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Введение
В марте 2020 года, когда Всемирная органи-

зация здравоохранения объявила о пандемии 
COVID-2019, все организации высшего и после-
вузовского образования перешли на дистанци-

онный режим работы. Изменившаяся образова-
тельная среда стала серьёзным вызовом для вузов. 
Кроме того, что пандемия имеет медицинские, 
экономические и социальные последствия, она 
сказалась и на образовательном процессе. Сту-
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денты и преподаватели, оказавшись в условиях 
изоляции, вынуждены были искать новые формы 
взаимодействия. Если год-два назад основными 
компетенциями преподавателей называли в ос-
новном личностные компетенции, то теперь на 
первый план вышли совершенно другие навыки. 
Преподаватели начали разрабатывать различные 
образовательные инновации для ведения образо-
вательного процесса. Стали активно развиваться 
стратегия цифрового образования и цифровая 
педагогика. При этом стало ясно, что созданные 
во время пандемии цифровые образовательные 
ресурсы не были результатом четкого планиро-
вания, а создавались в условиях сжатого време-
ни, не совсем ясного понимания сложившейся 
ситуации, а в некоторых случаях и результатом 
спонтанного решения образовательных проблем. 
Конечно, и до пандемии были преподаватели, 
активно использующие цифровые технологии в 
учебном процессе, и они безболезненно перешли 
к работе в условиях локдауна, но для большинства 
преподавателей сложившаяся реальность была 
большим стрессом-тестом, из которого все вышли 
с разными результатами [1].

Актуальность данного исследования состо-
ит в проверке гипотезы о возникновении новых 
компетенций преподавателей в реализации об-
разовательного процесса в условиях пандемии, а 
целью является исследование компетенций, на-
личие которых необходимо современному пре-
подавателю. Были использованы теоретические и 
эмпирические методы исследования (изучение и 
анализ научных публикаций, синтез, системати-
зация, анкетирование и наблюдение) [2].

Теория вопроса
На основе изучения научных публикаций, 

обобщения результатов эмпирического иссле-
дования и собственного педагогического опыта 
можно сказать, что сложившаяся на данный мо-
мент ситуация по COVID-19 показывает, что че-
ловечеству придётся приспосабливаться к жизни 
с вирусом в обозримом будущем, что существует 
угроза будущих пандемий. Необходимо оценить 
сложившиеся обстоятельства, разработать стра-
тегии преподавания и во время пандемии, и во 
время выхода из нее, и для восстановления знаний 
после, а также нарастить педагогический потен-
циал и развить компетенции преподавателей для 
работы в новых условиях. Важным здесь будет, как 
отмечал Фернандо М. Реймерс: «последователь-
ность и согласованность между целями и действи-
ями, которая создаст необходимую синергию, 
которая, в свою очередь, поддержит масштабные 
системные улучшения» [3].

Переосмысление образования и ускорение ре-
форм в преподавании и обучении, определение 
рисков и управление ими с целью построения 
устойчивых образовательных систем вузов, огром-
ные усилия, предпринятые преподавателями за 
короткое время перехода на работу в дистанцион-

ном формате, говорят о том, что новые форматы 
образования достижимы. И нам необходимо вос-
пользоваться этой возможностью, чтобы быстро 
освоить новые методы, формы, виды работ в сфе-
ре вузовского образования, претворение которых 
в жизнь раньше считалось труднодостижимым 
или невозможным [4].

В сфере вузовского образования из-за объявле-
ния пандемии в марте 2020 года преподавателям 
срочно пришлось осваивать цифровые и комму-
никационные технологии. Они должны были бы-
стро освоить электронное обучение, использовать 
методики онлайн-обучения, так как произошел 
массовый переход всего профессорско-препода-
вательского состава на удаленный режим работы, 
что внесло существенные коррективы в привыч-
ный ход образовательного процесса. Удаленный 
формат потребовал другой организации труда, 
появились новые трудозатраты и виды работ, ко-
торые не реализовывались в традиционном «до-
пандемийном» режиме [5-7].

Описание материалов и методов анализа
Дистанционное обучение в конце 2019-2020 

учебного года в большинстве случаев приняло 
форму трансляции записанных лекций и работы 
с онлайн-платформами. Но при этом параллель-
но с учебным процессом, в условиях локдауна 
шло и обучение преподавателей. Проведенный 
Министерством образования и науки Республики 
Казахстан ряд семинаров по различным вопросам 
работы вузов в дистанционном режиме, с разме-
щением информации на сайте Центра Болонского 
процесса, разработанные методические указания 
по подготовке к новому 2020-2021 учебному году, 
возросшее количество различных семинаров по 
дистанционным образовательным технологиям 
(ДОТ) позволило вузам уже летом 2020 года осоз-
нанно подойти к вопросам новых способов при-
обретения знаний студентами и обучения этому 
преподавателей. Аналогичная ситуация возникла 
в университетах всего мира, то есть последствия 
пандемии на образовательные процессы имеет 
глобальный характер [7,8].

