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Аннотация. В статье описаны особенности организации воспитательного процесса сту-
дентов педагогического вуза в период дистанционного обучения. Рассмотрены трудности 
и ограничения, с которыми столкнулись преподаватели. Представлены задачи реализации 
воспитательного процесса в педагогическом вузе в данный период.

Цель статьи – представить опыт обучения и воспитания студентов с учетом возможно-
стей и ограничений дистанционных технологий в Новосибирском государственном педаго-
гическом университете с позиции системного подхода.

Методология. Исследование проводилось в рамках реализации педагогической летней 
практики и организации воспитательных онлайн-мероприятий для выпускников ИФМИТО.  
Нами обозначены проблемы студентов: образовательного уровня, связанные с уровнем ос-
воения дисциплин психолого-педагогического блока и общекультурных дисциплин; недо-
статочная интегрированность межпредметных связей у студентов; проблемы личностного 
характера: неуверенность студентов в собственных педагогических силах и творчестве, 
склонность к алгоритмизации; проблемы самодисциплины и активности.

В заключении делается вывод, что на современном этапе подготовки будущих педагогов 
необходимо создавать интегрированные курсы для студентов, для апробации и актуализа-
ции цифровых технологий в учебном процессе вуза; раскрывать проблемы использования 
психолого-педагогического инструментария в виртуальной среде, проблемы психолого-пе-
дагогического сопровождения безопасности.
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Abstract. The article discusses the features of the organization of the educational process of 
students of a pedagogical university during the period of distance learning. The difficulties and 
limitations faced by the teachers are considered. The tasks of the implementation of the education-
al process in a pedagogical university in this period are presented.

The purpose of the article is to present the experience of teaching and educating students, 
taking into account the possibilities and limitations of distance technologies at the Novosibirsk 
State Pedagogical University, from the position of a systematic approach.

Methodology. The research was carried out within the framework of the implementation of 
pedagogical years of practice and the organization of educational online events for graduates of 
IPMITE. We have identified the problems of students: educational level related to the level of 
mastering the disciplines of the psychological and pedagogical block and general cultural dis-
ciplines; insufficient integration of interdisciplinary connections among students; problems of 
a personal nature: students’ lack of confidence in their own pedagogical powers and creativity, 
a tendency to algorithmization; problems of self-discipline and activity.

In conclusion, it is concluded that the current stage of training future teachers requires the 
creation of integrated courses for students, for testing and updating digital technologies in the ed-
ucational process of the university; to reveal the problems of using psychological and pedagogical 
tools in a virtual environment, problems of psychological and pedagogical safety support.

Keywords: distance learning, educational tasks, pedagogical summer practice, quest-game, 
students’ problems

For citation: Dobrynina, T. N., Zhuikova, L. Р., 2022. Experience in Organizing IPMITE events 
in the Conditions of Distance Learning. Siberian Pedagogical Journal, no. 1, pp. 138–147.  
http://dx.doi.org/10.15293/1813-4718.2201.13

Funding: Based on the state task No. 073-00072-21-01 under the project “Organization of the 
international forum” High technologies, artificial intelligence and robotic systems in education”.

Введение, постановка проблемы. Со-
временный образовательный процесс 
в условиях высшего педагогического об-
разования осуществляется по нескольким 
направлениям, в том числе непосредствен-
но сам учебный процесс, образовательно-
воспитательные мероприятия, различные 
виды практик (производственная, педаго-
гическая, психолого-педагогическая и др.). 
Работа по этим направлениям проходит 
в очной, заочной и дистанционной формах. 
В настоящий момент, на наш взгляд, менее 
разработаны методологические и методи-
ческие аспекты организации и проведения 

образовательно-воспитательных меропри-
ятий и практики будущих педагогов в дис-
танционной форме. В теории воспитания, 
в исследованиях системного подхода рас-
крывается проблема непосредственного 
взаимодействия учителя и обучающих-
ся, педагога и воспитанника, а в услови-
ях дистанционного обучения возникает 
ряд барьеров. Этот же момент правомерен 
и в отношении высшего профессионально-
го педагогического образования, а именно, 
что для приобретения необходимого педаго-
гического профессионального опыта и раз-
вития профессиональных педагогических 
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компетенций студенты должны непосред-
ственно взаимодействовать с обучающими-
ся или воспитанниками (в условиях учеб-
ного школьного процесса, летнего отдыха 
детей, в системе дополнительного профес-
сионального образования) [2; 8; 11; 13]. 

