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Аннотация. Статья посвящена анализу опыта быстрого перехода университета в фор-
мат дистанционного обучения. Акцент сделан на внедрении инструментов развития обра-
зовательного взаимодействия преподавателей и студентов в целях подготовки студентов 
инженерных специальностей, обладающих компетенциями в области информационных и 
сквозных технологий. Проанализирован опыт использования Оренбургским государствен-
ным университетом цифровых сервисов сопровождения образовательного процесса, дан 
анализ комплексного восприятия студентами специфики новой образовательной практи-
ки, связанной с созданием «цифрового следа». Представленные данные показывают рост 
запроса студентов на гибкие индивидуальные образовательные траектории, на разнообра-
зие форм обучения и на формирование новых компетенций в сфере цифровых навыков, кре-
ативности, способности к самообучению и управлению вниманием, созданию сообществ, 
рефлексивности. Утверждается, что цифровая компетентность выпускников инженер-
ных направлений подготовки должна превышать существующую номенклатуру компе-
тенций для того, чтобы работать на опережение ситуации. Уделено внимание развитию в 
формате дистанционного обучения базовых персональных навыков, способствующих фор-
мированию профессионального капитала будущего инженера.
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Введение
В историческом аспекте развитие систе-

мы высшего образования в России и за её 
пределами постоянно связано с поиском 
новых форм, технологий и средств обуче-
ния. Одна из таких форм обучения, актив-
но распространившаяся в конце ХХ столе-

тия, – дистанционное образование. Как из-
вестно, под термином «Distance Education», 
впервые использованным Университетом 
штата Висконсин в каталоге заочных кур-
сов 1892 г., было принято понимать «корре-
спондентское обучение», «домашнее обуче-
ние» (home study), «независимое обучение 
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(independent study), а перевод на русский 
язык означал довольно точное словосочета-
ние, применяемое в образовательной среде 
вплоть до середины 70-х – начала 80-х гг. – 
«заочное обучение». Как и любая другая 
форма обучения, дистанционное обучение 
имеет ряд достоинств и недостатков, анализ 
которых позволил сделать вывод о том, что 
максимального эффекта в процессе обуче-
ния можно добиться с помощью модели гра-
мотного сочетания дистанционной и тради-
ционной форм обучения, носящей название 
«смешанное обучение» (blended education).

В марте 2020 г. в условиях распростране-
ния COVID-19 все мировые системы образо-
вания не просто столкнулись с трудностями. 
Буквально за несколько недель 95% студен-
тов по всей планете были вынуждены перей- 
ти на дистанционный или смешанный фор-
мат обучения. Российские университеты, как 
и их коллеги во многих странах мира, реши-
ли помочь студентам продолжить образова-
ние и даже завершить обучение. В этих ус-
ловиях все ресурсы университетов, универ-
ситетов-партнёров, внешних поставщиков 
контента и сервисов были использованы для 
реализации учебного процесса посредством 
Интернета. Важными требованиями к систе-
ме стали её надёжность, пропускная способ-
ность интернет-каналов, простота создания 
и размещения контента, доступность серви-
сов и платформ для преподавателей и обуча-
ющихся [1].

Следуя методическим рекомендация Ми-
нистерства науки и высшего образования 
РФ, вузы разработали приемлемые для их 
уровня развития IT-инфраструктуры с учё-
том доступных внешних ресурсов, сценарии 
реализации дистанционного обучения и 
требования к форматам учебного процесса. 
Именно поэтому у каждого вуза возник свой 
набор инструментов и сценариев для органи-
зации обучения в онлайн-среде. В аналити-
ческом докладе Министерства науки и выс-
шего образования РФ о сложившейся ситуа-
ции в вузах в условиях пандемии и после неё 
подобная ситуация названа «стресс-тестом» 

для всей системы российского высшего об-
разования, с которым в целом справились 
все крупные университеты страны [2].

Опыт решения университетом новой 
образовательной ситуации

Не стал исключением Оренбургский го-
сударственный университет, в котором по-
стоянный мониторинг на всех этапах раз-
ворачивания ситуации, опросы ключевых 
действующих лиц – студентов и препода-
вателей, интервью у руководителей разных 
структурных подразделений, изучение мне-
ний и настроений всего университетского 
сообщества, анализ успешного опыта по вы-
нужденному изменению базовых принципов 
образовательного процесса дали возмож-
ность не только выявить проблемные зоны, 
но и оперативно внедрить в учебный процесс 
новые образовательные практики. Готов-
ность руководящего аппарата университета 
мобилизовать всех сотрудников позволила 
сохранить чувство стабильности у студентов 
и преподавателей.

