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Сетевая форма взаимодействия в условиях пандемии:  

опыт реализации на материале курса «Академическое письмо» 

 

Сетевой формат организации учебного процесса, дающий ряд преимуществ в реали-

зации образовательных программ, получил положительную оценку всех участников обра-

зовательного процесса и вузов, и обучающихся. Академическая мобильность как 

неотъемлемая составляющая сетевой формы обучения до недавнего времени предоставля-

ла возможность повысить уровень теоретической и практической подготовки студентов, 

изучающих иностранный язык, т.к. способствовала погружению в языковую среду, что 

необходимо для формирования коммуникативной и социокультурной компетенции в про-

цессе обучения. Закрытие границ в результате введения коронавирусных ограничений 

привело к невозможности реализации данного компонента в традиционном формате. Цель 

данного исследования разработать алгоритм реализации дистанционного формата сетево-

го взаимодействия, способствующего формированию в период пандемии необходимых 

компетенций у студентов, изучающих иностранный язык. В работе используются методы 

педагогического наблюдения, опытного обучения, обобщения и педагогического модели-

рования, а также теоретический анализ научных достижений в сфере реализации традици-

онной сетевой формы обучения. В результате исследования выделены основополагающие 

принципы дистанционной организации учебного процесса в сетевом формате, разработана 

модель дистанционного курса «Академическое письмо», являющегося компонентом маги-

стерской программы «Теория перевода и межкультурная коммуникация», реализуемой на 

факультете иностранных языков ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный универ-

ситет им. А.С. Пушкина», апробирован формат дистанционного сетевого взаимодействия 

в рамках международного сотрудничества с британским обучающим центром IBC 

Сoaching в условиях пандемии, рассмотрены возможности применения разработанной мо-

дели для преподавания отдельных модулей других дисциплин как на уровне магистрату-

ры, так и на уровне бакалавриата. 

 

Ключевые слова: международное сотрудничество в сфере образования, сетевое обу-

чение в условиях пандемии, академическая мобильность, коммуникативная и социокуль-

турная компетенции.  
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Lyubov’ V. Kotsyubinskaya, Larisa V. Stakhova 

 

E-Learning in Pandemic: Practical Application 

 

The prospects of the network form in higher education have been thoroughly acknowl-

edged. Academic mobility being the integral part of the network form facilitates the development 

of students’ communicative and sociocultural competences making the process of learning lan-

guages successful. However, as the pandemic limits the opportunities of international mobility it 

is vital to implement the new forms of network cooperation able to substitute the traditional 

ones. The purpose of the study is to devise the algorithm which can be used to enhance the com-

petency of future interpreters and other experts in foreign languages.  

The study is based on such general scientific methods as pedagogical observation, model-

ing and experiment as well as theoretical analysis of the scientific outcomes of the traditional 

network form of education. 

The findings are as follows: the basic principles of network distance learning are defined; 

the online course “Academic Writing” as a module of the MA program “Translation Theory and 

Intercultural Communication” is introduced and tested in Pushkin Leningrad State University 

(Faculty of Foreign Languages) together with the British teaching center IBC Coaching, UK; the 

opportunities of the model application for other academic programs are investigated. 

 

Key words: international cooperation in education, e-learning, academic mobility, commu-

nicative and sociocultural competences.  

 

Введение 

Сетевая форма реализации компонентов образовательной программы 

представляет собой интеграцию очного и дистанционного формата обучения, 

что несомненно свидетельствует о целом ряде преимуществ для участников 

образовательного процесса. Одним из ключевых факторов успешности фор-

мирования необходимых компетенций в условиях сетевого взаимодействия 

являлась до недавнего времени академическая мобильность [1]. Обучающему 

предоставлялась возможность погружения в язык и культуру иноязычного 

лингвокультурного социума, что способствовало формированию профессио-

нально ориентированных компетенций специалиста, работающего с ино-

странными языками [17]. Современные объективные условия 

функционирования человеческого сообщества, в том числе в сфере ведения 

образовательной деятельности внесли коррективы в формы организации 

учебного процесса в ситуации пандемии. Ограничения в использовании ака-

демической мобильности как средства реализации сетевого взаимодействия 

стимулировали поиск новых возможностей для сетевого дистанционного 

обучения.  

Гипотеза исследования строится на том, что разработка и внедрение 

собственно дистанционных компонентов сетевого взаимодействия в обуче-
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нии иностранному языку способствует развитию коммуникативной и социо-

культурной компетенции обучающихся. 