Студенты НГПУ включены в субъек-
тно-субъектные отношения с точки зрения 
подготовки к будущей профессиональной 
педагогической деятельности. Цель ста-
тьи – представить опыт обучения и вос-
питания студентов с учетом возможностей 
и ограничений дистанционных технологий 
в Новосибирском государственном педаго-
гическом университете с позиции систем-
ного подхода.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Системный подход рассматривает 
изучаемые явления во взаимосвязи, вза-
имозависимости и целостности. Отраже-
ние проблем значимости общения в лич-
ностном развитии изучают В. П. Ананьев,  
Л. И. Божович, А. А. Бодалев, вопросы вза-
имодействия участников педагогического 
процесса как части социального воспита-
ния – Е. В. Бондаревская, В. Г. Бочарова,  
Л. И. Лиферов, А. В. Мудрик, а роль и ме-
сто дидактических, педагогических, вос-
питательных технологий, в том числе, 
дистанционных технологий для освоения 
содержательного компонента будущей про-
фессии, возможности влияния на обучаю-
щихся посредством учебного текста, опыт 
опосредованного влияния на обучающе-
гося  – Ю. К. Бабанский, В. П. Беспалько,  
В. А. Сластенин, А. П. Тряпицына,  
В. А. Якунин, и их взаимосвязи с меня-
ющимися условиями социума и преем-
ственности в социальном воспитании –  
С. А. Расчетина [3; 18].

Изменения в мире под влиянием распро-
странения СOVID-19 не могли не затронуть 
и систему российского образования, в том 
числе систему высшего педагогического 
образования. Произошел значительный 
скачок в информационно-коммуникатив-
ной отрасли, и перед педагогикой была по-

ставлена трудная аксиологическая задача. 
Преподаватели вынуждены были стать сла-
женной методической службой вуза, чтобы 
в дистанционных условиях сопровождать 
студентов для качественного решения по-
ставленных задач [17; 20].

В процессе организации воспитатель-
ных мероприятий со студентами и педа-
гогической практики преподаватели вузов 
столкнулись с некоторыми трудностями: 
ограничения при организации непосред-
ственного взаимодействия студентов-
практикантов с обучающимися или вос-
питанниками; затруднения при передаче 
педагогического опыта от педагогов к сту-
дентам-практикантам; затруднения при ре-
ализации образовательно-воспитательных 
мероприятий с учащимися и воспитанни-
ками в реальной действительности на базе 
образовательных учреждений и центров 
детского отдыха; ограничения в непосред-
ственном сотрудничестве студентов при 
разработке и реализации образовательно-
воспитательных проектов со школьниками.

Методология и методы исследования. 
Отдельные процессы и явления необходи-
мо исследовать в рамках единого интегра-
тивного целостного поля как его структур-
ные и функциональные взаимосвязанные 
компоненты, имеющие прямые и обратные 
связи. Системный подход в отношении 
обучения и воспитания (В. П. Беспалько,  
Н. Л. Селиванова) описывает условия и воз-
можности моделирования педагогического 
процесса с учетом социальных изменений 
и внедрения инновационных технологий, 
при которых условия меняются, но неиз-
менным остается роль педагога в органи-
зации обучения и воспитания как одного из 
факторов формирования личности обучаю-
щегося [5; 15].

Результаты исследования, обсужде-
ние. Для реализации воспитательного про-
цесса в педагогическом вузе в условиях 
дистанционного обучения мы поставили 
задачи, которые прямо или косвенно кор-
релируют с задачами рабочей программы 
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воспитания в образовательной организа-
ции высшего образования [14; 16]:

1) личностно-ориентированные: овла-
деть критериями отбора воспитательных 
и образовательных методов при органи-
зации мероприятий; сформировать спо-
собность к профессиональной рефлексии 
и саморефлексии; актуализировать и адап-
тировать педагогические профессиональ-
ные знания и умения к условиям новой 
образовательно-воспитательной среды 
виртуального пространства; изучить опыт 
других организаций (музеи, онлайн-курсы, 
тренажеры, виртуальные площадки и т. д.); 
сформировать ценностные педагогические 
ориентации.

