этого кадров.
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Система образования – социальный ин-
ститут общества, который на каждом этапе 
своего существования развивается и видо-
изменяется в соответствии с процессами, 
происходящими как внутри системы, так 
и во внешней среде. В период пандемии 
COVID-19 определяющим и безусловным 
триггером ее трансформации стал внеш-
ний фактор – пандемия коронавирусной 

инфекции, установившая безальтерна-
тивные правила взаимодействия людей в 
рамках осуществления учебного процесса, 
вызванные необходимостью ограничения 
социальных контактов либо изоляции. Как 
отмечают эксперты, «пандемия COVID-19 
привела к крупнейшему за всю историю 
сбою в функционировании систем обра-
зования, который затронул почти 1,6 млрд 
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учащихся в более чем 190 странах и на всех 
континентах. Закрытие школ и других обра-
зовательных учреждений коснулось 94% ми-
рового контингента учащихся» [1, с. 2]. Под-
чиняясь этим заданным условиям, высшая 
школа была вынуждена внедрять адаптив-
ные образовательные стратегии с упором на 
дистанционные технологии обучения. 

С точки зрения Н. Н. Гагиева, Л. В. Кон-
стантиновой, Д. А. Штыхно, трудностями и 
барьерами организации образовательного 
процесса в период пандемии стали неравен-
ство технических возможностей вузов, него-
товность некоторых его участников к внедре-
нию цифровых методов обучения [2]. Кроме 
этого, как указывают В. И. Гришина, Д. В. До-
мащенко, Л. В. Константинова, А. П. Кошкин, 
Е. В. Устюжанина, вынужденный переход 
сферы образования на дистанционный фор-
мат показал важность приобретения пре-
подавателями цифровых компетенций на 
системной основе, а также необходимость 
значительных государственных вложений в 
современное оборудование для обеспечения 
высокоскоростного Интернета в учрежде-
ниях образования [3]. А. Р. Зенков обращает 
внимание на то, что сложившаяся в период 
пандемии ситуация помимо всего прочего 
привела к радикальным изменениям моде-
лей социального взаимодействия, разрыву 
существующих социальных связей между 
людьми разных поколений и может стать 
предпосылкой разработки комплексных 
стратегий развития институтов образования 
и общества в целом [4]. Факторами, опреде-
ляющими специфику и направления разви-
тия дистанционного обучения, Ш. Ш. Кобило-
вой, Г. У. Лутфуллаевой, У. Л. Лутфуллаевой, 
У. С. Неъматовым называются совершен-
ствование материально-технической базы 
учреждений образования, учебно-методиче-
ского обеспечения, создание специального 
структурного подразделения, отвечающего 
за внедрение дистанционных технологий, 
обеспечение готовности преподавателей 
к работе в онлайн режиме [5]. Следует от-
метить, что пандемия стала своеобразным 
катализатором тех изменений в сфере об-
разования, которые диктуются процессами 
цифровизации и цифровой трансформации, 
с разной интенсивностью происходящими во 
всех сферах жизни современного общества.

Необходимость оценки деятельности 
учебных заведений в условиях вынужден-
ного перехода к дистанционному формату 
обучения способствовала проведению со-
циологических исследований, результаты 

которых позволили обозначить возможные 
риски, возникшие трудности и пути их ре-
шения, что нашло отражение в публикациях 
П. С. Рогачевой, С. В. Семергей, Е. А. Беляе-
вой, Е. В. Грунт, С. Лиссиста. Анализ работ 
данных авторов показывает, что как пре-
подаватели, так и студенты столкнулись с 
проблемой отсутствия платформ для дис-
танционного обучения, в полной мере отве-
чающих их потребностям, низким качеством 
связи и интернет-соединения [6].

Кроме этого, у преподавателей воз-
никли сложности с переводом некоторых 
дисциплин (в первую очередь творческих 
и технических) в дистанционный формат, 
с адаптацией методических материалов и 
форм проведения занятий к условиям он-
лайн-среды, с контролем усвоения знаний. 
Отмечено было также неудовлетворительное 
техническое оснащение учреждений высше-
го образования [6], недостаточный уровень 
владения преподавателями цифровыми 
компетенциями, меньшая эффективность 
онлайн-занятий, увеличение нагрузки [6; 7]. 