Еженедельный анализ практик на протя-
жении весеннего семестра 2019/2020 учеб-
ного года показал, что в период удалённой 
работы сложилось несколько режимов об-
разовательной деятельности:

– асинхронный, или заочный (студен-
ты могли изучать материал, размещённый 
в курсах в университетской LMS (Learning 
Management System), в удобное для них вре-
мя в соответствии с установленными препо-
давателем сроками);

– синхронный (одновременное участие 
студентов в занятии в формате вебинара с 
использованием доступных платформ для 
видеоконференцсвязи Zoom, Skype, Google-
Meet, Discord или других);

– смешанный (совмещение синхронного 
и асинхронного взаимодействия в зависимо-
сти от педагогических задач).

Для организации дистанционного обу- 
чения были дополнительно использованы 
форматы взаимодействия на площадках с 
использованием средств информационно-
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коммуникационных технологий, включая 
мессенджеры (например, WhatsApp, Viber, 
Telegram и другие), социальные сети (напри-
мер, ВКонтакте, Facebook, Instagram); нашли 
применение в образовательном процессе и 
возможности видеохостинга YouTube. На 
данный момент актуальным является опре-
деление того, какие цифровые инструменты 
и практики целесообразно сохранить и мас-
штабировать опыт их внедрения, как менять 
процессы внутри университета, чтобы быть 
готовыми к будущим неопределённым кри-
зисным ситуациям.

Анализ еженедельных отчётов научно-
педагогических работников (НПР) показал, 
что большинство преподавателей готовы ис-
пользовать цифровые сервисы и инструмен-
ты, однако полностью переходить в онлайн 
не стремятся. Тем не менее все участники 
образовательного процесса осознают, что 
им следует расширять свои компетенции и 
овладевать разными цифровыми и аналого-
выми инструментами и сервисами. При этом 
у большинства преподавателей возникает 
запрос на системные изменения основных 
педагогических условий совершенствования 
преподавания дисциплин инженерного цик-
ла с применением информационных техно-
логий, к которым следует отнести:

– совершенствование информационной 
культуры НПР; 

– внесение корректив в базовую подго-
товку студентов по информатике и инфор-
мационным технологиям;

– информатизацию и цифровизацию все-
го процесса обучения;

– целенаправленную работу по форми-
рованию нового образа и трансформации 
электронной информационно-образова-
тельной среды университета.

Одной из основных стратегических задач 
ОГУ на данный момент является формиро-
вание и последующее внедрение инструмен-
тов развития образовательной инфраструк-
туры в целях подготовки специалистов из 
разных предметных отраслей, обладающих 
компетенциями информационных и сквоз-

ных технологий. Команда инициативных 
преподавателей, выразившая желание раз-
виваться через взаимодействие с другими 
образовательными организациями и инду-
стрией, обозначила свою готовность взгля-
нуть под совершенно новым углом на препо-
давание текущих дисциплин и осуществить 
корректировку образовательного процесса 
в целях подготовки специалистов из разных 
предметных отраслей, обладающих цифро-
выми компетенциями. Итогом подобного 
совместного образовательного эксперимен-
та должно стать формирование у студентов 
нецифровых профилей компетенций по ис-
пользованию информационных и сквозных 
технологий.

Использование цифровых сервисов 
сопровождения образовательного процесса

В период вынужденной самоизоляции 
и перевода образовательного процесса в 
дистанционный формат научно-педагоги-
ческими работниками было задействовано 
колоссальное количество ресурсов сети 
Интернет, позволяющих им наполнить 
свои электронные курсы всевозможными 
образовательными средствами, а в своей 
педагогической деятельности применять 
цифровые и аналоговые инструменты и 
сервисы [3].

Использование в Оренбургском государ-
ственном университете простого и доступ-
ного в освоении инструмента голосования 
Мentimeter, обеспечивающего мгновенную 
обратную связь от аудитории в виде инте-
рактивного онлайн-опроса студентов в ре-
жиме реального времени в виртуальной ау-
дитории и в электронной среде, позволило в 
различных форматах отслеживать текущую 
ситуацию в образовательном процессе уни-
верситета в условиях вынужденного дис-
танта. Инструмент позволял добиться мак-
симальной вовлечённости обучающихся в 
обсуждение вопросов, узнавать их мнение. 
На рисунке 1 приведены результаты онлайн-
опроса по типу множественного выбора, 
проведённого среди обучающихся инженер-
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ных и творческого направлений подготовки. 
На вопрос: «Какие плюсы Вы выявили при 
изучении дисциплин в дистанционном фор-
мате?» – респонденты могли выбирать не-
сколько вариантов ответов.