2) коммуникативные: сформировать уст-
ную и письменную профессиональную пе-
дагогическую речь с учетом онлайн-форма-
та; развить коммуникативные вербальные 
навыки по отношению к виртуальной сре-
де; социальную мобильность. 

3) компетентностные: использовать 
возможности интернет-среды во время 
проведения встреч со студентами; фор-
мировать компетенции ориентироваться 
в профессиональных педагогических ис-
точниках; владеть цифровыми технологи-
ями; использовать графические редакторы, 
офисные программы, программы планиро-
вания; формировать педагогические и тех-
нологические навыки по созданию сетевых 
сообществ как нового опыта социального 
взаимодействия в рамках профессиональ-
но-педагогической деятельности.

Связующей задачей воспитания студен-
тов, оказавшихся в изоляции, стало поддер-
жание социальных связей и организация 
психолого-педагогического сопровожде-
ния в профессионально-педагогической 
деятельности в условиях дистанционного 
обучения.

При организации воспитательных меро-
приятий со студентами работа строилась 
на основе использования возможностей та-
ких платформ, как: Big-Blue-Button, Zoom, 
Microsoft Teams; Google Skype, социальных 

медиа: ВК, Facebook, Instagram, Telegram, 
TikTok.  Студенты и преподаватели органи-
зовали различные формы воспитательных 
онлайн-мероприятий: челленджи, квесты, 
квизы, торжественную линейку, итоговое 
выпускное мероприятие для выпускников 
ИФМИТО НГПУ, разработали и реализова-
ли проект организации летней педагогиче-
ской практики в условиях дистанционного 
обучения по двум направлениям. Были при-
влечены: студенты активисты ИФМИТО;  
студенты, вышедшие на плановую летнюю 
педагогическую практику (в дистанцион-
ном формате); студенты, имеющие опыт 
работы с цифровыми технологиями.

Для успешной реализации проекта сту-
дентам мы рекомендовали использовать: 
коммуникативные навыки для установ-
ления контакта с выпускниками и кор-
ректной работы с информацией; базовые 
знания по общей, возрастной психологии, 
психологии личности, психолого-педаго-
гической диагностике при создании «пор-
трета» выпускника и разработки дневника, 
например, чек-листов; творческий подход 
для наполнения содержания, визуального 
оформления дневника с применением циф-
ровых технологий.

Первая часть проекта: подарок выпуск-
никам. Создание электронного личного 
дневника саморазвития и успеха в качества 
подарка-сюрприза выпускнику. Этапы соз-
дания дневника: познакомиться с выпуск-
ником, изучить личностные особенности, 
хобби, планы и пр., при соблюдении эти-
ки не нарушения личного пространства; 
создать электронный шаблон, красиво 
оформленный и с учетом особенностей вы-
пускника (графические программы, рисо-
вание от руки, фотографии, сканы); сделать 
итоговый файл PDF и в день выпускного  
ИФМИТО вручить подарок выпускнику – 
выслать в социальной сети «Вконтакте». 
Для более эффективной работы над про-
ектом необходимо было предваритель-
но изучить понятия «личный дневник», 
«дневники великих людей», «дневник 
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личностного роста» и т. п. Личный днев-
ник рассматривался как возможность про-
анализировать свою жизнь, умения ставить 
цели, оформлять мечты и желания, запи-
сывать идеи и гениальные мысли, которые 
часто нас посещают, но теряются в суете. 
Эта часть проекта была значимой не только 
для выпускников, но и для формирования 
социально-психологической устойчивости 
и чувства стабильности у студентов-прак-
тикантов.

Вторая часть проекта: дневник моих 
достижений и успеха. Содержание стра-
ниц дневника включает то, что сам студент 
может заполнять, рисовать, записывать, 
с учетом своих творческих способностей 
и художественной подготовленности. Об-
ложка – яркая, привлекающая внимание, 
возможно использовать рисунок или фото 
рисунка, можно в графических редакто-
рах. Указать Ф.И.О., год, личные данные 
(как в анкетах примерно или профиле 
ВК) – дата, место рождения, родители, се-
мья, место учебы – заполняет сам потом 
владелец дневника; фотографии, отража-
ющие несколько этапов жизни (маленький, 
в школе, в вузе) – страницу сделать с заго-
товкой рамок под фотографии небольшого 
формата. «Облака желаний» – под запол-
нение создать заготовку: желания, возмож-
ности и действия для достижения. В об-
лака вписываются самые заветные мечты 
и желания, и анализируется их выполне-
ние. Мы предложили семь уровней (семь 
групп облаков) в соответствии пирамидой 
А. Маслоу: хочу, могу, делаю. Следующие 
страницы расположились таким образом: 
мои достижения, мечты, любимые цитаты, 
интересы, любимые книги, музыка, филь-
мы, мои профессиональные ЗУН, мои дру-
зья (семья, друзья и пр.); моя самооценка, 
ценности; чек-лист «100 лучших книг»; 
чек-лист «100 лучших (на ваш выбор)» 
и др.; заготовки для рисунков – проектив-
ных методик (несуществующее животное, 
рисунок семьи, автопортрет, дом-дерево-
человек) – листы с короткой инструкцией 

