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Введение (Introduction)
Профессиональные компетенции педагога состоят из 

очень большого количества составляющих — методологи-
ческая, психолого-педагогическая, коммуникативная, иссле-
довательская, ИКТ-компетенция и др. Овладение всеми 
этими компетенциями невозможно в процессе только само-
стоятельной работы, обязательно требуется помощь более 
опытных наставников. В период пандемии коронавирусной 
инфекции (COVID-19), когда возник быстрый переход на 
дистанционную форму обучения, преподавателям пришлось 
перестраиваться на новый формат занятий, так как полно-
ценное формирование профессиональных компетенций 
потребовало применения современных подходов, средств 
и технологий. После спада пандемии дистанционное обу-
чение продолжает развиваться, поэтому задача подготовки 
высококвалифицированных кадров, способных к непрерыв-
ному саморазвитию, самообразованию, легко адаптирую-
щихся к современным условиям и являющихся конкурен-
тоспособными на рынке труда, в любых условиях остается 
актуальной. 

Методы (Methods)
Основными методами нашего исследования были 

выбраны методы анализа результатов практических и са-
мостоятельных работ студентов, анализа результатов про-
межуточной аттестации по предмету при разном формате 
обучения. Кроме того, проводилось педагогическое наблю-
дение за работой студентов при их прохождении педагоги-
ческой практики.

Литературный обзор (Literаture Review)
Дистанционное образование в России начало разви-

ваться в конце 1990-х гг., и к началу пандемии уже были 
разработаны отдельные дистанционные курсы обучения 
[1]. В настоящее время таких курсов разработано огромное 
количество практически по всем направлениям обучения. 
Основные преимущества их применения:

1) экономия времени; 
2) экономия средств (транспорт); 
3) возможность обучения в любом вузе, независимо от 

места проживания; 
4) психологический комфорт.
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К основным недостаткам применения дистанционного 
обучения можно отнести следующее: 

1) сложность восприятия информации; 
2) слабая самоорганизация многих студентов;
3) ограниченные технические возможности части ауди-

тории.
В связи с тем, что масштабно развивается информаци-

онное обеспечение, появилась потребность в новых мето-
дических разработках, новых подходах к обучению, позво-
ляющих студентам освоить основные профессиональные 
компетенции.

Выделяют несколько групп компетенций: 
– общекультурные компетенции: включают совокупность 

знаний, навыков, элементов культурного опыта, которые 
позволяют студенту свободно овладеть инструментарием 
изучаемых наук, различных видов технологий, других сфер 
профессиональной деятельности, получивших отражение 
в учебных предметах и образовательных областях; пред-
полагают свободное владение понятиями, законами, прин-
ципами, методами, теориями текстовых, художественных 
и иных произведений, считающихся фундаментальными 
достижениями человечества, что позволяет студенту ори-
ентироваться в социальном и культурном окружении, опе-
рировать его элементами; 

– общепрофессиональные компетенции, которые имеют 
системный и междисциплинарный характер, обусловленный 
общим профилем направлений подготовки студентов, фор-
мируются в процессе освоения профессиональных специ-
альных дисциплин; 

– профильно-специализированные компетенции свя-
заны со способностью студента привлекать для решения 
профессиональных задач знания, умения, навыки, форми-
руемые в рамках конкретной предметной области; форми-
руются в процессе освоения специальных дисциплин и дис-
циплин специализации и включают совокупность знаний, 
умений и навыков современных теоретических и методоло-
гических подходов по выбранному профилю [2]. 

Основные методы и средства, широко используемые 
в дистанционном обучении [3; 4], позволяют студентам 
освоить первые группы вышеперечисленных компетен-
ций, но они не учитывают особенность изучения физики 
как экспериментальной науки. Преподавание физики в пе-
дагогических вузах подразумевает особую ответственность 
за качество освоенных компетенций. Недостаточно только 
уметь решать задачи и знать формулы. С помощью различ-
ных опытов и демонстраций объясняются и доказываются 
основные законы и явления природы. Просмотр видеороли-
ков с опытами можно использовать для показа в классе при 
отсутствии необходимого оборудования, но профессиональ-
ный учитель должен сам уметь собрать установку, провести 
эксперимент и демонстрацию. Такие профильно-специа-
лизированные компетенции формируются у студентов при 
выполнении лабораторных работ, а научить в дистанцион-
ном режиме крайне затруднительно. Если рассматривать 
альтернативные варианты проведения лабораторных работ 
по физике, то можно выделить наиболее перспективные, 
способствующие освоению студентами предметных ком-
петенций в дистанционном формате. Это домашний экспе-

римент, натурный эксперимент из подручных материалов, 
компьютерный эксперимент в виртуальных лабораториях 
и псевдоэксперимент [5], и каждый из них имеет свои осо-
бенности выполнения. 