Стоит отметить, что выбор варианта от-
вета «Могу обучаться независимо от лока-
ции при наличии Интернета» обучающимися 
вне зависимости от направления подготовки 
был практически всегда в приоритете при 
первичном опросе. При этом студенты более 
технологичных направлений при повторном 
опросе по прошествии времени (через 2-3 не-
дели) воспринимали этот ответ как не столь 
ценный и отдавали предпочтение вариантам 
«Обучаюсь преимущественно в удобное для 
меня время» или «Могу задать свой ритм 
обучения и повторно возвращаться к изу- 
ченному материалу». Вместе с тем процент 
обучающихся, выбравших вариант ответа 
«Могу концентрироваться и заниматься 
самообразованием по любому разделу дис-
циплины» стабильно возрастал лишь у буду-
щих инженеров – с 8% при первичном опро-

се до 18% при повторном опросе, в то время 
как у студентов-дизайнеров процент не пре-
высил 11% по мере адаптации обучающихся 
к дистанционному формату обучения. 

В качестве «минусов» дистанционного 
обучения были выявлены обострение соци-
альных проблем, обусловленных возвраще-
нием значительного числа студентов домой 
и введением режима самоизоляции для тех, 
кто остался в общежитиях, а также потеря 
работы и снижение других источников дохо-
да у большой группы студентов (в основном 
магистрантов и аспирантов), с обострением 
имущественного неравенства, в том числе 
в отношении средств цифрового обучения. 
Можно выделить и другой существенный не-
достаток перехода в режим дистанционного 
функционирования всех образовательных 
организаций – постоянно возникающие про-
блемы технического характера, связанные с 
нестабильным сетевым подключением [4].

Положительный отклик у обучающихся 
вызвал опрос с привязкой ответа к шкале. 
Респонденты оценивали указанные параме-

Рис. 1. Результаты онлайн-опроса студентов инженерных и творческих направлений подготовки
Fig. 1. The results of an online survey of students majoring in engineering and arts
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тры (показатели) в пределах установленной 
шкалы, например, от 0 до 5. На рисунке 2 при-
ведены примеры таких финальных слайдов 
презентаций онлайн-опроса, проведённого 
среди обучающихся инженерных и творче-
ских направлений подготовки по заверше-
нии обучения по самой сложной, с их точ-
ки зрения, дисциплине весеннего семестра 
(«Сопротивление материалов»). Вопрос 
звучал следующим образом: «Насколько 
при изучении дисциплины Вам было…». По-
добное анонимное голосование с помощью 
сервиса Мentimeter эффективно применя-
лось как инструмент формирующего оцени-
вания, когда было нужно определить общий 
уровень понимания темы, вопроса или сло-
жившейся ситуации обучающимися в син-
хронном режиме («здесь и сейчас»). Обрат-
ная связь от обучающихся к преподавателям 
представлялась более важной, чем связь об-
учающихся между собой. Все проведённые 
опросы имели ряд положительных свойств, 
так как позволяли голосующему избежать 
стереотипного мышления и выразить от-
крыто личное мнение. Точность результатов 
возросла за счёт отсутствия давления, кри-
тики или отрицательной оценки со стороны 
окружающих, а респондентам было легче 
выразить себя. Избегание откровенной об-
ратной связи или неумение реализовать в 
ней критику конструктивно не связаны с 

чисто дидактическими причинами [5]. Как 
известно, психологические и социальные 
стереотипы громоздят социокультурные 
препятствия, мешающие переходу образова-
тельных учреждений к правильному управ-
лению учением и интерактивным методам 
обучения (ни то, ни другое немыслимо без 
обратной связи).