Все вузы оперативно предприняли шаги для 
обеспечения непрерывного обучения ППС, в пер-
вую очередь цифровым навыкам: на постоянной 
основе проводились вебинары для преподавате-
лей по вопросам дистанционного обучения; шло 
активное заполнение платформ дистанционного 
образования контентом; были разработаны поша-
говые инструкции по дистанционному обучению 
для преподавателей и студентов; были запущены 
хэштеги и акции «Я студент – учусь дома», «Я пре-
подаватель – работаю дома», информационные 
ролики по процессу дистанционного обучения. 
В условиях жесткого ограничения по времени 
преподаватели овладевали все новыми и новыми 
умениями по улучшению учебных занятий, мето-
дик и технологий дистанционного обучения.

При этом меры реагирования выявили и на-
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личие значительных разрывов в цифровых компе-
тенциях преподавателей, навыках оценки и изло-
жения материала, виртуального взаимодействия 
с обучающимися через современные средства свя-
зи (взаимодействие по электронной почте, через 
мессенджеры и т.п.). Это объясняется и разным 
возрастом преподавателей, и преподаваемыми 
дисциплинами, и стажем педагогической работы, 
и ранее освоенными цифровыми навыками. На-
пример, в Карагандинском индустриальном уни-
верситете (КарИУ), выполняя дорожную карту 
Государственной программы «Цифровой Казах-
стан», с 2018 года проводилось обучение препода-
вателей цифровым навыкам и разработке цифро-
вых учебных ресурсов. Но разная вовлеченность 
преподавателей в этот процесс, разное отношение 
к требованиям вуза о повышении квалификации 
по цифровым навыкам как раз и сказалась на го-
товности преподавателей к изменениям в техни-
ческом, методическом и психологическом плане 
нового виртуального образовательного процесса.

С целью изучения адаптации обучающихся 
и преподавателей к дистанционным образова-
тельным технологиям в Карагандинском инду-
стриальном университете в апреле 2020 года было 
проведено социологическое исследование среди 
обучающихся, преподавателей и сотрудников 
университета [9].

Методом сбора информации выступило ан-
кетирование в онлайн-режиме через размеще-
ние анкет на web-сайте университета. В ходе ис-
следования было опрошено 230 обучающихся 
дневного отделения и 52 преподавателя (репре-
зентативность выборки по ППС обеспечивалась 
представительством всех кафедр университета, 
части структурных подразделений, участием как 
молодых преподавателей, так и профессоров ка-
федр; репрезентативность студентов обеспечива-
лась участием всех курсов обучения).

Анализ анкет преподавателей и сотрудников 
показал, что 80,6% респондентов относятся к про-
фессорско-преподавательскому составу (ППС); 

5,6% являются руководителями (декан, заведу-
ющий кафедрой) и 13,9% – это сотрудники уни-
верситета, занимающиеся и преподавательской 
деятельностью.

Результаты опроса преподавателей (рисунок 
1) на предмет наличия опыта работы и препода-
вания с применением ДОТ до введения пандемии 
COVID-19 показали, что 58,3% имели такой опыт; 
30,6% не имели и 11,1% затруднились ответить. У 
обучающихся (рисунок 2) ответы распределились 
следующим образом: 65,6% не имели такой опыт, 
32,8% – имели и 1,6% затруднились ответить [9].

На вопрос «Какие сложности возникают у 
Вас при дистанционном обучении?» 72,2% пре-
подавателей отметили низкую скорость интер-
нета; 25% – несвоевременность ответов студентов; 
8,3% – недостаточность методических разработок 
для освоения ДОТ. При ответе на этот же вопрос 
48,4% обучающихся отметили низкую скорость 
интернета; 34,4% ответили, что не возникает ни-
каких сложностей; 25% – большой объем заданий 
от преподавателей, несвоевременность ответов 
студентов; 18,8% – нет собственного компьютера; 
3,1% – некачественные материалы от ППС; 1,6 – 
нет обратной связи с преподавателем [9].

Таким образом, результаты анкетирования 
подтвердили тот факт, что ни преподаватели, ни 
студенты не были готовы в полной мере к обуче-
нию в дистанционном формате.

