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Аннотация. В статье с помощью метода киберэтнографического 
наблюдения проанализирован авторский опыт общения со студентами 
в ситуации кризиса, связанного с пандемией коронавируса, и установлены 
изменения в процессе их обучения в университете в целом и дистанционного 
обучения в частности. Данные изменения требуют быстрой трансформации 
методов обучения, учебных материалов и условий выполнения заданий. 
Первая гипотеза состоит в том, что студенты предпочитают получать 
информацию и инструкции шаг за шагом через короткие описания, они 
избегают чтения теоретических текстов и сосредоточены на выполнении 
заданий. Вторая гипотеза заключается в том, что учащиеся используют 
чат в Moodle, чтобы задавать вопросы в основном по заданиям, которые 
они выполняют, и постепенно начинают задавать вопросы по темам, 
связанным с учебным материалом; диалог фрагментирован и многослоен. 
Объектом наблюдений явились 120 студентов дневного отделения, 
изучающие учебные дисциплины в области публичных выступлений, 
связей с общественностью, делового общения, техники общения.  
По результатам исследования было установлено, что в условиях 
виртуального класса студенты предпочитают пошаговое изложение 
задач, краткие описания и инструкции, следуя коммуникативной модели, 
включающей прагматизм в организации и подготовке. Наиболее высокие 
результаты выполнения заданий наблюдаются в условиях использования 
возможностей средств массовой информации. В ситуации публичного 
онлайн-общения возникают трудности в руководстве диалогом  
и предоставлении ответов; использование мозгового штурма и приемов 
ассоциативного мышления также затруднено. Учащиеся используют 
публичный чат BigBlueButtonBN преимущественно для того, чтобы 
задавать вопросы, связанные с организацией учебного процесса, при 
формулировке содержательных суждений в чате они склонны к проявлениям 
социальной желательности и снижению критичности. Делается вывод 
о том, что студенты быстро адаптируются к условиям виртуального 
класса, однако сам по себе он не может быть основным каналом онлайн-
обучения.

Ключевые слова: коммуникативное поведение, виртуальный класс, 
цифровая грамотность, онлайн-тренинги, кризисная ситуация.
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Abstract. The article examines the author’s experience of communicating 
with students during the coronavirus crisis by means of the cyberethnographic 
observation method and establishes the changes in the university-level 
education process in general, and in distance learning in particular. These 
changes require a quick transformation of teaching methods, training materials, 
and assignment conditions. As a result of the study, a number of hypotheses 
were confirmed. The first hypothesis suggested that students prefer to receive 
information and instructions step by step through short descriptions, avoid 
reading theoretical texts, and focus on completing their assignments.  
The second hypothesis suggested that a virtual classroom provides opportunities 
for online learning, but there are technical, communicative and organizational 
difficulties in managing dialogue and learning in the new environment.  
The third hypothesis was that students initially use the Moodle chat to ask 
questions mainly on the assignments they have to do, and gradually transit 
to asking questions on the essence of the topics related to the educational 
material; the dialogue is fragmented and multi-layered. The observation sample 
was comprised of 120 full-time students studying the following academic 
disciplines: Public Speaking, Public Relations, Business Communication, and 
Communication Skills. According to the results of the research, in a virtual 
classroom, students prefer a step-by-step presentation of tasks and brief 
descriptions and instructions associated with the communicative model  
of pragmatism in organization and training. The highest results were observed 
under the conditions that involved the use of the possibilities offered by mass 
media. In the context of public online communication, it proved difficult  
to guide the dialogue and provide answers, as well as to use brainstorming 
and associative thinking techniques. Students tend to use the BigBlueButtonBN 
public chat mainly to ask questions about education process organization. 
When formulating ideas in the chat, they tend to show social desirability and 
reduce criticism. It is concluded that, although students quickly adapt  
to virtual classroom conditions, a virtual classroom cannot serve as the main 
channel of online learning.

Keywords: communication behaviour, virtual classroom, digital literacy, online 
training, crisis situation. 

Введение

Обучение в виртуальных классах существу-
ет уже несколько десятилетий, оно имеет тра-
диции в университетском образовании; в то же 
время некоторые преподаватели предпочитают 
традиционные формы организации обучения, 
такие как аудиторные лекции, или варианты так 
называемого смешанного обучения (blended 
education). Ситуация с коронавирусом и введе-
ние чрезвычайного положения в Болгарии  
13 марта 2020 года потребовали от академиче-
ского руководства принятия решений на уров-
не университетов, факультетов, кафедр о полном 
переходе магистерских программ на дистанци-
онное обучение. Первый случай заражения 
коронавирусом в Болгарии был установлен  
8 марта 2020 года; 15 марта руководство  

Софийского университета издало приказ  
об обучении в дистанционной форме, определяя 
срок до 10 мая, а затем он был продлен  
до 25 мая 2020 года, и это решение предполага-
ло, что текущий учебный год закончится для 
некоторых специальностей именно в дистанци-
онном формате. Это потребовало быстрой ре-
организации учебного процесса и принятия мер, 
направленных на содействие адаптации к новым 
условиям как преподавателей, так и студентов. 
Возникшая ситуация создала возможность для 
установления и анализа особенностей дистан-
ционного обучения, способов его использования, 
а также для понимания и переосмысления пре-
имуществ традиционных форм университет-
ского образования.