Актуальность обусловлена как необходимостью формирования комму-

никативной и социокультурной компетенции обучающихся в условиях коро-

навирусных ограничений, поиском путей реализации компонентов сетевого 

взаимодействия в период пандемии, так и отсутствием учебно-методической 

базы реализации формы сетевого взаимодействия в условиях закрытых границ.  

Цель – разработать алгоритм реализации модели сетевого взаимодей-

ствия. Поставленная цель требует решения следующих задач: 

1. Разработать основополагающие принципы, структуру и форму орга-

низации сетевого взаимодействия.  

2. Определить технологическую составляющую для реализации модели 

сетевого взаимодействия при реализации модулей магистерской программы 

«Теория перевода и межкультурная коммуникация». 

3. Определить последовательность действий по внедрению дистанцион-

ной формы реализации модуля образовательной программы. 

4. Апробировать разработанную модель в условиях дистанционного 

обучения. 

5. Определить возможность применения разработанной модели для пре-

подавания других модулей магистерской программы. 

Новизна исследования заключается в разработке и внедрении компонен-

тов сетевого взаимодействия в новых исторических условиях, препятствую-

щих реализации очного формата сетевого обучения. 

Практическая значимость исследования состоит в применении алгорит-

ма реализации сетевого взаимодействия в условиях пандемии COVID-19.  

Обзор литературы 

Внедрение сетевой формы реализации образовательных программ в ряде 

учебных заведений было инициировано статьей 15 Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». По результатам работы в данном формате появляется 

ряд публикаций, отмечающих преимущества этой формы обучения по срав-

нению с традиционной, рассматривающих сетевое обучение как основу до-

ступного качественного образования [9; 4; 13]. В работах также 

анализируется опыт внедрения различных средств сетевого обучения веду-

щими российскими вузами на уровне бакалавриата, магистратуры и аспиран-

туры [14; 12], разрабатывается учебно-методическая и нормативно-правовая 

база для данного вида педагогической деятельности [9; 5; 13]. 

В большинстве перечисленных выше публикаций отмечается, что ака-

демическая мобильность обучающихся является одним из основных компо-
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нентов сетевого взаимодействия, способствующим не только погружению в 

языковую среду, но формированию социальной и организационной иденти-

фикации личности. Организационная и социальная идентификация личности, 

в свою очередь, выступает ключевым фактором оптимизации образователь-

ного процесса, раскрытия потенциала обучающихся и реализации их ожида-

ний [16; 18].  

Непосредственное взаимодействие с носителями языка имеет бесспор-

ное преимущество, «ибо ни учитель, хорошо владеющий иностранным язы-

ком, ни аутентичные средства обучения не могут в полной мере воссоздать 

ситуацию естественной языковой среды» [3; 11], способствующей формиро-

ванию одного из основополагающих требований, предъявляемых работода-

телями к выпускникам, коммуникативной и социокультурной компетенции. 

Международное сотрудничество, в том числе академическая мобильность, 

безусловно является результативным и эффективным инструментом форми-

рования профессионально ориентированных компетенций будущего специа-

листа иностранного языка [6; 17]. 

Введение коронавирусных ограничений кардинальным образом измени-

ло все формы социального взаимодействия, в том числе и в сфере образова-

ния. Реализация моделей сетевого обучения, предполагающих интеграцию 

очного и дистанционного формата становится невозможной в условиях пан-

демии. Кроме того, самоизоляция привела к утрате социальной и организа-

ционной идентификации, являющихся непременным условием продуктивной 

учебной деятельности [18]. Появилась необходимость в пересмотре методов 

и приемов сетевого взаимодействия, в разработке новых алгоритмов образо-

вательного процесса, позволяющих заменить очный компонент сетевого вза-

имодействия. 

Материалы и методы 

Теоретико-методологической базой настоящего исследования служат 

положения, представленные в трудах по методике обучения иностранному 

языку [3; 7; 10]; соизучению языка и культуры [2; 7; 8; 11; 15]; принципах се-

тевого взаимодействия [5; 4; 13; 12; 14].  

Опытно-экспериментальной базой исследования служит ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина» кафедра 

перевода и переводоведения факультета иностранных языков. 

Для решения поставленных задач используются следующие методы ис-

следования: педагогическое наблюдение, опытное обучение, теоретический 

анализ научных достижений в сфере реализации традиционной сетевой фор-

мы обучения, обобщение и педагогическое моделирование. 
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Результаты 

Дисциплина «Академическое письмо» является компонентом магистер-

ской программы «Теория перевода и межкультурная коммуникация», реали-

зуемой на факультете иностранных языков ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет им. А.С. Пушкина». Цель курса – формирова-

ние у обучающихся представлений об академическом дискурсе, концепциях 

и стратегиях академического письма, навыков академической грамотности и 

культуры на английском языке, обучение технологиям организации процес-

сов создания, анализа и редактирования академического текста для успешной 

научно-исследовательской деятельности. Преподавание данной дисциплины 

осуществляется при помощи дистанционных образовательных технологий 

преподавателями британского обучающего центра IBC Сoaching.  