для выполнения в верхней части электрон-
ной страницы; а также тема «Мои мысли» 
или рефлексия. Если студенты-практикан-
ты смогут найти общий язык с выпускни-
ком, то дневник будет заполнен с учетом 
всех личных особенностей выпускника – 
в его стиле, с учетом его особенностей.

В преддверии торжественной части 
и вручения дипломов выпускникам была 
организована квест-игра в рамках онлайн-
выпускного ИФМИТО. Квест-игра состоя-
ла из четырех этапов: подготовительного, 
организационного, основной части и под-
ведения итогов. Для организаторов были 
обозначены направления работы: составле-
ние предварительного плана мероприятия; 
знакомство с методической литературой 
по тематике мероприятия и особенностя-
ми дистанционного формата; утверждение 
окончательного плана и сценария меропри-
ятия; оповещение всех участников о дате 
и времени проведения онлайн-меропри-
ятия; работа по подготовке к проведению 
мероприятия: составление соответствующих 
вопросов, заданий, создание онлайн-виктори-
ны. Для участников необходимо: наличие ак-
каунта в социальной сети «Вконтакте» и под-
ключение к сети Интернет. После выполнения 
всех заданий подведены итоги, а также прове-
дено онлайн-голосование за приз зрительских 
симпатий. В завершении квест-игры был на-
писан пост в группе ИФМИТО в социальной 
сети «Вконтакте» об итогах квеста, опубли-
кованы списки победителей и призы. Также 
резюмирующим моментом стала публика-
ция – статья с фото о каждом выпускнике 
в социальной сети «Вконтакте» по результа-
там онлайн-интервью и установленного взаи-
модействия с ним в сети.

Работа студентов-практикантов оце-
нивалась по следующим критериям: спо-
собность адаптировать педагогические 
профессиональные компетенции к усло-
виям виртуального пространства; эстетика 
и педагогическая целесообразность частей 
проекта; богатство литературного языка, 
устной и письменной профессиональной 
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педагогической речи с учетом онлайн-фор-
мата и видеоконтента, использование прие-
мов делового общения, сформированность 
умения использовать в образовательно-
воспитательном процессе цифровые тех-
нологии как новый опыт взаимодействия 
в рамках профессионально-педагогической 
деятельности; способность к профессио-
нальной рефлексии; способность реализо-
вывать индивидуальный подход во взаимо-
действии с респондентом; оригинальность 
и творческий подход к разработке содержа-
ния и структуры проекта.

Анализ работы студентов-практикантов 
на онлайн-консультациях, при оказании 
адресной помощи отдельным студентам, 
на стадии проверки выполненных проектов 
показал, что есть ряд трудностей, с кото-
рыми встретились студенты-практиканты.

Мы разделили проблемы на несколько 
условных групп. Первая группа – пробле-
мы образовательного характера, связанные 
с уровнем освоения дисциплин психолого-
педагогического блока и общекультурных 
дисциплин. Их проявление, на наш взгляд, 
напрямую не связано с цифровыми техно-
логиями. Скорее, особенности использова-
ния цифровых и информационно-коммуни-
кационных технологий в педагогическом 
пространстве эти проблемы ярко высвети-
ли. Например, недостаточное владение пси-
холого-педагогической критериальностью 
при формировании текстового и визуально-
го контента, при формировании вопросов 
интервью для респондентов; включение 
педагогического смысла в деловое обще-
ние с выпускником. Недостаточное владе-
ние письменным и устным литературным 
языком при организации делового общения 
и оформления портрета и дневника. Эти 
проблемы приводили к таким негативным 
последствиям, как перегруженность тек-
стового и визуального контента, наличие 
фамильярности в речи, обращенной к вы-
пускнику, нелогичность при выстраивании 
поля дневника, недостаточный уровень 
владения педагогическими приемами в це-

лом, например, «оживления общения» при 
передаче рассказа о выпускнике, трудности 
логичности и последовательности материа-
ла, в педагогической и культурологической 
целесообразности. Нарушения, связанные 
с соблюдением этики психологической 
и технологической безопасности и ком-
фортности для респондентов.