Для обучения в основном используются 
Moodle и Microsoft Teams, некоторые препо-
даватели проводят занятия через Zoom, Google 
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Classroom, Diskord. Цель исследования — вы-
явить особенности коммуникативного поведе-
ния учащихся при обучении в виртуальном 
классе с помощью Moodle, а также изменения 
в академическом общении в условиях проведе-
ния занятий, семинаров и тренингов исключи-
тельно в дистанционной форме. Первая задача 
наблюдения — выяснить, как студенты участву-
ют в тренингах, проводимых только в онлайн-
среде, и какие результаты получаются после 
того, как обучаемые быстро переключаются  
с традиционной или смешанной формы на дис-
танционное обучение. Вторая задача включает 
в себя наблюдение за распределением внимания 
членов виртуальной академической аудитории, 
их концентрацией в процессе обучения и ин-
структажа, а также за интеракцией во время их 
участия в тренингах. Третья задача направле-
на на то, чтобы выяснить, как студенты участву-
ют в виртуальном общении в публичном чате 
на BigBlueButtonBN, используя письменные, 
устные, визуальные и мультимедийные инстру-
менты, как это влияет на эффективность обще-
ния и обучения и какие изменения происходят 
в коммуникативном поведении в течение более 
двух месяцев дистанционного обучения.

Теоретический обзор и современное 
состояние проблемы

В последние десятилетия растет интерес  
к изучению возможностей виртуального класса. 
Существуют различные термины, используемые 
для описания типов обучения, такие как «элек-
тронное образование» (electronic education), 
«электронное обучение» (e-learn); «дистанци-
онное обучение» (distance education). Введен 
термин «онлайн-обучение» с акцентом на ис-
пользование технических средств, программ-
ного обеспечения и приложений. Другие авторы 
говорят о «мобильном обучении» (mobile learning), 
учитывая использование мобильных устройств 
и приложений для смартфонов (Al-Mashhadani, 
Al-Rawe 2018).

Термин «виртуальный класс» утвердился как 
в научных публикациях, так и в методологиче-
ских работах и педагогических практиках. Про-
водятся исследования на уровне специализиро-
ванного/персонализированного виртуального 
класса (customised live virtual classroom — LVC); 
авторы, давая оценку используемого прототипа, 
сообщают, что LVC не полностью решает про-
блемы в обучении, но имеет некоторые преиму-
щества при использовании индивидуального 
подхода в онлайн-среде (Halse, Mallinson,  
Foster 2007).

Другие исследователи считают, что вирту-
альная классная комната является формой 
электронного обучения, которая служит до-
полнением к традиционным методам обучения, 
без прямого физического контакта и прямой 
обратной связи между преподавателем и сту-
дентами. В исследованиях, проведенных в раз-
вивающихся странах Африки и посвященных 
анализу механизмов внедрения виртуальных 
систем и дистанционного обучения, было уста-
новлено, что управление классной комнатой 
является эффективным инструментом органи-
зации обучения в дистанционном формате 
(Fashade, Salu, Salau et al. 2017).

Проводятся исследования по внедрению  
обучения в виртуальном классе и, в частности, 
на «асинхронных форумах», которые использу-
ются в качестве дополнительной платформы 
для обучения студентов. Нанта Кумар Субрама-
ниам и Махешвари Кандасами считают, что 
авторы форума (платформы) создают условия 
для сотрудничества между студентами (за пре-
делами аудитории) при подготовке заданий. 
Использование асинхронных форумов показы-
вает трудности, отличающие обсуждения  
в университетских аудиториях от дискуссий  
в онлайн-среде. Дискуссии в аудиториях про-
водятся одновременно и в одном месте; препо-
даватель напрямую участвует, направляет  
процесс обучения и работы в группах. В онлайн-
дискуссиях так называемые дистанционные 
студенты находятся в разных местах и обсуж-
дают подготовку заданий в разное время в ка-
честве членов маленьких групп. То есть вирту-
альные форумы являются асинхронными  
и используют разные каналы связи, а эффектив-
ность и интерактивное общение студенческих 
групп в Интернете трудно измерить (Subramaniam, 
Kandasamy 2011).