В качестве положительного эффекта от при-
менения ДОТ (рисунок 3) 27,8% ППС отметили 
экономичность; 52,8% преподавателей – доступ-
ность образовательного процесса независимо от 
географического и временного положения; 41,7% 
– гибкий график труда; 36,1% – мобильность; 22,2% 
– технологичность (в этом вопросе были возмож-
ны несколько ответов). Обучающиеся (рисунок 
4) дали на эти же вопросы следующие ответы: 
20,3% отметили экономичность образовательного 
процесса; 35,9% – доступность образовательного 
процесса независимо от географического и вре-
менного положения; 53% респондентов – гибкий 

Рисунок 1 – Опыт ДОТ ППС Рисунок 2 – Опыт ДОТ обучающихся
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график; 35,9% – мобильность, 25% – технологич-
ность [9].

Как видно, ответы и ППС, и обучающихся 
коррелируют между собой.

Оценивая эффективность применения ДОТ (в 
баллах от 1 до 5), 38,9% преподавателей выстави-
ли 3 балла; 30,6% – 4 балла; 13,9% – 5 баллов; 11,1% 
– 2 балла и 5,6% – 1 балл. Средняя оценка состави-
ла 3,4 балла. Для обучающихся обучение с при-
менением ДОТ является более привлекательным: 
37,5% выставили 4 балла, 29,7% – 3 балла, 20,3% – 5 
баллов, 7,8% – 2 балла и 4,7% – 1 балл. Средняя 
оценка составила 3,6 балла [9].

Как предложения и пожелания по улучше-
нию образовательного процесса с применением 
ДОТ преподаватели указали: наличие высоко-
скоростного интернета и его доступность для 
всех ППС и обучающихся (примерно 80%); улуч-
шение работы дистанционных образовательных 
платформ; необходимость большого количества 
методических указаний по ДОТ; наличие у всех 
обучающихся технических средств (компьютер, 
ноутбук, веб-камера и т.д.); снижение нагрузки 
ППС (резкий рост времени на подготовку к заня-
тиям и проверку работ студентов; очень сложный 
процесс коммуникаций по вовлечению студентов 

Рисунок 3 – Положительный эффект от применения ДОТ для ППС

Рисунок 4 – Положительный эффект от применения ДОТ для обучающихся
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– не все студенты сознательно подходят к обуче-
нию, не выходят на связь; рост нагрузки на психо-
логическое и физическое здоровье преподавате-
ля, прежде всего зрение) [9].

Второй «пандемийный» учебный год показы-
вает, что профессорско-преподавательский состав 
вузов постепенно становится «человеком инфор-
мационным» [5], который должен обладать сле-
дующими компетенциями: стремлением к инно-
вационным решениям; постоянным повышением 
квалификации, особенно в цифровой сфере; уме-
нием делиться информацией, применять циф-
ровые технологии; быть готовым к удаленной 
работе.

Таким образом, появление электронного/
цифрового обучения, изменение поколения об-
учающихся (цифровое поколение, поколение 
Z) приводят к тому, что преподаватель должен 
иметь другие базовые компетенции и професси-
ональные навыки и развивать умение работать в 
виртуальном образовательном пространстве.

Изменения в личностных и профессиональных 
компетенциях преподавателей по мере цифрови-
зации образовательного процесса произошли бы 
в любом случае, более рано, или более поздно, но 
пандемия, сыграв роль катализатора, заставила 
всех в ограниченные сроки пересмотреть требова-
ния к компетенциям преподавателей, и в первую 
очередь, к информационно-коммуникационным 
навыкам.

В КарИУ в августе 2020 года были внесены 
изменения в квалификационные характеристи-
ки профессорско-преподавательского состава на 
основе Плана действий в области цифрового об-
разования (2021-2027) Европейской комиссии в 
отношении высококачественного, инклюзивного 
и доступного цифрового образования в Европе. 
План определил две основные задачи: извлекать 
уроки из кризиса COVID-19, во время которого 
технологии используются в невиданных ранее 
масштабах в образовании и обучении; сделать си-
стемы образования и обучения подходящими для 
цифровой эпохи [10].

Европейской комиссией была предложена 
Структура цифровой компетентности граждан 
– DigComp. DigComp позволяет спланировать 
образовательные процессы по улучшению циф-
ровой компетентности и формулирует единый 
язык для выявления и описания ключевых обла-
стей цифровой компетентности. Модель циф-
ровых компетенций DigComp 2.0 имеет пять 
областей компетенций: компетенции в области 
информации и данных (Information and Data 
Literacy Competence); компетенции в области 
коммуникаций и сотрудничества (Communication 

and Collaboration Competence); компетенции в 
создании цифрового контента (Digital Content 
Creation Competence); компетенции в области без-
опасности (Safety Competence); решение проблем 
(Problem Solving) [10].

