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РЕЗЮМЕ: Гистология относится к морфологическим дисциплинам, поэтому на занятиях боль-
шое внимание уделяется изучению препаратов в световом микроскопе с последующей зарисовкой. 
Некоторое время назад стали звучать предложения более широкого внедрения цифровых образо-
вательных ресурсов в работу вузов и возможности дистанционного образования. В электронном 
дистанционном образовании (ЭДО) можно выделить два основных подхода: первый напомина-
ет традиционное занятие, т.к. копирует его в виртуальных классах с применением каких-либо 
систем видеосвязи, второй использует специально подготовленные цифровые образовательные 
ресурсы. Каждый из этих подходов имеет преимущества и недостатки. В идеале необходим не-
кий симбиоз описанных методик. ЭДО до недавнего времени развивалось традиционно и относи-
тельно неспешно. Пандемия COVID-19 подтолкнула ЭДО к быстрому развитию. Преподаватели 
и студенты российских и зарубежных вузов столкнулись с огромными сложностями, которые, в 
первую очередь, были связаны с отсутствием опыта работы и учебы в подобном формате. Много 
проблем было связано с нехваткой необходимых технических средств как у сотрудников кафедр, 
так и у студентов. Не менее важной проблемой стал низкий уровень самодисциплины и мотива-
ции студентов, который несовместим с полноценной учебой в дистанционном формате. Большие 
сложности вызывает контроль знаний студентов в дистанционном формате и, в частности, прием 
экзаменов. Подводя итоги ЭДО, большинство авторов сошлись на той точке зрения, что оно яв-
ляется вынужденной мерой; наиболее приемлемо сочетание очного и дистанционного обучения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: высшее образование; дистанционное обучение; изоляция; учебный 
процесс; цифровые образовательные ресурсы; онлайн-образование; пандемия; COVID-19.
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ABSTRACT: Histology is a morphological discipline, therefore, much attention in the classroom is paid 
to the study of tissue slides in a light microscope with subsequent sketching. Some time ago, proposals 
began to be heard for a wider introduction of digital educational resources into the work of universities 
and the possibility of distance education. In electronic distance education (EDE), two main approaches 
can be distinguished: the first one resembles a traditional occupation, since deliver it in virtual classrooms 
using any video communication systems, the second one uses specially prepared digital educational re-
sources. Each of these approaches has advantages and disadvantages. Ideally, some kind of symbiosis of 
the described techniques is needed. EDE until recently developed traditionally and relatively slowly. The 
COVID-19 pandemic has an impact on a rapid development of EDE. Teachers and students of Russian and 
foreign universities faced enormous difficulties, which were initially associated with lack of working and 
study experience in such educational form. Many problems were associated with lack of necessary techni-
cal means both of the staff of the departments and among the students. An equally important problem was 
low level of self-discipline and motivation of students, which is incompatible with full-fledged distance 
learning. The control of students’ knowledge in a distance form and in particular while taking exams 
causes great difficulties. Summing up the results of EDE the majority of the authors agreed that it has 
proved to be a forced measure; the most acceptable is the combination of full-time and distance learning.
KEY WORDS: higher education; distance learning; insulation; studying process; digital educational 
resources; online education; pandemic; COVID-19.

странные студенты, находящиеся за пределами 
РФ. Вскоре эпидемиологическая ситуация ухуд-
шилась, и большинство вузов вернулись к дис-
танционному формату [3]. Но если весной пе-
реход к дистанционному образованию был экс-
тренным, то осенью он был плановым и носил 
более подготовленный и ожидаемый характер.

В настоящее время в ЭДО можно выделить 
два основных дидактических подхода. Первый 
копирует традиционную систему в виртуальных 
классах с использованием каких-либо систем 
видеоконференцсвязи. Он напоминает тради-
ционное занятие, в нем доминирует личность 
преподавателя, который контролирует студен-
тов. В этом случае идет синхронное взаимодей-
ствие преподавателя и студента. Второй подход 
использует специально подготовленные цифро-
вые образовательные ресурсы. Первый метод 
предъявляет более высокие требования к про-
фессиональной квалификации преподавателя, 
а второй — к его навыкам работы с цифровы-
ми образовательными ресурсами (ЦОР). С эко-
номической точки зрения второй метод более 
оправдан, т.к. в этом случае один преподаватель 
может распространить презентации занятий 
любому количеству студентов, т.е. нет необхо-
димости в большом количестве высококвалифи-
цированных преподавателей. Этот метод имеет 
определенные преимущества, поскольку он дает 
студентам больше свободы творчества, стиму-
лирует в них попытки самопознания и самореа-
лизации, воспитывает дисциплинированность и 
ответственность, побуждает к самостоятельной 
познавательной деятельности [15]. Он ориенти-
рован на студентов, имеющих высокие когни-

Электронное дистанционное образование 
(ЭДО) признано мировым сообществом как 
образование XXI века [16]. Интеграция различ-
ных технологий в образовательный процесс 
помогает реализовать систему качественного 
ЭДО с возможностями презентаций, видеокон-
ференций, вебинаров, создавая электронное 
портфолио студента на этапе оценивания его 
работы по прослушанному курсу [5].