Еще в 2006 году Мэтт Бауэр говорил о «пе-
дагогике виртуального класса» и об организации 
учебного процесса, который включает в себя 
изучение софтверных программ на начальном 
этапе обучения IT-специалистов (Bower 2006). 
Терминология обновляется и актуализируется 
с учетом необходимости называть новые реалии. 
Михаил Паскявичюс и Валерия Ирван исполь-
зуют термины «открытая педагогика» (open 
pedagogy), «открытое сетевое обучение» (open 
network learning) в высшем образовании. Авто-
ры приходят к выводу об открытости современ-
ной образовательной системы, которая заклю-
чается в том, что учебные ресурсы становятся 
легко обнаруживаемыми, имеется быстрый 
доступ к ним, их можно многократно исполь-
зовать, что, в свою очередь, способствует обме-
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ну научной информацией и созданию виртуаль-
ных сообществ педагогов (Paskevicius, Irvine 
2019, 17).

Еще одним направлением исследований яв-
ляется организация учебного процесса и ис-
пользование программного обеспечения с тех-
нологической поддержкой обучения. Было 
установлено, что студенты легко общаются  
в чате и используют его не только для обратной 
связи с преподавателем, но и для выяснения 
ответов на вопросы во время обучения. Другой 
вывод заключается в том, что программное 
обеспечение в виртуальном классе сокращает 
объем документации и облегчает процесс оцен-
ки учащихся (Kaware 2015).

Часть авторов исследует персонализацию 
образования и его адаптацию к потребностям 
студентов; они считают, что в «умной/интелли-
гентной учебной среде» (smart learning 
environment) появился новый педагогический 
подход. Авторы поясняют, что так называемые 
интеллектуальные устройства создают другую 
среду обучения и способствуют развитию пер-
сонализированного и адаптированного обучения. 
Авторы резюмируют, что, когда целью является 
эффективность, необходимо интегрировать 
новые методы с уже установленными традици-
онными методами обучения (Peng, Ma, Spector 
2019).

Джон Дрон также говорит об умной среде 
обучения (smart learning environments), выражая 
критическое отношение к ней и констатируя, 
что она не всегда способствует развитию ин-
теллекта учащихся, особенно если недостаточ-
но продумана замена одного элемента учебной 
среды другим. Он отмечает, что важно сочетать 
элементы таким образом, чтобы они могли 
эффективно быть объединены в единую орга-
низационную единицу, чтобы они были связаны 
цепочками и чтобы их объединение привело  
к положительному результату (Dron 2018).  
Недостатки использования интеллектуальных 
устройств в преподавании и обучении также от-
мечены учеными, которые проводят исследова-
ния деятельности преподавателей в универси-
тетах Иордании. Авторы отмечают рассеянность, 
отсутствие концентрации на преподаваемом 
материале, быстрое снижение внимания студен-
тов, взаимосвязанные с недостаточным уровнем 
цифровой культуры преподавателей и инфор-
мированности о важности включения техноло-
гий в образование. По мнению исследователей, 
это требует обучения как преподавателей, так 
и студентов не только цифровым навыкам, но 
и навыкам общения в виртуальном классе  
(Al-Hamad, Al-Hamad, Al-Omari 2020).

В Болгарии проводятся исследования в свя-
зи с электронным обучением, но в большинстве 
случаев они связаны со смешанным обучением 
или обучением в традиционном аудиторном 
формате, в котором применяются образователь-
ные ресурсы, существующие в электронной 
форме. Ученые и преподаватели используют 
электронные ресурсы для обучения студентов, 
изучающих болгарскую филологию (Dacheva, 
Dzhonova 2017), и создают электронные курсы, 
направленные на изучение грамматики и язы-
ковой культуры (Dacheva, Tisheva, Dzhonova 
2016). Николина Цветкова рассматривает евро-
пейскую политику в области образования, язы-
ка и электронных компетенций в эпоху цифро-
вых технологий и резюмирует, что появляются 
три приоритета. Первый связан с эффективным 
использованием цифровых технологий для пре-
подавания и обучения. Второй направлен на 
развитие соответствующих цифровых компе-
тенций и навыков, необходимых для цифрово-
го преобразования. Третий касается улучшения 
образования за счет лучшего анализа данных  
и прогнозирования (Tsvetkova 2018, 171–173).

Обзор дает основание сделать вывод о том, 
что исследования имеют различные акценты  
и авторы сосредоточены на многих проблемах: 
улучшение технических и технологических  
параметров, использование программ и при-
ложений, применение эффективных методов 
передачи, развитие педагогических и организа-
ционных навыков управления учебным  
процессом с учетом изменений в общении  
в академических кругах и в коммуникативном 
поведении студентов. Исследователи отмечают 
не только преимущества цифровых технологий, 
интеллектуальных устройств, но и недостатки; 
они выявляют проблемы и возможности для 
улучшения дистанционного обучения на разных 
уровнях. Было установлено, что существует мало 
исследований в области обучения для форми-
рования, развития и улучшения коммуникатив-
ного поведения студентов.