Системный анализ подобных опросов по-
зволил не столько дать объективную оцен-
ку деятельности НПР, задействованных в 
преподавании дисциплины, сколько про-
анализировать эффективность самого ин-
терактивного взаимодействия участников 
учебного процесса друг с другом и со сре-
дой обучения посредством разнообразных 
мультимедийных технологий [6]. При этом 
обнажались проблемы дистанционного об-
разования в виде востребованности допол-
нительной мотивации у студентов дистан-
ционного обучения по сравнению с другими 
формами обучения, высокой зависимости 
от наличия технической инфраструктуры, 
трудоёмкости внесения оперативных изме-
нений. Вместе с тем многократно подтверж-
дено, что дистанционные технологии – это 
инструмент для реализации основных прин-
ципов личностно-ориентированного подхо-
да к обучению [7–9]. 

Чтобы повысить уровень овладения обу- 
чающимися универсальными компетенци-

а) б)

Рис. 2. Экранные формы онлайн-опроса обучающихся инженерных (а) и творческих (б) 
направлений подготовки в сервисе Мentimeter

Fig. 2. Screen forms of an online survey of students majoring in engineering (a) and arts (b) with the use  
of Mentimeter service
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ями, заложенными в ФГОС, была разрабо-
тана педагогическая модель использования 
элементов смешанного обучения в процессе 
преподавания инженерных дисциплин «Со-
противление материалов», «Техническая 
механика», «Дефекты и повреждения дета-
лей и конструкций» студентам технических 
направлений подготовки. Для реализации 
модели были подготовлены материалы, по-
зволяющие внедрить элементы дистанцион-
ного обучения в преподавание информаци-
онных технологий бакалаврам очной формы 
обучения [3; 10]. По каждой дисциплине для 
каждого направления подготовки разрабо-
таны: электронный курс, представленный 
в системе электронного обучения Moodle 
(https://moodle.osu.ru/), планы-конспекты и 
презентации лекционных и практических за-
нятий, практические задания (кейсы), сопут-
ствующий видеоконтент и скринкасты, ма-
териалы электронно-библиотечных систем 
и профессиональных баз данных, виртуаль-
ные лабораторные практикумы, справочные 
материалы, тесты для проверки знаний сту-
дентов в АИССТ (Автоматизированная ин-
терактивная система сетевого тестирования) 
и многое другое.

Весной 2020 г. вынужденный оперативный 
выход в дистанционный формат способство-
вал проведению констатирующего экспери-
мента на ряде факультетов университета, по 
итогам которого был сделан вывод о том, что 
при определённых временных, ресурсных и 
технических затратах со стороны всех заин-
тересованных участников образовательного 
процесса повышение уровня подготовки сту-
дентов по вышеобозначенным дисциплинам 
с помощью применения электронных форм 
обучения однозначно возможно. 

Анализ результативности новой 
образовательной практики

Изучение общепрофессиональных дис-
циплин является необходимой частью об-
разовательной подготовки практически для 
всех инженерных направлений. Роль таких 
знаний состоит не только в формировании 

естественнонаучной картины мира; не менее 
важен их гуманитарный аспект, их развива-
ющая функция [11]. Вместе с тем компетент-
ностный потенциал технических дисциплин 
обусловлен не только широкими возможно-
стями развития мышления, но и раскрытием 
творческих способностей обучающегося. 
При этом, чтобы адаптироваться к ново-
му миру, трансляторам знаний приходится 
пересматривать базовые принципы образо-
вания, определять ключевые тренды, фор-
мирующие новый технико-экономический 
уклад, анализировать влияние этих трендов 
на рабочую деятельность, выделять сквоз-
ные требования к востребованным временем 
навыкам и предлагать модели подготовки 
обучающихся к деятельности в новом укла-
де. Важным является подбор комплексов 
методов обучения, обеспечивающих как воз-
можность представления новой информа-
ции, так и реализацию активности студента 
и преподавателя [12].

Согласно исследованиям, проведённым 
Центром трансформации образования Мо-
сковской школы управления «Сколково» 
[13], к базовым навыкам, востребованным у 
выпускников на рынке труда в современных 
социально-экономических и индустриально-
технических реалиях, относятся: концентра-
ция и управление вниманием, эмоциональ-
ная грамотность, цифровая грамотность, 
творчество, креативность, экологическое 
мышление, кросскультурность, способность 
к (само)обучению.