С точки зрения студентов, основными 
проблемами обучения в удаленном режиме 
являются снижение качества образования, 
ухудшение успеваемости и усвоения знаний 
из-за неспособности к самоконтролю и само-
дисциплине [7], невозможность прохождения 
производственной практики и выполнения 
лабораторных и практических работ в до-
машних условиях, большой объем заданий, 
психологический дискомфорт, плохая ком-
муникация с преподавателями и отсутствие 
живого общения. В то же время у студентов, 
в отличие от преподавателей, переход на 
онлайн-обучение не вызвал серьезных труд-
ностей в плане технической оснащенности 
и владения необходимыми навыками для 
учебы в онлайн-формате [8]. Перечисленные 
выше выводы и мнения в значительной сте-
пени справедливы и в отношении профес-
сорско-преподавательского состава кафедры 
информационных ресурсов и коммуникаций 
учреждения образования «Белорусский го-
сударственный университет культуры и ис-
кусств» (далее – БГУКИ), а также обучаемых 
им студентов по направлению подготовки 
«Автоматизация» (специальности «Библио-
течно-информационная деятельность»). Об 
этом свидетельствует проведенное нами ис-
следование. Однако есть и ряд отличий. Пре-
жде всего, это касается оценки результатив-
ности учебы в дистанционном формате, что 
связано с особенностями ее организации в 
университете, а также с ее обеспеченностью 
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необходимыми техническими средствами и 
учебно-методическими материалами.

К активному комбинированию онлайн- и 
офлайн-форм обучения в БГУКИ приступили 
в марте 2020 г. в связи с ухудшением эпиде-
миологической ситуации. При этом объем 
занятий в удаленном режиме напрямую за-
висел от динамики заболевания COVID-19 в 
данном учреждении высшего образования.

Изменение регламента работы универ-
ситета потребовало от его администрации 
провести обучение преподавателей исполь-
зованию платформы ZOOM-конференций, 
оснастить аудитории необходимым для их 
реализации оборудованием, обеспечить 
техническую поддержку и консультирование 
работников и учащихся БГУКИ, составление 
расписания онлайн-занятий и предоставле-
ние к нему своевременного доступа. 

В свою очередь, от педагогов потребо-
валась максимальная мобильность и посто-
янная готовность к меняющимся условиям 
деятельности, овладение навыками работы 
с онлайн-платформами, адаптация методики 
преподавания к обучению в новом формате, 
участие в обеспечении учебного процесса со-
ответствующими электронными ресурсами. 

Студентам для участия в образователь-
ном процессе понадобились наличие тех-
нических устройств, позволяющих получить 
доступ к Интернету и электронным учебным 
материалам, самодисциплина, четкое и сво-
евременное выполнение заданий, мотива-
ция и ответственное отношение к учебе. 

Нужно отметить, что в целом процесс 
перехода к онлайн-работе не вызвал боль-
ших затруднений у педагогов кафедры ин-
формационных ресурсов и коммуникаций. 
Все преподаватели владели навыками рабо-
ты с информационно-коммуникационными 
технологиями, по читаемым дисциплинам 
имели размещенные в Репозитории БГУКИ 
учебные программы, а также электронные 
учебно-методические комплексы (далее – 
ЭУМК), содержащие краткие тексты лекций, 
вопросы, задания, методику выполнения и 
списки литературы к семинарским, практи-
ческим и лабораторным занятиям, тесты, 
приложения и дополнительные материалы, 
необходимые при изучении конкретного 
предмета. Это позволило всем участникам 
образовательного процесса достаточно 
мягко перейти к учебе в удаленном режиме. 