Организация и методы исследований
Существуют различные методы исследования 

онлайн-обучения. Например, Мюрти говорит  
о цифровом этнографе, который изучает ис-
пользование новых технологий в социальных 
науках (Murthy 2008). Он же описывает цифро-
вые этнографические методы, которые также 
используются в социальных исследованиях 
(Murthy 2011). Другой хорошо известный  
метод — киберэтнографическое наблюдение, 
или киберэтнография; Наталья Рибас и Радика 
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Гаджала представляют свои возможности для 
исследования и понимания цифровой мериди-
анной/опосредованной идентичности (Rybas, 
Gajjala 2007). По мнению авторов, киберэтно-
графический метод подходит для анализа ки-
берпространства и конкретной среды, что под-
разумевает постоянное присутствие участников 
в сети, поэтому исследователь может анализи-
ровать повседневные практики, которые, одна-
ко, связаны с контекстом. Возможен анализ, 
включая тексты, с учетом субъективного опыта 
аналитика, который также работает в среде, 
опосредованной цифровыми данными; таким 
образом, между киберэтнографом и субъектами 
создаются реляционные связи, потому что  
в этой конкретной практике пространства- 
времени исследователь вникает в окружающую 
среду. Авторы также подчеркивают, что воз-
можны пересечения между офлайн- и онлайн-
практикой, и это позволяет осуществлять кон-
текстуализацию в их исследовании (Rybas, Gajjala 
2007). Этот метод был предложен Тодором 
Симеоновым, который считает, что по сути 
киберэтнография представляет собой письмен-
ную, аудио- или видеопрезентацию (или их 
комбинацию) культуры в виртуальной среде, 
которая отражается через субъективное пони-
мание и опыт исследователя (Simeonov 2018).

Первая гипотеза состоит в том, что студенты 
предпочитают получать информацию и инструк-
ции шаг за шагом посредством коротких опи-
саний, они избегают чтения теоретических 
текстов и сосредоточены на заданиях. Вторая 
гипотеза сводится к тому, что студенты исполь-
зуют чат в Moodle, чтобы задавать вопросы,  
в основном о заданиях, которые они выполняют. 
Они постепенно начинают задавать вопросы по 
темам, связанным с учебным материалом, при 
этом диалог фрагментирован и многослоен.

Период исследования охватывает два меся-
ца с 13 марта по 13 мая 2020 года, наблюдение 
включает в себя 18 виртуальных классных ком-
нат, каждая из которых имеет среднюю про-
должительность 90 минут и общую продолжи-
тельность около 27 часов. Второй семестр 
начался 18 февраля, и можно сравнить измене-
ния после введения чрезвычайного положения 
13 марта 2020 года.

Объектом исследования являются около  
130 студентов трех факультетов Софийского 
университета им. Св. Климента Охридского; 
обучающиеся имеют доступ к Интернету, что 
позволяет включать их в виртуальные классы,  
в основном с настольных и портативных ком-
пьютеров, а также с мобильных телефонов  
и планшетов. Состав относительно постоянный 

и включает 120 студентов, которые изучают 
следующие четыре учебные дисциплины:

• «Публичная речь» или «Риторика»  
(60 студентов-бакалавров, второй курс 
по специальности «Связи с обществен-
ностью» факультета журналистики  
и массовых коммуникаций);

• «Техника общения» (студенты бакалав-
риата; 10 из них — второй курс,  
специальность «Библиотековедение»,  
и 20 — первый курс, специальность «Пуб- 
личные информационные системы» фи-
лософского факультета);

• «Связи с общественностью и деловое 
общение» (30 студентов-бакалавров, вто-
рой курс, специальность «Управление 
бизнесом», экономический факультет);

• «Связи с общественностью компании»  
(9 магистрантов, обучающихся по про-
грамме «Рынки труда и управление пер-
соналом», факультет философии). 