Длительное время проблематика ЭДО разви-
валась эволюционно и относительно неспешно 
вслед за изменениями в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий [11]. Со всей 
остротой этот вопрос встал с началом пандемии 
COVID-19 [2, 11, 12, 18, 20]. Оказав огромное 
влияние на жизнь каждого человека, пандемия 
коснулась и высших учебных заведений. Си-
стема образования стала наиболее уязвимым и 
массовым звеном [3]. Вузы всего мира уходили 
на дистанционное образование. В марте 2020 г. 
все вузы России вынужденно перешли на уда-
ленный формат обучения, поскольку в сложив-
шихся эпидемических условиях оно является 
основным и единственным видом коммуни-
каций преподавателей и обучающихся [1, 7]. 
В конце мая 2020 г. Министерство образования 
и науки поручило вузам снимать ограничения в 
зависимости от ситуации в регионе, где они рас-
положены. Однако в большинстве вузов летняя 
сессия прошла в дистанционном формате. Осе-
нью 2020 г. вузам было рекомендовано самосто-
ятельно принимать решения, исходя из текущей 
ситуации. В большинстве вузов в этот период 
обучение носило смешанный характер, в част-
ности, на дистанционном обучении были ино-
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тивные способности и высокий уровень созна-
тельности и ответственности.

Первый подход предусматривает более тесное 
взаимодействие преподавателя со студентами и, 
соответственно, больший контроль с его стороны. 
Поскольку на нашей кафедре обучаются студенты 
младших курсов, недавно окончившие школу, ка-
федрой был выбран первый дидактический под-
ход к проведению дистанционных занятий.

Нами были оцифрованы микропрепараты из 
кафедральной коллекции (рис. 1) и сделаны пре-
зентации ко всем занятиям. К счастью, эта ра-
бота нами уже была сделана до пандемии, т.к. 
использовали презентации и во время очного обу-
чения [6, 9]. Естественно, коллектив нашей ка-
федры столкнулся с огромными проблемами.
Главная была связана со спецификой предмета, 
поскольку преподаватель должен не только об-
щаться со студентом устно, но и одновременно с 
этим демонстрировать фотографии препаратов и 
показывать на них различные структуры. Занятия 
проводились при помощи программы Discord, и 
мы столкнулись с проблемами технического ха-
рактера. Во-первых, были проблемы со звуком — 
студенты жаловались на выпадение и «металличе-
ское» звучание голоса. Кроме того, наблюдались 
проблемы с загрузкой и демонстрацией фотогра-
фий. Возможно, это было связано с качеством Ин-
тернета, а возможно, и с качеством компьютера. 
Проблема состояла и в том, что полноценно про-
водить занятие можно только с компьютера; теле-
фоны и планшеты для этой цели не годятся.

Мы столкнулись с теми же проблемами, что 
и большинство вузов:
1) нехватка инфраструктуры и программного 

обеспечения;
2) необходимость адаптации учебных курсов 

к дистанционному формату;
3) недостаточная компьютерная грамотность 

преподавателей [13];
4) отсутствие опыта подобной работы до 

пандемии: по литературным данным, 60 % 
преподавателей не имели опыта дистанци-
онной работы [10]; скорее всего, в нетехни-
ческих вузах, к которым относятся и меди-
цинские, процент еще выше;

5) отсутствие необходимых технических средств;
6) по опубликованным данным, эти проблемы 

оперативно решили только 15–20 % россий-
ских вузов [8].

Выявилась и еще одна проблема: даже со-
зданная в ведущих вузах цифровая образова-
тельная среда не может обеспечить весь учеб-
ный процесс, т.к. ее мощность не рассчитана на 
одновременную работу тысяч пользователей.

По мнению некоторых авторов, для того 
чтобы организовать дистанционное обучение 
на том же уровне, что и традиционное очное, 
вузам необходимо затратить дополнительные 
средства на программное обеспечение, обуче-
ние профессорско-преподавательского состава 
и административно-управленческого персона-
ла, создание онлайн-курсов, размещенных на 
открытых платформах [8].