Однако на первом этапе у педагогов 
возникали определенные проблемы, свя-
занные с адаптацией к непривычной среде 
и необходимостью использовать для работы 

в ней неизвестные до того момента инстру-
менты. Из-за отсутствия опыта ведения он-
лайн-занятий первоначально все обучение 
в основном строилось по принципу управ-
ляемой самостоятельной работы: изучение 
студентами электронных текстов лекций 
и учебников по дисциплине; письменные 
ответы на разработанные преподавателями 
по каждой теме вопросы; написание эссе; 
выполнение индивидуальных заданий 
(разработка презентаций, тренингов, тестов, 
творческих работ). Практическое примене-
ние такой методики привело к значительно-
му увеличению трудозатрат преподавателей 
и студентов. К каждой лекции и семинару пе-
дагоги разрабатывали обширные перечни 
вопросов разной степени сложности, ответы 
на которые обучающимся необходимо было 
представить в установленные сроки помимо 
выполненных практических и лабораторных 
работ, а также постоянно проводили инди-
видуальные консультации. Достоинством 
же такой формы организации учебной де-
ятельности стала вовлеченность всех без 
исключения студентов в процесс подготовки 
к занятиям, возможность работы персональ-
но с каждым из них, накопление коллекций 
вопросов для самопроверки по всем темам, 
тестов, ссылок, оцифрованных документов, 
выполненных эссе и творческих заданий.

Для устранения изложенных выше недо-
статков и адаптации коллектива кафедры к 
сложившимся условиям было организовано 
его обучение работе на платформе ZOOM, 
консультирование по методике проведения 
практических и лабораторных занятий, обмен 
опытом, анализ проблем и успехов. В резуль-
тате все преподаватели успешно освоили 
работу в режиме видеоконференций, была 
сформирована следующая система онлайн-об-
учения студентов: все лекции и семинары про-
ходят на платформе ZOOM, лабораторные и 
практические – комбинированно: если позво-
ляют специфика предмета и тема – как виде-
оконференции с использованием демонстра-
ции экранов по ходу выполнения заданий. 
В ином случае преподаватель, используя 
ZOOM, дает задание, разъясняет сложные мо-
менты, а далее студенты выполняют работу са-
мостоятельно, и результаты в установленные 
сроки предоставляют онлайн на проверку. 
Допуск к экзаменам и зачетам осуществлялся 
при наличии всех выполненных заданий. Ос-
новными формами проведения аттестации 
стали собеседование и тестирование с исполь-
зованием Googlе-форм. Пандемия COVID-19, 
а также развивающаяся цифровизация всех 
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сфер жизнедеятельности общества, вклю-
чая и систему образования, дают основания 
утверждать, что использование дистанци-
онного образования получит дальнейшее 
развитие и распространение. В связи с этим 
был проведен социологический опрос (анке-
тирование), в котором приняли участие все 
преподаватели кафедры информационных 
ресурсов и коммуникаций и 86% студентов. 
Его основными задачами было изучение 
отношения участников образовательного 
процесса к онлайн-обучению и его резуль-
тативности. В ряде случаев ответы препода-
вателей и студентов оказались диаметрально 
противоположными.

Так, 86% преподавателей указали, что 
в случае возможности выбора работы в он-
лайн- или офлайн-формах однозначно выбе-
рут офлайн. Большинство же студентов (76%) 
отдали предпочтение учебе онлайн. Это свя-
зано с тем, что вынужденный переход к заня-
тиям в удаленном режиме для студентов был 
достаточно безболезненным и успешным. 
У большинства из них практически не воз-
никло проблем психологического характера, 
сложностей с овладением инструментами ви-
деоконференций, с доступом к необходимым 
информационным ресурсам и технике. При-
веденные данные подтверждают результаты 
указанных выше подобных социологических 
исследований, реализованных в иных учреж-
дениях высшего образования [6–8], и свиде-
тельствуют о том, что онлайн-среда является 
привычной для поколения молодых людей, а 
процесс обучения в ней – комфортным. Пре-
подавателям же, напротив, бывает сложно 
адаптироваться к работе в данной среде. 
Кроме этого, от них требуются дополнитель-
ные усилия по разработке соответствующей 
для онлайн-среды учебно-методической 
документации, необходимых электронных 
ресурсов, внедрения новых, как правило, 
интерактивных методов обучения.

В отношении достоинств онлайн-за-
нятий в ряде случаев мнения обеих групп 
респондентов совпали. И преподавате-
ли, и студенты положительно отмети-
ли комфорт, возможности обучения и 
использования ИКТ безотносительно к ма-
териально-технической базе университета, 
развитие самостоятельности обучающихся, 
увеличение интерактивной составляющей 
в процессе учебы, значительную экономию 
финансовых и временных затрат. 