Ко второй группе мы отнесли пробле-
мы, причина которых, на наш взгляд, кро-
ется в недостаточной интегрированности 
межпредметных связей у студентов, где 
знания в области одной из дисциплин рас-
сматриваются студентом изолированно, 
без привязки к педагогической практике 
и использованию информационно-комму-
никационных технологий в поле педагоги-
ческой деятельности. Например, владение 
цифровыми технологиями: студенты уме-
ют работать в графических редакторах, но 
не понимают, как это можно эстетически 
верно и педагогически целесообразно при-
менять при оформлении дневника или пор-
трета; владеют различными цифровыми 
инструментами, но для обмена информа-
цией с респондентом или преподавателем 
используют привычные пути, такие как 
устный рассказ и др., на технологическом 
уровне владеют технологиями обеспечения 
безопасности респондентов, но тут же сами 
их нарушают; владеют технологиями, но 
склонны воспользоваться чужим опытом, 
не адаптируют его к статусу и возрасту ре-
спондента.

В третью условную группу мы включили 
проблемы личностного характера: неуверен-
ность студентов в собственных педагогиче-
ских силах и творчестве и, как результат, 
склонность к алгоритмизации; проблемы 
самодисциплины и активности (каждый 
студент работал в индивидуальном графике 
и темпе, с учетом особенностей свободного 
времени респондентов, но отдельные сту-
денты редко выходили на связь (групповую 
или индивидуальную), большую активность 
проявлял преподаватель).

Опрос студентов после проведенных ме-
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роприятий показал, что цифровой формат, 
онлайн-проекты они видят как новую ре-
альность, которая в современных услови-
ях может быть хорошим дополнением; им 
удалось освоить навыки планирования он-
лайн-мероприятий, организации и прове-
дения тренингов, цифровых инструментов; 
выбор индивидуального задания повлиял 
на формирование коммуникативной компе-
тентности; студенты увидели возможности 
организации аудитории в онлайн-меропри-
ятиях и одновременно отметили трудности 
организации внимания аудитории, непосто-
янство эмоционального настроя аудитории; 
подчеркнули трудности в организации об-
ратной связи от участников дистанционно-
го взаимодействия или онлайн-формата; 
неустойчивость интернет-связи и потреб-
ность в собственной мобильности для бы-
строго перехода в дистанционный формат; 
отметили возможность эффективно прово-
дить рефлексию собственной деятельности 
с учетом наличия видеозаписей встреч. 

Заключение. Анализируя опыт рабо-
ты организации мероприятий в условиях 
дистанционного обучения, мы пришли 
к следующим выводам. Актуальным явля-
ется методологическое обоснование педа-
гогического взаимодействия в виртуальном 

пространстве, теоретическое обоснование 
психолого-педагогических, этико-эстети-
ческих критериев для адекватного выбора 
педагогом платформ, веб-инструментов 
при организации и проведении образо-
вательно-воспитательных мероприятий. 
Современный этап подготовки будущих 
педагогов в условиях высшего педагоги-
ческого образования требует усовершен-
ствования учебно-методических пособий 
по использованию цифровых и информа-
ционно-коммуникационных инструмен-
тов, создания интегрированных курсов для 
студентов, для апробации и актуализации 
цифровых технологий в учебном процес-
се вуза, ориентации и научения студентов 
педагогической и технологической грамот-
ности в интернет-среде. Необходимо вклю-
чать в тематику психолого-педагогических 
дисциплин материал, раскрывающий 
особенности построения взаимодействия 
с участниками педагогического процесса 
в чатах, социальных сетях и форумах как 
новой условной социальной реальности; 
раскрывать проблемы использования пси-
холого-педагогического инструментария 
в виртуальной среде, проблемы психолого-
педагогического сопровождения безопас-
ности комфортности для всех участников. 
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