Онлайн-опросы обучающихся Оренбург-
ского государственного университета, про-
ведённые с помощью инструментов быстро-
го анкетирования в синхронном режиме, 
позволили выявить, что у студентов растёт 
запрос на гибкие образовательные траек-
тории, на разнообразие форм обучения и 
на формирование востребованных време-
нем компетенций. Респонденты отвечали 
на вопрос: «Какие плюсы Вы выявили при 
изучении дисциплин в дистанционном фор-
мате?» Примерно одинаково важными для 
студентов стали компетенции, связанные 
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с креативным творчеством и с умением ра-
ботать в команде. Интересно отметить, что 
для трети всех респондентов важной пер-
сональной компетенцией стала способность 
к установлению доверия, межличностных 
связей и к созданию сообществ, скорее все-
го, возникшая на фоне адаптации к условиям 
дистанта из-за объединения обучающихся 
нескольких профилей этого направления 
подготовки в поточные занятия и вынужден-
ной непривычной для них коммуникации с 
помощью видеоконференцсвязи на различ-
ных платформах, а также совместной рабо-
ты на интерактивных онлайн-досках IDroo, 
Jamboard, Мiro, позволяющих дистанционно 
выполнять задания в режиме реального вре-
мени большому количеству обучающихся.

Вместе с тем опросы показали, что воз-
никает необходимость в обладании кросс-
контекстными навыками, которые можно 
применять в более широких сферах соци-
альной или личной деятельности, среди них: 
навыки скоростного чтения, письменной 
коммуникации, тайм-менеджмента, комму-
никабельности, стрессоустойчивости, на-
выки работы в команде и умение работать 
«в потоке». К студентам пришло понимание 
того, что нужно поддерживать эти навыки в 
тонусе и периодически дополнять, и тогда 
они будут работать в разных жизненных и 
профессиональных ситуациях. В этой связи 
возникает необходимость формирования и 
развития у студентов индивидуальных лич-
ностных смыслов в изучении учебных пред-
метов, являющихся непрофильными для их 
направления подготовки. Данный процесс 
выступает важным компонентом профес-
сионального образования будущего специ-
алиста [14]. Требуется анализ смыслораз-
вивающих возможностей различных форм 
и методов контекстного обучения: такой 
подход к процессу обучения провоцирует 
активизацию процессов понимания, стиму-
ляцию смыслового усвоения содержимого 
дисциплины, способствует формированию и 
развитию ценностно-смысловой сферы сту-
дентов, а также активизирует влияние мыш-

ления на мотивацию студентов к обучению. 
Высокомотивированные студенты ценят то, 
что они изучают. Воспринимаемая ценность 
заданий отражается не только в заинтере-
сованности в «аудиторной работе», настой-
чивости и удовлетворённости собственным 
обучением, но и в выборе стратегий саморе-
гуляции для выполнения этих задач [15]. Од-
ной из ключевых стратегий саморегуляции в 
академическом контексте является способ-
ность студента подавлять побуждение сле-
довать кратковременным желаниям, чтобы 
упорствовать в целенаправленном поведе-
нии [16]. Студенты, обладающие навыками 
саморегуляции, способны подстроиться под 
изменения в среде. Они не считают, что про-
гибаются под этот мир, но знают, что глупо 
сопротивляться реальности.

Однако успешность студентов никак 
нельзя отождествлять с эффективностью 
новой образовательной технологии или мо-
дели обучения, так как сравнение результа-
тов обучения, полученных обучающимися 
при применении данной технологии, с ре-
зультатами обучения в традиционной моде-
ли очного обучения не даёт обоснованных 
статистически значимых выводов. Набор 
факторов для оценки эффективности обра-
зовательной технологии должен быть следу-
ющим: строгий экспериментальный дизайн; 
идентичный по содержанию и формату кон-
тент; одинаковые контрольно-измеритель-
ные материалы и условия проведения экс-
перимента; достаточно большая выборка, 
сформированная случайным образом для 
каждой модели обучения; исключение вли-
яния на результаты эксперимента внешних 
факторов, снижающих его валидность. 

Понимание обратной связи как передачи 
информации или «сообщения» до недавне-
го времени было доминирующим. Между 
тем социально-конструктивистская трак-
товка обратной связи предполагает, что она 
должна быть диалоговой и способствовать 
развитию способности обучающихся кон-
тролировать, оценивать и регулировать своё 
обучение [17]. Опыт задействования научно-
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педагогическими работниками университета 
различных доступных онлайн-инструментов 
позволил выделить интересный вид обе-
спечения обратной связи с обучающими-
ся – создание облака слов, который предо-
ставляют бесплатные онлайн-сервисы: на-
пример, WordItOut (https://worditout.com/
word-cloud/create),Wordcloud (https://www.
wordclouds.com/) или уже описанный выше 
Мentimeter (https://www.mentimeter.com/). 
Как правило, этот вид опроса использовался 
наиболее часто в образовательном процес-
се в весеннем семестре как способ выразить 
свои эмоции и впечатления от занятий и как 
основа для проведения дискуссии (тезисы и 
аргументы при этом сокращались до одного 
слова). 