Модель обучения представляет собой целенаправленную комбинацию 

синхронного и асинхронного процессов взаимодействия студентов и препо-

давателя с использованием дистанционных средств обучения. Организация 

учебного процесса основывается на пяти основных принципах. 

Принцип предварительного введения в деятельность (Induction for 

Engagement), который предполагает ознакомление студентов с рабочей про-

граммой дисциплины: информирование об организации курса, целях, зада-

чах, содержании, видах контроля, количества часов и т.д.  

Принцип технической доступности, который подразумевает выбор та-

ких программ и платформ для обмена информацией и осуществления видео-

телефонии для лекций и консультаций, которые были бы максимально 

удобные в использовании для всех участников учебного процесса и совме-

стимы с операционными системами Mac и Windows. 

Принцип гибкости заключается в придании процессу обучения способ-

ности менять свою направленность в связи с возникновением непредвиден-

ных обстоятельств.  

Данный принцип связан с принципом проактивной поддержки, реализа-

ция которого позволяла переносить время занятий в случае если у одного из 

участников были проблемы с интернетом. Основной задачей принципа про-

активной поддержки является снятие возникающих технических проблем и 

трудностей, связанных с выполнением заданий во время курса, присоедине-

ния к видео лекции, доступе к ресурсам и файлам. Реализация данного прин-

ципа обеспечивается с помощью предоставления студентам возможности 

связываться с преподавателем по электронной почте во время и вне рабочих 

часов, что позволяет не только решать все возникающие трудности своевре-

менно, но и стимулировать мотивацию студентов к обучению и укреплению 

взаимоотношений участников учебного процесса. 
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Принцип автономности и самоорганизации предполагает автономное и 

самоуправляемое изучение вопроса после проведенного преподавателем ин-

структажа. 

Данные принципы являются основополагающими для модели обучения 

академическому письму как дистанционному курсу, которая включала сле-

дующие этапы реализации. 

Этап 1. Организационный. Этот этап осуществляется за 2 недели до 

начала курса. Его цель – обеспечить студентов всей необходимой информа-

цией для успешной организации учебного процесса.  

Этап 2. Реализация учебной дисциплины. Обозначенный этап включает 

4 компонента: 

1. Вводная лекция, форма проведения – видеоконференция на платфор-

ме Zoom. В конце лекции студентам предоставляются инструкции к выпол-

нению самостоятельного задания по данному модулю/теме, также запись 

видео лекции и материалы презентации. Файлы с заданием на самостоя-

тельною работу загружаются на Google Диск (сервис хранения, редактиро-

вания и синхронизации файлов для общего доступа в любое удобное 

студентам время). 

2. Выполнение задания студентами. На этом этапе активно реализуются 

принципы автономии обучения и проактивной поддержки, так как студенты 

имеют возможность связываться с преподавателем по электронной почте, ес-

ли возникают трудности при выполнении задания. Сроки выполнения и сда-

чи заданий строго фиксируются.  

3. Проверка заданий преподавателем. 

4. Видеофидбэк. Организуется индивидуальная видеконференция, в 

процессе которой обсуждается выполненное задание. Форма работы студент 

- преподаватель. Также записывается аудиоразбор и общий обзор выполнен-

ных заданий, который размещается и помещался на Google Диске. 

Этап 3. Контрольное задание. Контроль написание обзора литературы на 

английском языке (Literature review) по теме будущей магистерской работ 

студентов, что позволяет синтезировать все приобретенные навыки и умения 

во время работы с предыдущими модулями дисциплины «Академическое 

письмо» и применить их на практике для написания магистерской диссре-

тации.  

Обсуждения и выводы 

Апробация модели продемонстрировала ее эффективность. В настоящее 

время ведется работа по ее модификации для преподавания отдельных моду-

лей ряда дисциплин, таких, например, как иностранный язык (английский), 
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практикум по культуре речевого общения на иностранном языке, технология 

иноязычного образования. 

Разработанный алгоритм дистанционной модели обучения позволяет 

успешно заменить очный компонент сетевой формы обучения в условиях 

пандемии. Адаптация учебно-методических материалов с помощью комплек-

са технических средств нацелена на осуществление полноценного професси-

онального взаимодействия преподавателя и обучающихся. 
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