В качестве значимых для них моментов 
при обучении в режиме онлайн студенты 
также отметили лучшую посещаемость 

занятий, присутствие на них даже болеющих, 
бóльшие мотивацию к учебе, сосредоточен-
ность на учебном материале и осознан-
ность его освоения, четкость планирования 
своей деятельности, позволяющую высво-
бодить дополнительное время на отдых и 
саморазвитие, уменьшение утомляемости 
и риска заражения коронавирусной инфек-
цией. По их мнению, организация учебы в 
режиме видеоконференций способствовала 
тому, что преподаватели старались сде-
лать лекции четко структурированными, 
насыщенными конкретными данными, 
уделяли больше времени объяснению темы, 
давали практические задания, благодаря 
чему материал усваивался лучше, чем во 
время лекций в университете (44% опрошен-
ных студентов). Около половины студентов 
высказали мнение, что их нагрузка при рабо-
те в новых условиях не увеличилась. 

Отмечая отрицательные стороны обра-
зовательного процесса в удаленном режиме, 
и преподаватели, и студенты были едины в 
том, что он не способствует развитию прак-
тико-ориентированного обучения, вызыва-
ет сложности с оценкой реального эффекта 
от проведенных занятий, в том числе из-за 
отсутствия единых правил и подходов к про-
ведению и оцениванию их результатов.

Кроме того, в числе недостатков он-
лайн-обучения преподаватели указали пре-
вращение практических и лабораторных 
работ в контролируемую самостоятельную 
работу, трудности с проведением экзаменов, 
необходимость адаптации к новому режиму 
учебного процесса, отсутствие живого 
общения и полноценной обратной связи со 
студентами, проблемы с их самодисциплиной 
и самоорганизацией, а также с доступом к 
локальному программному обеспечению, 
что делает невозможным ведение 
лабораторных занятий по специальным 
дисциплинам. В отличие от обучающихся, 
педагоги отметили поверхностное воспри-
ятие информации студентами и увеличение 
нагрузки в связи с необходимостью проверки 
большого количества заданий. Кроме того, 
было указано на снижение контроля за де-
ятельностью студентов в ходе занятия, по-
скольку видеокамеры большинства из них в 
данное время являются выключенными. 86% 
преподавателей считают, что при онлайн-об-
учении знания усваиваются хуже.

Для студентов недостатки учебы в уда-
ленном режиме связаны с неполадками 
технического характера, неподготовлен-
ностью к использованию инструментов 
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онлайн-обучения, большое количество 
объемных и сложных заданий, которые 
трудно выполнить без консультации с 
преподавателем, бóльшая вероятность 
отвлечения и рассеяния внимания, недоста-
ток визуализации лекционного материала, 
что приводит к трудности его восприятия. 

Таким образом, очевидно, что сту-
денты настроены более позитивно к он-
лайн-обучению, чем преподаватели.
Наиболее эффективными формами дис-
танционных занятий респонденты обеих 
групп назвали лекции. Студенты высказали 
мнение, что нецелесообразным является 
проведение в удаленном режиме некоторых 
лабораторных работ по дисциплинам, 
требующим специального программного 
обеспечения, и дисциплинам направления 
«Автоматизация». Среди них, например, 
отмечались «Каталогизация документов», 
«Технология создания веб-сайтов», «Автома-
тизированные библиотечно-информацион-
ные системы» (далее – АБИС), «Программно-
техническое обеспечение», «Библиотечные 
компьютерные сети», «Проектирование 
АБИС», «Информационно-лингвистическое 
обеспечение АБИС». Преподаватели 
также придерживаются подобной точки 
зрения, однако уверены, что при наличии 
ЭУМК, в которых будут представлены 
разработанные тренажеры и задания 
для выработки практических навыков, 
большинство занятий по дисциплинам 
направления можно будет достаточно 
эффективно осуществлять и дистанционно. 
Что касается предметов, которые можно 
преподавать онлайн без значительного 
ущерба для усвоения знаний, то таковыми 
педагоги считают все теоретические 
дисциплины, обеспеченные ЭУМК, как 
общеобразовательные, так и специальные 
(«Библиотековедение», «Библиотечные 
фонды», «Информационная культура 
личности», «Отраслевые информационные 
ресурсы», «Основы интеллектуальной 
собственности», «Автоматизация обработки 
текстовой информации», «История книги» 
и др.), а также лекционные, семинарские, 
некоторые практические и отдельные 
лабораторные работы по дисциплинам 
направления «Автоматизация». Студенты 
в целом согласны с этим мнением, но 
некоторые из них выказали мнение, что все 
предметы можно преподавать онлайн без 
всякого ущерба. Ответы студентов на вопрос 
«Какие ресурсы вы бы хотели использовать 
в онлайн-обучении?» распределились 