Критериями для селекции курсов и для срав-
нения являются количество студентов и коли-
чество дисциплин с практической направлен-
ностью. Были выбраны такие ситуации, которые 
дают возможность прояснить специфику ком-
муникативного поведения на разных курсах, 
специальностях и факультетах: собеседования 
при приеме на работу и творческая оперативка 
являются частью делового общения, а медиа- 
обучение и пресс-конференции типичны для 
СМИ и публичного общения. Творческая опе-
ративка (creative briefing) проводится для об-
суждения идей логотипов, слоганов, PR-меро-
приятий, рекламных кампаний. Используется 
метод мозгового штурма. После ее завершения 
участники вносят предложения руководителям. 
Собеседования при устройстве на работу про-
водились в группах студентов, обучающихся по 
специальностям «Библиотековедение», «Пуб- 
личные информационные системы», «Управле-
ние бизнесом»; творческая оперативка, пресс-
конференция и участие средств массовой 
информации проводились в качестве тренинга 
на всех пяти курсах или, как было сказано выше, 
в 18 виртуальных классах. Все студенты прош-
ли обучение, т. к. до карантина они посещали 
лекции, участвовали в 1–2 тренингах в классе; 
студенты использовали электронные ресурсы 
для самостоятельной подготовки, их оценивали 
как в учебной аудитории, так и онлайн. Во вре-
мя дистанционного обучения необходимо было 
быстро реорганизовать учебный процесс; обу-
чение проходило в виртуальном классе с ис-
пользованием аудиосвязи и публичного чата. 
Нет необходимости использовать видеосвязь, 
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и одной из причин этого является слишком 
большое количество курсов и вариантов для 
перегрузки сервера в университете, если занятия 
проводятся исключительно по видеосвязи. От-
сутствие онлайн-обучения по видеосвязи явля-
ется недостатком по сравнению с прямым ака-
демическим общением, так как студенты не 
принимают во внимание нелингвистические 
средства, такие как жесты, выражения лица  
и другие, полагаясь только на паралингвисти-
ческие средства: голос, интонацию, высоту  
и громкость, паузы, акценты, темп, мелодию, 
диапазон, интонацию и многое другое. Исполь-
зуется только Moodle — BigBlueButtonBN,  
то есть существуют одинаковые условия для 
проведения исследования и база для сопоста-
вимости. Анализ проводится на трех уровнях:  
подготовка к участию в онлайн-тренингах, вне-
дрение онлайн-тренингов (включая самооценку, 
оценку другими студентами и преподавателем) 
и использование чата, который является частью 
BigBlueButtonBN в процессе обучения. Таким 
образом, коммуникативное поведение студентов 
анализируется всесторонне.

Обособляются следующие этапы. На первом 
этапе даются теоретические знания, студенты 
инструктируются преподавателем в предыдущем 
виртуальном классе, распределяются коммуни-
кативные роли (в пресс-конференции — ведущий 
и участники; в медиашоу — журналисты и участ-
ники; в творческой оперативке — креативный 
менеджер отдела и сотрудники; во время  
собеседования — менеджеры по персоналу,  
профессиональные психологи и кандидаты  
на свободные вакансии). Преподаватель дает 
инструкции по подготовке участников (источ-
ники информации, формулирование вопросов, 
подготовка ответов, документация и др., струк-
турирование основных моментов сценария 
(знакомство с ситуацией и завершение общения 
в конкретном случае, руководство диалогом)). 
Второй этап невидим для преподавателя: сту-
денты готовятся индивидуально или в команде, 
но когда их спрашивают о подготовке, они ут-
верждают, что используют в основном электрон-
ные ресурсы и самоорганизуются через группы 
Facebook. Третий этап — внедрение онлайн-
тренинга, который имеет специфику в зависи-
мости от ситуации. Обязательно следует руко-
водить диалогом, управлять временем, 
соблюдением этикета, распределением внимания 
между сценарием и онлайн-участием, концен-

трацией в прослушивании вопросов и предо-
ставлении ответов, динамикой обучения. Чет-
вертый этап — это анализ и формулирование 
рекомендаций по улучшению коммуникативных 
навыков в цифровой среде.

Результаты

Коммуникативное поведение в онлайн 
академической среде

Студенты предпочитают поэтапное пред-
ставление информации преподавателем, краткое 
пошаговое описание, которое копируется в виде 
текста в соответствующие разделы Moodle. 
Обучающиеся ожидают примеров хороших  
и плохих практик, краткого изложения моделей  
коммуникативного поведения и четкого пред-
ставления инструкции о коммуникативных 
ролях.

Студенты имеют опыт традиционного обу-
чения в аудитории, но в случае дистанционного 
обучения они хотят подтвердить информацию 
в письменном виде в соответствующем разделе 
Moodle, чтобы организовать себя. В процессе 
подготовки обучающиеся продолжают чтение 
коротких текстов и избегают длинных теорети-
ческих описаний; они находят информацию  
в презентациях PowerPoint, в видео и учебных 
пособиях онлайн, в электронных словарях  
и справочниках. Студенты используют компью-
теры, ноутбуки и мобильные телефоны, при-
ложения и программное обеспечение, имеют 
очень хорошую цифровую грамотность.

По сравнению с традиционной формой сту-
денты улучшили свою способность называть 
источники информации, их авторов, названия, 
сайты, предоставлять ссылки для доказательства 
достоверности и точности информации (по-
тому что преподаватель и другие студенты 
сразу проверяют материал, открывая ссылки). 
С одной стороны, в коммуникативном поведе-
нии студенты переносят модель из традицион-
ного поведения в виртуальный класс, но,  
с другой стороны, они осознают необходимость 
корректности; они понимают, что быстрый  
и легкий доступ к электронным ресурсам явля-
ется плюсом, но сами они тоже обязаны рас-
крывать источники и уважать авторские права, 
научные публикации и опыт других.