Рис. 1. Образцы микропрепаратов, переведенных в цифровой формат (из коллекции кафедры гистологии и эмбриологии 
им. профессора А.Г. Кнорре)

Fig. 1. Samples of slides converted to digital format (from the collection of the Department of Histology and Embryology 
named after professor A.G. Knorre)
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По статистическим данным, 48 % студентов 
ведущих вузов отметили перебои с Интернетом 
[10], что подтвердить можем и мы. Особенно 
негативно это сказывалось на ходе экзаменов, 
когда из-за перебоев в работе Интернета мы те-
ряли связь со студентом, отвечающим или гото-
вящимся по билету.

Таким образом, оказалось, что организовать 
дистанционное обучение на том же уровне, что 
и очное, крайне сложно. После нескольких ме-
сяцев работы в системе Discord кафедральные 
ноутбуки перестали поддерживать эту програм-
му, и мы были вынуждены проводить занятия в 
Центре информационно-образовательных техно-
логий, сотрудники которого оказали нам неоце-
нимую помощь.

Очень сложно в дистанционном режиме кон-
тролировать качество работы студентов. На оч-
ных занятиях студенты работают со световым 
микроскопом и с гистологическими препарата-
ми, изучая их при разном увеличении, находя не-
обходимые структуры и зарисовывая их. На дис-
танционных занятиях студенты делали рисунки 
с фотографий препаратов. Эти рисунки они при-
сылали нам по электронной почте. Проверить 
рисунки было значительно сложнее, чем при 
очном обучении, т.к. приходилось долго в пись-
менной форме беседовать со студентом, указы-
вая ему на ошибки, объясняя их и наводя его на 
правильный ответ. Рисунки часто были некаче-
ственными, обозначения сделаны плохим почер-
ком, фотографии темные, не в фокусе, а ответы 
студентов были расплывчаты и неконкретны, и 
приходилось снова и снова в письменной форме 
задавать уточняющие вопросы. Одним словом, 
трудозатраты преподавателей значительно вы-
росли, что подтверждается многочисленными 
статьями различных авторов: потребовались ос-
воение новых навыков, подготовка иных учеб-
ных материалов, другая подача [3, 8].

Много говорилось о том, что сопротивление 
ряда преподавателей дистанционному обуче-
нию связано с отсутствием базовых навыков 
работы в онлайн-среде и низкой компьютерной 
грамотностью, но не стоит в этом плане пе-
реоценивать и студентов. Несмотря на то что 
нынешнюю молодежь называют «цифровыми 
детьми», которые не испытывают страха перед 
современными технологиями, исследования 
показали, что их знания порой ограничиваются 
простыми операциями, такими как переписка 
или использование базовых программ [9, 19]. 
Кроме того, несмотря на то что в России, со-
гласно исследованиям, охват молодежи в воз-
расте до 30 лет Интернетом достиг 99 %, очень 
большая доля (около 41 %) пользуется мобиль-

ным Интернетом, который не является опти-
мальным для обучения [4]. Скорость Интернета, 
его стоимость отличаются в разных регионах, 
поэтому доступ к нему неодинаков, тем более, 
что в России достаточно регионов, в которых 
отсутствует даже полноценная мобильная связь, 
и Интернет в таких условиях становится очень 
дорогим удовольствием [14]. Свою роль сыгра-
ло и то, что большинство студентов ранее не 
имело опыта дистанционного обучения [17].

Немалые сложности вызвала дистанционная 
сессия. На очных экзаменах студент получает 
билет и набор из двух неподписанных препара-
тов. В дистанционном режиме он называет три 
цифры: одна соответствует номеру билета, две 
других — это номера фотографий препаратов. 
Студент на экзамене должен ответить по биле-
ту, правильно назвать препараты и найти на них 
определенные структуры. На дистанционном 
экзамене преподаватель показывал структуры, а 
студент должен был их правильно назвать. Для 
того чтобы сделать экзамен объективным, необ-
ходимо каждый день менять номера билетов и 
препаратов, а в идеале — менять их в течение 
экзамена, т.к. студенты очень быстро выясняют, 
какой препарат и билет скрываются под опре-
деленным номером. Учитывая большое количе-
ство студентов, эта работа потребовала бы очень 
много времени, т.к. количество билетов и фото-
графий достаточно велико, поэтому мы создали 
12 папок, в каждой из которых одним и тем же 
билетам и фотографиям были присвоены разные 
номера. Каждый день экзаменаторы менялись 
между собой этими папками. Но и в данном слу-
чае проконтролировать уровень знаний иногда 
бывало очень сложно из-за проблем технического 
характера: «подвисал» Интернет, были проблемы 
со звуком и изображением и у нас, и у студентов.