К примеру, опрос о возникающей ассо-
циативной связи с предстоящей промежу-
точной аттестацией по дисциплине «Сопро-
тивление материалов» (зачётом) был задан 
обучающимся практически сразу (в течение 
первой недели) после вынужденного пере-
хода на дистанционный формат обучения. В 
какой-то мере это объясняет наличие в обла-
ке тегов «сложно», «сложность», «страх», 

«паника», появление которых связано с пси-
хологическими трудностями, возникшими в 
изоляции обучаемых от других участников 
учебного процесса, но при этом преподава-
телям внушало оптимизм слово «интерес», 
имеющее место в «облаках слов» у студентов. 
Профессионализм, информационная куль-
тура и эмпатия преподавателей, задейство-
ванных в учебном процессе, способствовали 
целенаправленному обращению с подобной 
информацией, умению не только анализи-
ровать, систематизировать и обобщать её, 
но и хорошо понимать «неявные» особен-
ности и причинно-следственные связи таких 
проблемно-целевых информационных по-
токов, уметь использовать их возможности 
в процессе преподавания. Иллюстративные 
материалы «облаков слов», представленные 
на рисунке 3, получены в результате опроса 
обучающихся непосредственно перед прове-
дением промежуточной аттестации по дис-
циплинам и выглядят более «осознанными», 
что свидетельствует об адекватной оценке 
студентами полученных знаний и материа-
лов из информационных потоков в каждой 
конкретной предметной области.

а) Назовите первое слово, с которым у Вас 
ассоциируется дисциплина.

(Вопрос адресован обучающимся направлений 
подготовки 24.03.04 Авиастроение по дисциплине 
«Дефекты и повреждения деталей и конструкций 

летательных аппаратов».)

б) Что полезного Вы узнали для себя из курса 
дисциплины?

(Вопрос адресован обучающимся направления 
подготовки 08.03.01 Строительство по дисциплине 

«Сопротивление материалов».)

Рис. 3. Примеры экранных форм онлайн-опроса обучающихся при формировании облака  
слов в сервисе Мentimeter

Fig. 3. Examples of screen forms of an online survey of students when forming a word cloud  
in the Mentimeter service
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Результаты практики формирования 
рефлексивных умений

Стоит отметить, что для организации 
обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий необходимо 
средство, помогающее обучающимся понять 
цель обучения и саморазвития. Таким сред-
ством стала рефлексия как тип мышления, 
направленный на осмысление и обоснование 
собственных предпосылок, требующий об-
ращения сознания на себя [18]. Рефлексия в 
рамках дистанционного обучения помогала 
обучающемуся понять, какими знаниями он 
обладал в начале обучения, чему новому на-
учился, какие знания необходимо получить 
в дальнейшем для решения возникающих 
проблем, а также осознать и скорректиро-
вать свой образовательный путь, наметить 
индивидуальную гибкую образовательную 
траекторию.

К примеру, анализом рефлексии учебной 
деятельности обучающихся по инженерным 
дисциплинам («Сопротивление материа-
лов», «Строительная механика», «Детали 
машин» и другим) уже несколько лет зани-
маются преподаватели кафедры механики 
материалов, конструкций и машин Орен-
бургского государственного университе-
та. В завершение обучения по конкретной 
дисциплине перед проведением процедуры 
промежуточной аттестации преподаватели 
рекомендуют обучающимся написать не-
большое эссе «Личные выводы после изу- 
чения курса», в котором для удобства вы-
страивания мыслей предлагалось ответить 
на несколько вопросов. Эссе представляет 
собой рассуждение небольшого объёма со 
свободной композицией, выражающее ин-
дивидуальные впечатления, соображения 
по приобретению собственных знаний и на-
выков по дисциплине. Текстовый файл или 
сканированный файл рукописного текста, 
как правило, загружается как ответ к за-
данию в курсе конкретной дисциплины в 
системе обучения Мoodle. В своих ответах 
обучающиеся достаточно искренне выра-
жали эмоции по поводу своих успехов (или 