С учетом DigComp в квалификационные ха-
рактеристики были добавлены следующие тре-
бования к ППС: «В зависимости от специфики 
и содержания читаемых дисциплин владеет и 
применяет в учебном процессе ИКТ-компетен-
ции (имеет навыки работы с компьютерной и 
оргтехникой, умеет разрабатывать собственные 
онлайн-курсы и/или видеолекции; использует си-
муляторы, виртуальные лаборатории; использует 
платформы, поддерживающие видеосвязь в ре-
альном времени; использует системы управления 
образовательной средой (LMS)). Владеет педаго-
гическими технологиями и методическими ин-
струментами работы при организации учебного 
процесса с применением дистанционных обучаю-
щих технологий».

Таким образом, профессорско-преподава-
тельский состав при прохождении по конкурсу 
и в дальнейшей работе должен быть готов вы-
ступать как менеджер электронного обучения, 
владеть навыками работы с конференц-платфор-
мами, создавать комфортную обучающую среду, 
проявлять креативность и инициативность.

Электронное обучение, как лакмусовая бума-
га, проявила и необходимость таких компетенций 
преподавателя, как коммуникационная, стратеги-
ческого планирования, тайм-менеджмента, уме-
ния составлять задания разного типа и оценивать 
их, и, конечно же, компетенцию саморазвития.

Выводы
Пандемия показала, что преподаватели стали 

другими, другой стала и профессиональная дея-
тельность, и это охватило все университеты мира.

Новые условия профессиональной деятельно-
сти преподавателей вузов привели к изменениям 
профессиональных компетенций.

Новые профессиональные компетенции при-
вели к возникновению новых моделей планиро-
вания и организации учебного процесса каждым 
преподавателем, расширили спектр методик и 
методов цифрового обучения.

Новые условия процесса обучения, обязатель-
ное использование цифровых навыков предъяв-
ляют в настоящее время к преподавателям повы-
шенные требования в профессиональном плане, 
что вызывает потребность непрерывного обуче-
ния и развития новых компетенций, особенно в 
цифровой сфере.

1. Галажинский Э. Мировое высшее образование – парадоксы пандемии. [Электронный ресурс]. URL: https://www.tsu.ru/
university/rector_page/mirovoe-vysshee-obrazovanie-paradoksy-pandemii/ (дата обращения 05.10.2021).
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Пандемияның ЖОО оқытушыларының құзыретіне әсері
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Аңдатпа. Covid-19 пандемиясы кезінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының 
қашықтықтан жұмыс істеу тәртібіне көшуі кезінде оқытушылардың құзыреттерін өзгерту мәселелері 
қаралды. Пандемия білім беру процесіне оқытушылардың студенттермен өзара әрекеттесуінің жаңа фор-
маларын тез игеруі және сандық дағдыларды меңгеруі, цифрлық білім беру стратегиясы мен цифрлық педа-
гогиканы белсенді дамыту тұрғысынан оң әсер етті деген идея негізделген. Оқытушылардың жаңа құзырет-
терінің пайда болуына және тиісінше профессорлық-оқытушылық құрамға қойылатын жаңа талаптардың 
пайда болуына ерекше назар аударылды. Бұл зерттеу қашықтықтан оқыту мәселелері бойынша оқытушы-
лар мен студенттердің сауалнамаларының нәтижелерін қараумен толықтырылады.
Кілт сөздер: пандемия, қашықтықтан білім беру, білім беру ортасы, цифрлық оқыту, цифрлық педагогика, 
цифрлық құзыреттілік.
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Abstract. The purpose of the article is to study the changes in the competencies of teachers during the transition of 
higher and postgraduate education organizations to a remote mode of work during the COVID-19 pandemic. The idea is 
substantiated that the pandemic has had a positive impact on the educational process in terms of the rapid development 
by teachers of new forms of interaction with students and mastering digital skills, the active development of the strategy 
of digital education and digital pedagogy. Special attention is paid to the emergence of new competencies of teachers 
and, accordingly, to the emergence of new requirements for the teaching staff. This study is supplemented by a review of 
the results of a survey of teachers and students on distance learning.
Keywords: pandemic, distance education, educational environment, digital learning, digital pedagogy, digital 
competencies.
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