Во время тренинга участники редко исполь-
зуют заранее подготовленные презентации 
PowerPoint, так как они представляются только 
голосом, без использования других невербаль-
ных средств. Студенты готовят текстовый  
материал, который часто включает в себя  
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гиперссылки. Во время онлайн-обучения они 
предпочитают читать, иногда с импровизацией. 
Удаленная форма создает дополнительные труд-
ности и барьеры: студенты не видят других 
участников и не формируют ощущение виртуа- 
льного сообщества, они дистанцированы  
не только в пространстве. В то же время другие 
студенты, не являющиеся участниками конкрет-
ной имитационной игры, воспринимают инфор-
мацию лично, но ощущают нестабильность 
академической среды. Студенты как члены 
виртуальной академической аудитории разоб-
щены, что также не позволяет создать сообще-
ство, как это происходит при прямом общении 
в учебной аудитории. Еще одна проблема, ко-
торая наблюдается в виртуальном классе, — это 
распределение внимания, концентрация участ-
ников и управление временем в онлайн- 
тренинге. Отсутствие прямого контакта явля-
ется фактором для более длительных пауз при 
включении участников, которые, с одной сто-
роны, показывают беспокойство, с другой сто-
роны, ждут включения другого участника. Пере-
дача голоса в технологическом плане через 
Интернет также создает условия для более 
длительных пауз.

Тем не менее студенты на этапе обсуждения 
активизируются, и затем происходит одновре-
менная обратная связь двух типов: один — уст-
ный, когда используется микрофон, другой — 
набор текста в чате. Это не позволяет 
преподавателю успешно руководить диалогом, 
а также давать ответы участникам последова-
тельно или выборочно. В обратной связи при 
написании текста встречаются лаконичные 
выражения, клише, характерные для модели 
коммуникативного поведения в социальных 
сетях, виртуальных форумах и чатах, то есть 
отмечается перевод моделей неформального 
личного общения онлайн в формальное акаде-
мическое виртуальное общение.

В течение двух месяцев дистанционного  
обучения и онлайн-обучения студенты следуют 
коммуникативной модели, которая включает  
в себя прагматизм на всех этапах общения  
в виртуальном классе; они поэтапно следуют 
инструкциям и сценарию, становятся более 
дисциплинированными, но не имеют чувства 
общности.

Студенты готовятся в автономном режиме 
индивидуально или в команде и осмысливают 
коммуникативные роли. Слушатели всех пяти 
курсов легче справляются с обучением связям 
с общественностью, что отчасти связано со 
знанием популярных моделей телепередач, 

особенно информационных, ток-шоу и телема-
газинов из утренних телепередач. В зависимости 
от специальности на онлайн-тренингах типа 
«участие СМИ» обсуждаются темы, связанные 
с социальным предпринимательством и исполь-
зованием социальной сети для бизнеса LinkedIn 
для отбора персонала (бакалавры по управлению 
бизнесом и мастера рынка труда); блогеры как 
лидеры онлайн-мнений; решения для органи-
зации музыкальных онлайн-мероприятий  
в ситуации короновирусного кризиса (бакалав-
ры, обучающиеся по специальности «Связи  
с общественностью»); виртуальные книжные 
магазины (студенты, обучающиеся по специаль-
ности «Библиотековедение»); особенности так 
называемого «app generation», активно исполь-
зующего приложения (студенты бакалавриата 
по специальностям «Библиотековедение», «Пуб- 
личные информационные системы»). Обучение 
в ситуации «пресс-конференции» оказалось 
легче проводить в виртуальном классе для ба-
калавров, обучающихся по специальности «Свя-
зи с общественностью», и для магистров, при-
чинами чего снова являются знания и опыт 
студентов. Бакалаврам, обучающимся по следу-
ющим специальностям: делового администри-
рования, библиотечного дела и систем обще-
ственной информации, — труднее сделать это, 
потому что у них нет знаний и опыта в соот-
ветствующей области. Киберэтнографический 
мониторинг показывает, что обучение в сфере 
делового общения, включая собеседования  
и подбор персонала, осуществляется по-разному. 
Студенты, специализирующиеся в области «Управ-
ление бизнесом», работают лучше всех, потому 
что они имеют теоретические знания по другим 
предметам. Студенты, обучающиеся по специ-
альностям «Библиотековедение» и «Публичные 
информационные системы», испытывают труд-
ности, потому что у них нет знаний, а также 
профессионального опыта, и они следуют стан-
дартным диалогам и вопросам, представленным 
в Интернете. Самой сложной для всех специ-
альностей оказалась творческая оперативка: 
студенты были сосредоточены в основном на 
создании логотипа, слогана, аргументации про-
дуктов (косметика, натуральные продукты, 
витамины, пищевые добавки, шоколад, спор-
тивные аксессуары и другие). Одной из причин 
является отсутствие прямого контакта между 
участниками, вторая причина — ограниченное 
время и недостаточное умение направлять диа-
лог с использованием метода мозгового штур-
ма и ассоциативного мышления, которые более 
эффективны в непосредственном обучении.
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Коммуникативное поведение в чате  
в BigBlueButtonBN

