
98 ВЕСТНИК Оренбургского государственного университета 2022 № 2 (234)

Теория и методика профессионального образования

УДК 378.147:159.9.072

Фомина М.В., Михайлова Е.А., Жеребятьева О.О., Соколова О.Я., Фатеева Т.А., 

Борисов С.Д., Азнабаева Л.М., Бибарцева Е.В., Лискова Е.В.,  Ляшенко И.Э.

Оренбургский государственный медицинский университет
 Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Оренбург, Россия

ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ

 ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Сферу высшего образования можно назвать одной из тех, на которую пандемия СOVID-19 оказала наи-

большее влияние в глобальном масштабе. Изменения коснулись, прежде всего, формата общения. Целью 

исследования стало изучение предпочтений студентов в использовании социальных сетей, мессенджеров 

для общения, платформ для размещения контента, сервисов видеоконференций для онлайн-лекций и кон-

сультаций в периоды времени – май-июнь и ноябрь-декабрь 2020 года. Исследование показало, что в период 

май-июнь 2020 года респонденты отдали предпочтения WhatsApp в 50% случаев, электронной почте в 42,8%, 

сервисам видеоконференций Zoom Meetings в 3,6%, веб-приложению Google Meet в 3,6% случаев, что сви-

детельствовало о роли мобильных средств коммуникации в учебном процессе. Второй опрос, прошедший 

в ноябре-декабре 2020 года, показал тенденцию использования Zoom Meetings в 50%, электронной почты в 

28,6%, WhatsApp в 7,2% случаев. По мнению опрошенных, Zoom Meetings показал себя, как наиболее удоб-

ный инструмент (72,4%), обладающий, по мнению пользователей, функциональным интерфейсом (75,8%), 

возможностью демонстрации экрана (89,6%), сервисом аудиозаписи и видеозаписи конференции (96,5%). 

В свою очередь, Skype считали удобным для видеоконференций только 13,8% опрошенных, наряду с этим, 

был отмечен большой минус – отсутствовала возможность демонстрации экрана. Таким образом, трудно 

переоценить влияние пандемии на переход высших учебных заведений на дистанционную форму работы, 

кардинально изменившую коммуникацию в электронной информационно-образовательной среде вузов и 

поставившую перед профессорско-педагогическим составом проблему овладения в экстремально короткие 

сроки цифровыми инструментами реализации учебного процесса с применением дистанционных образова-

тельных технологий. 
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FEATURES OF COMMUNICATION 

IN THE ELECTRONIC INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING

The field of higher education can be called one of those that the COVID-19 pandemic has had the most impact on a global 

scale. The changes affected, first of all, the format of communication. The aim of the study was to study the preferences 

of students in the use of social networks, instant messengers for communication, platforms for posting content, video 

conferencing services for online lectures and consultations during the periods of May-June and November-December 2020. 

The study showed that in the period May-June 2020, respondents preferred WhatsApp in 50% of cases, email 42.8%, video 

conferencing services Zoom Meetings 3.6%, Google Meet web application 3.6%. That testified to the role of mobile means 

of communication in the educational process. The second survey, which took place in November-December 2020, showed 

a trend of using Zoom Meetings at 50%, email at 28.6%, WhatsApp at 7.2% of cases. According to the respondents, Zoom 

Meetings proved to be the most convenient tool (72.4%), which, according to users, has a functional interface (75.8%), the 

ability to share a screen (89.6%), an audio recording and video recording service of a conference ( 96.5%. In turn, Skype was 

considered convenient for video conferencing by only 13.8% of respondents, along with this, a big minus was noted – there 

was no possibility of screen sharing. Thus, it is difficult to overestimate the impact of the pandemic on the transition of higher 

educational institutions to a remote form of work, which radically changed communication in the electronic information and 

educational environment of universities and posed the problem for the teaching staff in an extremely short time to master 

digital tools for implementing the educational process using distance learning technologies.
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Особенности коммуникации в электронной  информационно-образовательной среде

Сферу высшего образования можно назвать 
одной из тех, на которую пандемия СOVID-19 
оказала наибольшее влияние в глобальном мас-
штабе [3]. Согласно статистическим данным, 
более 80% российских вузов в условиях панде-
мии перешли в дистанционный формат обуче-
ния с использованием доступных инструментов 
общения в электронной информационно-обра-
зовательной среде (ЭИОС) [1], [2]. 