Проведение домашнего эксперимента для школьников, 
например, по теме «Определение цены деления прибо-
ра» не представляет особой сложности, так как в качестве  
приборов можно использовать кухонные весы, линейку, термо-
метр и т. п. В то же время для студентов, особенно 1-го курса,  
необходимо не только определить цену деления, но и на-
учиться работать с более сложными измерительными при-
борами, например микрометром, амперметром, катетомет-
ром и другими, отсутствующими в домашнем обиходе.

Натурный эксперимент отличается от домашнего тем, 
что студентам необходимо собрать лабораторную установку 
из подручных материалов. Это требует очень тщательной 
подготовки и очень подробного описания его выполнения, 
но в целом дает неплохие результаты, так как позволяет 
студентам проявить изобретательность и гибкость мыш-
ления [6]. Однако его применение ограничено небольшим 
перечнем возможных лабораторных работ.

Наиболее распространенным вариантом проведения 
лабораторных работ в дистанционном обучении стали вир-
туальные лаборатории. Однако в период пандемии (и даже 
в настоящее время) главной проблемой является то, что 
такие лаборатории практически недоступны для широкого 
круга либо требуют особенных программ, так как разраба-
тывались преподавателями университетов исключительно 
для своих студентов. Имеющиеся в открытом доступе вир-
туальные лаборатории ограничены в диапазоне использо-
вания, в разнообразии работ и практически не содержат 
методического обеспечения. 

Псевдоэксперимент представляет собой задачу, в ко-
торой уже прописаны условия использования приборов 
и приведены данные измерений. Задание для обучающихся 
обычно составляется в виде выявления определенной зави-
симости, проверки закона, построения графика и т. п. [5].

Таким образом, проблема освоения студентами про-
фессиональных компетенций учителя физики в полном объ-
еме при дистанционном обучении до сих пор представле-
на только частными рекомендациями по отдельным видам 
занятий.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Так как переход на дистанционное обучение произо-

шел довольно резко, то в течение некоторого периода нами 
было проведено тестирование многих систем и способов 
проведения занятий для выявления наиболее оптимального 
метода. Около трех лет нами отрабатывалось организаци-
онно-методическое обеспечение образовательного процес-
са для проведения занятий по изучению физики в дистан-
ционном и смешанном режиме. К настоящему времени при 
проведении таких занятий нами используются различные 
формы и методы обучения. 

Основная работа осуществляется на платформе для 
обучения Moodle. Лекционные и семинарские занятия про-
водятся в формате видеоконференции с показом презента-
ции и возможностью вносить дополнения в текст слайдов 
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уже в процессе презентации. Это, во-первых, увеличивает 
ощущение живого общения; во-вторых, дает возможность 
отследить в дальнейшем, кто из слушателей действитель-
ности был, а кто просто скачал начальную презентацию. 
В процессе лекции слушатели могут задать вопрос устно 
(при наличии подключенного микрофона) или в чате. Заня-
тия по решению задач наиболее удобно проводить на интер-
активной онлайн-доске Miro. Контроль полученных знаний 
производится в виде тестирования или устного собеседо-
вания в режиме видеоконференции.

Выполнение студентами лабораторных работ нами 
решается по-разному, в зависимости от плана лаборатор-
ных работ каждого курса. Так, на сайте mediadidaktika (в на-
стоящее время сайт находится по адресу: https://efizika.
ru/) представлено довольно большое количество вирту-
альных работ по всем разделам физики, однако не все 
имели нужный диапазон использования и описание. Кро-
ме того, к недостаткам виртуальных работ можно отнес-
ти необходимость проведения аттестации (проверка соот-
ветствия виртуальной модели исследуемым физическим 
законам). В данных работах также отсутствовала статисти-
ческая ошибка измерений, что, с одной стороны, упрощало 
выполнение работы (достаточно провести одно измере-
ние). С другой стороны, студенты не приобретают навык 
обработки результатов измерений с погрешностями. Для 
решения этих недостатков нами в тесном сотрудничест-
ве с руководителем проекта mediadidaktika были внесены 
поправки в механизм проведения некоторых виртуальных 
экспериментов для максимального соответствия реальным 
работам и составлены методические рекомендации к вы-
полнению многих работ по разным разделам физики. В на-
чале выполнения виртуальной работы студентам выдаются 
индивидуальные начальные данные и параметры устано-
вок. Несмотря на подробное описание к каждой работе, сту-
денты регулярно совершают ошибки 
при записи показаний и проведении 
вычислений, поэтому требуется кон-
троль за процессом выполнения рабо-
ты со стороны преподавателя в режи-
ме видеоконференции. 