В течение первых двух недель студентам 
удалось перейти на онлайн-тренинги и дистан-
ционное обучение, и были установлены  
изменения в академической коммуникации  
в виртуальном классе. Стресс и новая комму-
никационная среда повлияли на организацию 
и проведение онлайн-тренингов. Во-первых, 
студенты стали задавать вопросы чаще всего 
перед лекцией, инструктажем и тренингом  
и представляли их в основном в письменном 
виде в чате. Во-вторых, вопросы касались ор-
ганизации учебного процесса, оценки, способов 
получения научной информации, в том числе 
набора URL-адресов. В первые две недели мно-
гие вопросы были не по существу и не связаны  
с конкретной темой. К концу первого месяца 
студенты постепенно адаптировались к дис-
танционному формату обучения и начали сле-
довать сетевому этикету и правилам академи-
ческого общения. Обучающиеся задавали 
вопросы, с одной стороны, по существу и по 
теме, а с другой стороны, ждали окончания 
указаний, инструкций или обучения, а затем 
спрашивали. Вопросы становились частью ком-
муникативного поведения, которое включало  
в себя самодисциплину и уважение к обучению, 
и студенты чувствовали себя более спокойными 
и уверенными. Приверженность сетевому эти-
кету в формальном академическом виртуальном 
общении постепенно стала устойчивым элемен-
том их коммуникативного поведения.

В то же время студенты задавали сходные 
вопросы, записывая их в чате, что подразуме-
вало неоднократное предоставление препода-
вателем ответов в письменной или устной фор-
ме или же путем сочетания устной и письменной 
форм. Преподаватели старались отвечать сту-
дентам, поскольку они находились далеко  
в пространстве и ждали ответов на свои вопро-
сы лично, даже если они прочитали ответы на 
похожие вопросы в чате. Это создавало труд-
ности в управлении временем, способствовало  
накоплению ответов, многословию и паралле-
лизму в диалоге в чате. Студенты оставались  
далекими и не являлись частью сплоченного  
и компактного виртуального сообщества; даже  
при использовании чата они предпочитали 
индивидуальный подход и создавали внутренние 
мини-диалоги. По сравнению с непосредствен-
ным общением в учебной аудитории направле-
ние диалога происходило менее организованно 
и скоординированно, так как все студенты на-
ходились в разных местах. 

Таким образом, пространственно-временная 
ситуация в дистанционном обучении отличает-

ся, и преподаватель более нагружен в предо-
ставлении ответов, а затем в обобщении ответов 
и инструкций в соответствующем разделе Moodle, 
которое не гарантирует, что студенты прочита-
ют его и сравнят с тем, что было сказано в вир-
туальном классе. Подтверждается гипотеза  
о том, что чат используется главным образом 
для постановки организационных вопросов, 
поскольку они постепенно становятся более 
четко сформулированными и в основном по 
конкретной теме. Вопросы также сохраняют 
краткость и лаконичность. В связи с посте-
пенным улучшением самоорганизации и само-
контроля студентов в чате диалоги для вы-
яснения организационных и научных вопросов 
становятся короче и эффективнее, сокращают 
потери времени на получение дополнительной 
информации от преподавателя. После двух 
месяцев дистанционного обучения самооргани-
зация и самоконтроль являются частью из-
менений в коммуникативном поведении сту-
дентов в виртуальном классе.

Обсуждение результатов
Тодор Симеонов указывает на уровни инте-

грации технологий в исследовании с использо-
ванием метода киберэтнографического наблю-
дения: низкий, средний и высокий (Simeonov 
2018). Результаты анализа показывают, что по 
истечении двух месяцев дистанционного обу-
чения студенты бакалавриата и магистратуры 
в основном достигают успеха на первом уровне, 
хотя условно мы можем говорить о среднем 
уровне интеграции. Факторы, обеспечивающие 
достижение того или иного уровня интеграции, 
различаются. В их числе следует назвать корот-
кий период адаптации, стрессы, недостаточную 
техническую поддержку и нестабильную рабо-
ту серверов, которые в совокупности оказыва-
ют негативное влияние, с одной стороны,  
а с другой, цифровую грамотность, оказывающую 
положительное влияние. Выяснилось, что сту-
денты используют различные компьютерные 
программы, сайты, делают заметки и формули-
руют вопросы, оценивают и делают заметки  
в чате, задают устные вопросы во время вирту-
ального диалога, умеют включать графические 
и визуальные элементы при использовании 
презентаций на общем экране и благодаря это-
му время от времени достигают большей вклю-
ченности во взаимодействие. Студенты посте-
пенно осознают важность одновременного 
развития и совершенствования навыков циф-
ровой грамотности и общения, что в будущем 
станет хорошей основой для участия в вебина-
рах, виртуальных конференциях, создания видео 
и многого другого. Следовательно, виртуальное 
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академическое общение и дистанционное обу-
чение формируют знания и практический опыт. 
При организации тренингов, ролевых и симуля-
ционных игр со студентами в будущем можно 
обсудить варианты включения экспертной оцен-
ки в качестве совместного веб-метода, который 
на практике является квазиэкспериментальным 
методом и описан Даниэлем Фридрихом (Friedrich 
2019).