провалов) в достижении результатов, дели-
лись идеями, как изменить, дополнить или 
модернизировать внеучебную деятельность 
кафедры, в которую были достаточно актив-
но вовлечены (работа в «Студии Голдбер-
га», занятия в Школе дизайна инженерных 
конструкций, научно-исследовательская 
работа, подготовка к предметным олимпи-
адам и многое другое), аргументированно 
обращали внимание на удачные, с их точки 
зрения, форматы преподавания некоторых 
разделов дисциплины, предлагали варианты 
взаимодействия, благодарили (крайне редко 
выражали недовольство) за возможности 
воспользоваться индивидуальным треком в 
обучении, рассказывали, как преодолевали 
лень и искореняли привычку откладывать 
«всё на потом», а также сожалели об отсут-
ствии навыков тайм-менеджмента (отмечая 
при этом больше положительных сторон в 
назначаемых преподавателями дедлайнах 
сдачи выполненных заданий). 

Провокационный вопрос обучающимся: 
«Что раздражало в образовательном про-
цессе по дисциплине?» – был задан впервые 
с целью проанализировать возможную не-
доработанность педагогических подходов 
к дистанционному инженерному образова-
нию. Ответы студентов свидетельствовали, 
что для них очень важны навыки самоорга-
низации и самообучения, которые у боль-
шинства обучающихся к началу пандемии 
либо отсутствовали, либо были слабо разви-
ты. Из текстов эссе становилось понятным, 
что нужны новые формы самостоятельной 
работы обучающихся, методы её педагогиче-
ской поддержки. Раздражало студентов то, 
что некоторые из них на момент перехода в 
дистанционный формат имели проблемы в 
работе с техникой (реже – отсутствие пер-
сонального компьютера или устройства для 
возможности заниматься на платформах 
для видеоконференцсвязи). Негатив также 
вызывали технические сбои, связанные с 
подключением к сети Интернет, нестабиль-
ная связь. Некоторые студенты отметили, 
что чувствуют смущение и дискомфорт при 
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подключении с включённой веб-камерой. 
Всё это свидетельствует о трудностях изме-
нения форматов вербальной и невербальной 
коммуникации участников образователь-
ного процесса. Приходится признать, что в 
большинстве структурных подразделений 
университета не были реализованы эффек-
тивные программы психологической помо-
щи студентам в сложной учебной и соци-
ально-психологической ситуации. Отсюда 
следует важность организации целенаправ-
ленной педагогической деятельности для ре-
шения данной проблемы. 

Заключение
Происходящие в настоящее время из-

менения в практике высшего образования 
показывают, что глобальные кризисы всег-
да способствуют не только прогрессу тех-
нологий, но и их масштабному внедрению в 
жизнь сообщества способами, которые ра-
нее не рассматривались. Сегодня достаточно 
чётко просматриваются новые технические 
и методические тенденции, позволяющие 
говорить о трансформации высшего обра-
зования, основанного на концепции прямо-
го обучения, при котором преподаватели и 
студенты должны присутствовать в одном и 
том же месте в одно и то же время. Увели-
чивающийся запрос студентов на гибкие ин-
дивидуальные образовательные траектории, 
на разнообразие форм обучения и на фор-
мирование новых компетенций может быть 
успешно решён за счёт реализации модели 
смешанного обучения. Цифровые сервисы 
не только выполняют функцию техническо-
го сопровождения учебного процесса, но и 
выступают инструментом развития базовых 
персональных навыков, способствующих 
формированию личностного и профессио-
нального капитала студента университета. 
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Abstract. The paper focuses on the analysis of the experience of the university’s rapid transition 
to the distance learning format, with the emphasis on the introduction of tools for the development 
of educational interaction between tutors and students in order to prepare engineering students with 
competencies in information and cross-cutting technologies. The experience of introducing digital 
services to support the educational process at Orenburg State University is analyzed; an analysis is 
made of the students’ comprehensive perception of the new educational practice specifics associ-
ated with the creation of the “digital footprint”. The presented data show an increase in students’ 
demand for flexible individual educational paths, for a variety of forms of learning and for the forma-
tion of new competencies in the field of digital skills, creativity, the ability to self-learn and manage 
attention, create communities, and reflectivity. The authors argue that the digital competence of 
engineering graduates must exceed the existing range of competencies in order to work ahead of the 
situation. Attention is paid to the development in the distance learning format of basic personal skills 
that contribute to the formation of professional capital of a future engineer.
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