следующим образом: презентации – 82%, 
аудио- и видеоконтент – 74%, электронные 
учебно-методические комплексы – 63%, 
интерактивные игровые ресурсы – 60%, 
оцифрованные учебники – 56%, ресурсы 
электронных библиотек – 46%, инфографику – 
37%. Ответы педагогов были практически 
идентичными.

Диаметрально противоположными у 
преподавателей и студентов, стали ответы 
на вопрос о том, какая форма проведения 
экзамена (онлайн или оффлайн) является 
для них предпочтительной. Все педагоги 
высказались за экзамен в очном режиме, 
указав что в ином случае проблематично 
контролировать самостоятельность ответов 
обучающихся и выставить в связи с этим объ-
ективную оценку, большее время уходит на 
проведение экзамена, его участники не 
защищены от манипулирования. В качестве 
некоторых достоинств аттестации в удален-
ном режиме были названы возможность 
вести свободную дискуссию по всему 
предмету и благодаря этому определить 
степень усвоения материала, вариативность 
и комплексность подхода к оцениванию 
студентов, когда оценка зависит не только от 
ответа на экзамене, но и от предварительно 
выполненных заданий или тестов. 

В отличие от преподавателей, пода-
вляющее количество студентов, а именно 
79,5%, отдали предпочтение проведению 
экзамена в онлайн-режиме. Его досто-
инством в первую очередь они считают 
максимально низкий уровень стресса и 
комфортную домашнюю обстановку, что 
позволяет спокойно сформулировать ответ. 
Этот фактор в качестве значимого отмети-
ло более половины студентов. Кроме этого, 
так же, как и преподавателям, им нравится, 
что при выставлении оценки учитываются 
результаты выполненных работ, а также 
вариативность форм проведения аттестации, 
например, посредством теста в Googl-форме. 
Конечно же, студенты отметили и то, что дис-
танционный режим предоставляет гораздо 
большие возможности для списывания. 
К недостаткам проведения экзамена онлайн 
обучающиеся отнесли не всегда хорошее 
интернет-соединение, что может повлиять 
на качество ответа и итоговую оценку, от-
сутствие времени на подготовку. При ответе 
на вопрос «Что и как бы вы хотели улучшить 
в онлайн обучении?» преподаватели 
выказали пожелание использовать более 
совершенные платформы, разработанные 
специально для данной формы работы, 
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шире применять интерактивные методы 
при проведении занятий и иметь необхо-
димые электронные ресурсы. Студенты к 
этому добавили предложения по созданию 
личного кабинета, в котором можно 
получать и сохранять задания, или общей 
платформы, где размещались бы расписание 
занятий, сроки сдачи работ и оценки за их 
выполнение. Кроме этого, многие обучающи-
еся хотели бы улучшить организацию учеб-
ного процесса, сделать более равномерным 
распределение заданий и отведенное на их 
выполнение время, предусмотреть обяза-
тельную визуализацию лекционного мате-
риала, использование в процессе обучения 
интерактивных методов. Считаем, что учет 
результатов указанных исследований, наряду 
с реализацией перечисленных выше предло-
жений педагогов и студентов БГУКИ по совер-
шенствованию организации учебного про-
цесса, педагогического дизайна, внедрения 
специализированных платформ для работы 
в онлайн-среде позволит существенно улуч-
шить качество онлайн-обучения, повысить 
защиту интересов участников этого процесса, 
степень готовности университета к участию 
в цифровой трансформации и преодолению 
ограничений, вызванных пандемией, подго-
товке необходимых для этого кадров.
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