Некоторые работы, не доступ-
ные в виртуальной форме, прово-
дятся в виде натурного эксперимента 
из подручных материалов. К каждой 
такой работе были прописаны под-
робное описание установок и мето-
дические рекомендации к проведению 
данных работ в домашних условиях. 
Можно отметить, что этот вид работ 
у большинства студентов вызвал 
живой интерес, активность и, несом-
ненно, способствовал развитию логи-
ческих связей и творческого подхода 
к решению задач.

Оставшаяся часть лабораторных 
работ, необходимых для полноценного 
формирования профильно-специализи-
рованных компетенций, невыполнимых 

в вышеперечисленных вариантах, проводится в виде псевдо-
эксперимента. Преподаватель снимает видеоролик проведения 
эксперимента в лаборатории, составляет таблицу с входными 
данными, демонстрирует результат при разных начальных зна-
чениях и дает соответствующие указания к вычислению и обра-
ботке этих результатов.

В течение последних трех лет дистанционный формат 
обучения не утратил актуальности и периодически исполь-
зуется в смешанном режиме обучения. Самым сложным, 
на наш взгляд, является переход на дистанционный режим 
1-го курса, когда только закладываются основы предме-
та, а навыков самостоятельной работы еще нет у большин-
ства студентов. Ниже приводится сравнительная диаграм-
ма освоения раздела «Механика» студентами 1-го курса, 
занимающимися в аудиторной, дистанционной и смешанной 
формах обучения в 2019–2021 гг. соответственно. 

Согласно данным диаграммы общий средний балл студен-
тов дистанционной формы обучения был ниже, чем на других 
формах обучения. Это естественно, поскольку именно 2020 г. 
стал началом массового использования дистанционных мето-
дов и еще только происходило апробирование предлагаемых 
форматов проведения занятий. В 2021 г. стал использоваться 
преимущественно смешанный формат: часть занятий прово-
дилась дистанционно, а часть — аудиторно. При этом нами 
уже было адаптировано организационно-методическое обес-
печение образовательного процесса для проведения занятий 
по изучению физики в случае дистанционного обучения, что 
позволило увеличить общий балл по предмету. 

Формирование профессиональных компетенций будущих 
учителей не ограничивается проведением только лаборатор-
ных работ и умением решать задачи, следовательно, оцен-
ка их сформированности не должна сводиться к отметкам 
за профильный предмет. Основным показателем готовнос-
ти студентов к профессиональной деятельности является,  

Сравнение оценок, полученных студентами разных форм обучения, за раздел 
физики «Механика»
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на наш взгляд, педагогическая практика, создающая мак-
симальную приближенность к реальной профессиональной 
деятельности. Во время прохождения педагогической прак-
тики на примере занятий учителей-предметников студенты 
осваивают новые приемы и методы, активизирующие поз-
навательную деятельность учащихся. На старших курсах 
студенты уже самостоятельно проводят уроки, на которых 
демонстрируют умения правильно объединять различные 
направления педагогической деятельности с элементами 
научно-исследовательской работы.

На протяжении 2020–2023 гг. проводилось педагогическое 
наблюдение за группой студентов, начавших обучение в пери-
од пандемии (год поступления — 2019) и получивших большую 
часть занятий в дистанционной форме обучения. К настоящему 
времени эта группа уже побывала на нескольких педагогичес-
ких практиках. Результаты сравнения общего среднего балла 
за педагогическую практику экспериментальной (2019) и кон-
трольных групп (годы поступления — 2017 и 2018) показывают, 
что значения среднего балла для экспериментальной группы 
ниже всего на 10 % от максимального значения (табл.) и оста-
ются на высоком уровне. Это позволяет нам утверждать, что 
применение различных форм и методов проведения занятий 
способствует формированию профессиональных компетенций 
на любой форме обучения.

Сравнение общего среднего балла  
по педагогической практике экспериментальной (2019) 

и контрольных групп

Год поступления 2017 2018 2019
Средний балл 93,64 96,69 86,80

Заключение (Conclusion)
Подводя итог, следует отметить, что при формировании 

профессиональных компетенций будущих учителей физики 
в условиях дистанционного обучения необходимо использо-
вать различные подходы к проведению занятий. Рассмот-
ренные нами формы проведения занятий не претендуют 
на эксклюзивность или универсальность, но являются уже 
выверенными и апробированными в течение нескольких 
лет, что позволяет рекомендовать их к использованию. Учи-
тывая, что с каждым годом организационно-методическая 
составляющая процесса обучения в дистанционном фор-
мате отрабатывается и улучшается, можно предполагать, 
что в скором времени уровень освоения компетенций сту-
дентов очной и дистанционной форм обучения сравняется 
при условии тесного взаимодействия с преподавателем 
и высокого уровня самоорганизации студентов. 
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