Но самые большие неприятности дистанци-
онного обучения связаны с отношением некото-
рых студентов к обучению в таком формате. Для 
ленивого студента дистанционное обучение — 
это мечта. Ведь преподавателю трудно прокон-
тролировать его работу, а если у преподавателя 
будут к студенту какие-то претензии, то он мо-
жет все списать на сложности технического ха-
рактера. Неоднократно мы сталкивались с тем, 
что студент пересылает чужой рисунок, а сколь-
ко раз мы просто не заметили этого! Иногда 
студент беззастенчиво присылал несколько ри-
сунков, каждый из которых был сделан в разной 
манере и обозначения были подписаны разным 
почерком. Ну а дистанционный экзамен для та-
кого студента — это праздник. В сессию студен-
ческие форумы пестрят сообщениями о прода-
же/покупке/аренде микронаушников. И если 
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даже на очном экзамене мы неоднократно вы-
являли таковых, то можно себе представить, что 
происходит на дистанционном экзамене. Ведь 
в этом случае мы видим на экране только лицо 
студента, причем часто в спорном качестве и 
чаще всего даже не видим стол перед ним.

Во время летней сессии 2021 г. экзамен по ги-
стологии проходил в смешанном формате: одна 
часть студентов сдавала экзамен очно, другая 
часть студентов сдавала экзамен дистанцион-
но — это были студенты, находящиеся за пре-
делами РФ, больные COVID-19 или контактные. 
Некоторые из тех, кто должен был сдавать экза-
мен очно, в течение нескольких часов атаковали 
преподавателя, пытаясь сдать экзамен дистанци-
онно; когда они поняли, что ничего не добьются, 
то на очный экзамен явиться отказались.

Сожаление вызывал и тот факт, что неко-
торые студенты не соблюдали самоизоляцию 
и вспоминали о ней только тогда, когда дело 
касалось учебы; в частности, спустя несколько 
часов после дистанционного экзамена многие 
из них приезжали на кафедру подписать зачет-
ку, забыв про самоизоляцию.

Анализируя свой опыт преподавания, мы 
пришли к выводу, что для полноценной учебы 
в дистанционном формате студентам часто не 
хватает самодисциплины, мотивации и крити-
ческого мышления. Кроме того, они должны 
самостоятельно выстраивать стратегию своего 
обучения, что достаточно сложно для молодых 
людей, особенно для первокурсников [4, 21].

Учитывая собственный опыт работы в дис-
танционном формате, а также опыт авторов 
статей, опубликованных по данной тематике, 
представляется рациональной следующая схе-
ма проведения занятия:
1) видеолекция с демонстрацией наглядных 

пособий (рисунков, фотографий, схем и т.д.);
2) самостоятельная (практическая) работа сту-

дента;
3) проверка и оценка преподавателем само-

стоятельной работы студента, ее обсужде-
ние со студентом;

4) компьютерный тренинг (тест) [15].
Работа по этой схеме сопряжена с трудно-

стями объективного и субъективного характера. 
Наименьшее количество проблем связано с про-
ведением видеолекции (за исключением труд-
ностей технического характера). Что касается 
самостоятельной работы студента, то в дистан-
ционном формате студент лишается возможно-
сти работать с микроскопом и гистологическим 
препаратом, т.к. пользуется готовым продуктом 
в виде фотографии гистологического препара-
та, что не способствует развитию когнитивных 
способностей. Проверка преподавателем само-
стоятельной работы студента (в виде проверки 
рисунков) в дистанционном формате более тру-
доемка в силу описанных выше причин. Для 
сотрудников нашей кафедры наиболее пробле-
матичным являлось проведение компьютерного 
тренинга (тестирования), т.к. это вопрос техни-
ческого обеспечения, требующий определенных 

Рис. 2. Преподаватель Т.И. Миронов проводит занятие с использованием мультимедийных средств

Fig. 2. Lecturer T.I. Mironov conducts a class using multimedia tools
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технических разработок и навыков, которых мы 
на данном этапе, к сожалению, не имеем.

Подводя итоги ЭДО, большинство авторов 
пришло к выводу, что наиболее приемлемо не-
кое сочетание очного и дистанционного обу-
чения [16]. В частности, дистанционно можно 
проводить лекции. Что касается практических 
занятий, то здесь все гораздо сложнее. Гистоло-
гия относится к таким предметам, где кроме те-
оретических знаний студент должен получить и 
практические навыки, недостижимые в формате 
дистанционного обучения. Таким образом, прак-
тические занятия целесообразно проводить очно, 
используя на них весь доступный арсенал совре-
менной цифровой техники в качестве вспомога-
тельной опции (рис. 2). ЭДО в данном случае мо-
жет рассматриваться как вынужденная мера.

Коллектив кафедры гистологии и эмбриоло-
гии им. профессора А.Г. Кнорре выражает бла-
годарность Центру информационно-образова-
тельных технологий СПбГПМУ за помощь в про-
ведении дистанционных занятий и экзаменов.
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