Изменения коснулись, прежде всего, фор-
мата общения [4]. Учебные занятия стали про-
водиться онлайн, в виде видеоконференций, 
что потребовало определённого регламен-
та видеосвязи [5]. Первым правилом стало 
включенная видеотрансляция, указывающая 
онлайн-собранию, что участники готовы к 
общению, не отвлекаются на другие дела и 
полностью погружены в обсуждение учебно-
го вопроса. Если обучающийся прямо сейчас 
не собирался что-либо говорить, то микрофон 
необходимо было отключить, иначе в общем 
эфире возникали дополнительные шумы, ко-
торые крайне мешали общению. Наряду с вы-
шесказанным, пандемия заставила всех серьёз-
но отнестись к домашней одежде. Выглядеть 
дома стильно – стало нормой жизни. Новые 
правила digital-этикета регламентировали для 
студентов и преподавателей, общающихся в 
удалённом формате, стиль кэжуал или пятнич-
ный дресс-код [8]. Общеизвестно, что онлайн-
занятия должны быть выдержаны в обычной 
академической атмосфере, поэтому одинако-
во не приветствовались, как виды кухни на 
заднем плане, так и прочие пейзажи. Если не 
представлялось возможности выходить в он-
лайн-конференции из рабочего кабинета, то 
было необходимо выбрать нейтральный фон с 
академическим видом. Однако, в условиях уда-
ленной работы, не удавалось избегать отвлека-
ющих моментов – в кадре нередко появлялись 
лишние персонажи – родственники, домашние 
животные[8]. Согласно цифровому этикету, в 
таких случаях видеосвязь выключалась, при-
носились извинения перед обучающимися и 
преподавателем, и следовала просьба посто-
ронних выйти из помещения или кадра, жи-
вотное выдворялось из помещения, камера 
возвращалась в рабочее состояние.

Дистанционная коммуникация подразуме-
вает соблюдения правил академического обще-

ния как в устной, так и письменной форме [6]. 
Это, прежде всего, требования соблюдения:

– указаний преподавателя по выполнению 
домашних заданий;

– сроков выполнения;
– правил оформления сопроводительного 

письма к пересылаемому заданию;
– корректного представления темы письма 

с указанием фамилии и имени обучающегося, 
курса, номера группы, вида и темы задания (на-
пример: Петрова_3 курс, гр. 204и_домашняя 
работа_ тема);

– форматирования и представления текста 
задания.

Существенную роль в усвоении учебно-
го материала играет эмоциональная окрашен-
ность учебной информации. Digital-эмпатия – 
основное условие комфортной и эффективной 
коммуникации в академической среде. Суще-
ствует несколько стратегий, которые помогают 
спикеру-преподавателю проявлять свои эмоции 
онлайн [6]. Это, прежде всего, понимание целе-
вой аудитории, которое достигается с помощью 
опросов, тестов, анкет [9]. Удаленность обще-
ния предполагает ряд рекомендаций со сторо-
ны преподавателя по усвоению материала кур-
са, использованию дополнительных ресурсов, 
самодисциплины, таймменеджмента [7], [10].

Однако, при использовании формата ви-
деоконференции, коммуниканты лишаются 
полноценной обратной связи, той, что в пол-
ной степени доступна в режиме живого обще-
ния [14]. В данном случае, одним из наиболее 
эффективных инструментов эмоционального 
воздействия на аудиторию являются эмодзи [8]. 
Возможна замена картинками слов, фраз в тек-
стовых сообщениях, описывающих всю гамму 
чувств автора, а также формы невербального 
общения (жесты, мимику и т. д.)[11]. Являясь 
эмоциональным катализатором, они помогали 
выразить чувства и быстрее наладить контакт 
с собеседником. Наряду с вышесказанным, для 
эмоциональной окраски учебного материала 
преподавателю – спикеру рекомендовано было 
использование мощных глаголов для передачи 
эмоций, что способствовало оживлению в ау-
дитории [8].

Немаловажным аспектом проявления эмпа-
тии является поддержание регулярной онлайн 
связи, которая может быть организована сред-
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ствами видеочата, переписки в мессенджере, 
сообщений на электронной почте и т. д. [13].