Тренинг в виртуальном классе позволяет 
сформировать навыки общения в условиях,  
отличных от традиционных форматов. Препо-
даватель выступает в роли инструктора,  
посредника и оценщика работы студентов. Обу- 
чающиеся также проводят самооценку и полу-
чают оценки от коллег, но опосредованное обще-
ние не всегда допускает искренность: иногда 
даются так называемые социально желательные 
оценки, то есть преобладает формальная похва-
ла. Как отмечают в своей статье Крзитий Шарма, 
Михаил Джаннакос и Пьер Дилленбург, для 
будущих исследований остается вопрос, можно 
ли полностью заменить преподавателя в прямом 
общении с помощью искусственного интеллек-
та и повысит ли это мотивацию студентов, улуч-
шит ли качество образования (Sharma, Giannakos, 
Dillenbourg 2019).

Выводы

Первая гипотеза подтвердилась: студенты 
предпочитают пошаговое изложение задач  
и краткие описания и инструкции; они переносят 
модель из традиционного обучения в виртуаль-
ный класс. Студенты продолжают избегать чте-
ния длинных теоретических текстов, но, обуча-
ясь дома и имея доступ к Интернету, они быстро 
находят информацию, предпочитая электронные 
словари и энциклопедии. Студенты следуют 
коммуникативной модели, которая включает  
в себя прагматизм в организации и подготовке. 
В случае если есть модели для подражания  
в обучении СМИ (коммуникация СМИ), студен-
ты справляются лучше; когда организована 
пресс-конференция (публичное общение), воз-
никают трудности в руководстве диалогом  
и предоставлении ответов; во время собеседо-
вания (деловое общение) задаются как банальные, 
так и интересные вопросы. Креативная опера-
тивка (деловое общение) оказалась наиболее 
сложной, так как использование мозгового штур-
ма и ассоциативного мышления более эффек-
тивно в прямой академической коммуникации.

Вторая гипотеза о том, что студенты ис-
пользуют публичный чат BigBlueButtonBN, что-
бы задавать вопросы, связанные в основном  

с организацией учебного процесса, была частич-
но подтверждена. Постепенно студенты начина-
ют задавать вопросы по существу, но следуют 
модели краткой речи и, когда дают оценки  
работе коллег, становятся тривиальными  
и социально желательными; критичность, осно-
ванная на четких критериях, снижается. Пред-
положение о том, что студенты более спонтанны 
в Интернете, вероятно, справедливо для нефор-
мального общения, но в виртуальных классах 
они избегают критики.

Результаты в связи с анализом коммуника-
тивного поведения на четырех этапах работы  
в виртуальном классе показывают следующее. 
Транслируя теоретические знания в форме  
лекции, преподаватели адаптируют способ  
представления к онлайн-среде, и основным ин-
струментом является голос. Это не создает труд-
ностей, и студенты на когнитивном уровне 
воспринимают информацию, но им сложнее 
понять указания и инструкции при подготовке 
и участию в тренингах. У студентов наблюдает-
ся некоторая неуверенность, особенно в начале 
дистанционного обучения, в отношении того, 
смогут ли они справиться самостоятельно или 
в группах в автономном режиме или онлайн. Это 
потребовало кратких инструкций и их размеще-
ния в Moodle, чтобы избежать неясности. Под-
готовка осуществляется без активного участия 
преподавателя; преподаватель исполняет на этом 
этапе роль координатора, отвечая на вопросы 
студентов в Moodle или по электронной почте; 
студенты справляются относительно хорошо. 
Реализация тренингов онлайн основана на ука-
заниях, сценариях и моделях. Студенты редко 
допускают отклонения, но есть задержка в пре-
доставлении ответов в диалогах. Это связано не 
только с техническими проблемами Интернета, 
но также с некоторой неопределенностью и от-
сутствием опыта у некоторых студентов, по-
скольку они до сих пор не участвовали в акаде-
мической виртуальной коммуникации. 
Результаты анализа показывают, что студенты 
не стесняются, когда получают критические за-
мечания и рекомендации по улучшению навыков 
общения. В виртуальном классе студенты пуб- 
лично выслушивают замечания не только пре-
подавателя, но и своих коллег. Студенты моти-
вированы на развитие, и виртуальный класс не 
создает трудностей в отношении обратной свя-
зи, которая также является частью дистанцион-
ного обучения. 

Следовательно, студенты быстро привыкают 
к дистанционному обучению, но само по себе 
оно не может быть основным каналом онлайн-
обучения.
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