Исследования показали, что участники с 
различным опытом общения по-разному вос-
принимают нормы сетевого этикета (нетикета)
[15]. Поэтому стиль общения в рабочем чате 
определяется с учетом возраста, статуса, мен-
талитета (касаемо иностранных студентов), и 
количества участников [17]. Так, для молодо-
го поколения общение в чатах естественно и 
привычно, именно в них они проводят боль-
ше всего времени, а старшему поколению, в 
частности, профессорско-преподавательскому 
составу, приходится переучиваться. Юноши и 
девушки в возрасте от 17 до 22 лет большую 
часть учебного и свободного времени проводят 
в глобальной сети и современные гаджеты, по 
мнению ряда ученых, являются, в некотором 
роде, естественным продолжением руки поко-
ления Z [16].

Это же касается и использования допол-
нительных возможностей digital-пространства 
для выражения эмоций [15]. Всем известным 
фактом является то, что у поколения Z, ответ 
в форме «ОК» эмоционально воспринимается 
как скрытая агрессия и создает определённый 
дискомфорт в общении [4], в свою очередь, по-
явление смайликов позволяет преодолеть ба-
рьеры для общения, привносит нотки доверия.

Нами проведено исследование среди обуча-
ющихся второго курса очной формы обучения 
медико-профилактического, педиатрического, 
лечебного факультетов Оренбургского государ-
ственного медицинского университета. Целью 
которого стало изучение предпочтений студен-
тов в использовании социальных сетей, мессен-
джеров для общения, платформ для размеще-
ния контента, сервисов видеоконференций для 
онлайн-лекций и консультаций в периоды вре-
мени – май-июнь и ноябрь-декабрь 2020 года. 
В опросе приняло участие 58 студентов – 38 де-
вушек (65,5%) и 20 юношей (34,5%) в возрасте 
21±2,4 лет. В период май-июнь 2020 года сту-
денты отдали предпочтения WhatsApp в 50% 
случаев, электронной почте в 42,8%, серви-
сам видеоконференций Zoom Meetings в 3,6%, 
Google Meet в 3,6% случаев, что свидетельство-
вало о роли мобильных средств коммуникации 
в учебном процессе. Второй опрос, прошедший 
в ноябре-декабре 2020 года, показал тенденцию 

использования Zoom Meetings в 50%, электрон-
ной почты в 28,6%, WhatsApp в 7,2% случаев.

Вебинарные платформы позволили, наряду 
с возможностью общения в реальном времени в 
устной и письменной форме в рамках вебинаров, 
отвечать на возникающие вопросы, демонстри-
ровать видео и презентации, совместное исполь-
зование виртуальной доски (Whiteboard), видео-
запись вебинара. Немаловажным аспектом стала 
возможность письменного и устного опроса об-
учающихся с возможностью вывода результатов 
на экран в режиме «реального времени», что, в 
свою очередь, позволило реализовать обратную 
связь (фидбэк) и провести оценивание [9].

По мнению опрошенных, Zoom Meetings 
показал себя как наиболее удобный инструмент 
(72,4%), обладающий, по мнению пользовате-
лей, функциональным интерфейсом (75,8%), 
возможностью демонстрации экрана (89,6%), 
сервисом аудиозаписи и видеозаписи конфе-
ренции (96,5%).

В свою очередь, Skype считали удобным для 
видеоконференций только 13,8% опрошенных, 
наряду с этим, был отмечен большой минус – 
отсутствие возможности демонстрации экрана.

Что касается Facebook Meeting Room, 
участниками опроса были выделены большие 
плюсы – возможность проводить встречи c чис-
лом участников до 50 человек. В то же время, 
данная платформа требовала значительного 
ресурса оперативной памяти и при этом не да-
вала возможности видеозаписи и использова-
ния чата.

Бесплатная версия Google Meet позво-
ляла создавать конференции более чем для 
100 участников и, что немаловажно, наряду с 
этим предоставляла функции конфиденциаль-
ности.

Таким образом, трудно переоценить вли-
яние пандемии на переход высших учебных 
заведений на дистанционную форму работы, 
кардинально изменившую коммуникацию в 
электронной информационно-образовательной 
среде вузов и поставившую перед профессор-
ско-педагогическим составом проблему овладе-
ния в экстремально короткие сроки цифровыми 
инструментами реализации учебного процесса 
с применением дистанционных образователь-
ных технологий.
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