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УДК 378.14
ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА»)
1Данилина Е.К., 2Клещёва Н.А.

1ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет», Владивосток,  
e-mail: ekaterina.danilina@vvsu.ru;

2ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», Владивосток,  
e-mail: klenel@mail.ru

Новый формат обучения (удаленный), в рамках которого функционировали российские вузы в послед-
ние два года, стимулировал исследовательский интерес к изучению данного формата как образовательного 
феномена. Педагогическому сообществу еще предстоит пройти путь детального осмысливания его основных 
преимуществ и недостатков во всех аспектах педагогического взаимодействия: организационного, техно-
логического, методического, социально-перцептивного. В статье представлены результаты сравнительного 
анализа технологических и дидактических характеристик вебинарных платформ, используемых в россий-
ских вузах для организации удаленного обучения. Для сравнения были выбраны пять вебинарных плат-
форм: Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Skype, Voov Meeting. Проводимый анализ осуществлялся в дис-
циплинарном аспекте – были отмечены основные сервисы, необходимые для поддержания качественного 
образовательного процесса на примере обучения физике. На основе проведенного анализа сделан вывод 
о необходимости привлечения в образовательную практику дополнительных онлайн-сервисов – электрон-
ных симуляторов, графических и формульных редакторов, технологий мобильного обучения. Представлены 
краткие характеристики данных сервисов, отмечены их дидактические особенности, предложены механиз-
мы внедрения их в образовательную практику. Обсуждаются возможности интеграции данных сервисов 
в традиционный формат проведения различных видов учебных занятий по физике. 

Ключевые слова: удаленное обучение, вебинарные платформы, физика, цифровизация, онлайн-сервисы

ONLINE SERVICES FOR A REMOTE (DISTANCE) MODE TEACHING  
(ON THE EXAMPLE OF «PHYSICS» AS A DISCIPLINE)

1Danilina E.K., 2Klescheva N.A.
1Vladivostok State University, Vladivostok, e-mail: ekaterina.danilina@vvsu.ru;

2Far Eastern Federal University, Vladivostok, e-mail: klenel@mail.ru

A relatively new form of teaching, teaching in a remote mode, has been the leading way of teaching in Russia 
over the past two years and thus stimulated research interest to study this educational phenomenon. The pedagogical 
community has yet to go through the detailed understanding of its main advantages and disadvantages in all aspects 
of pedagogical interaction: organizational, technological, methodological, and socio-perceptual. The article presents 
the results of a comparative analysis of the technological and didactical features of webinar platforms which are used 
in Russian higher educational institutions to organize distance learning and teaching. Five webinar platforms were 
chosen for comparison: Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Skype, and Voov Meeting. The analysis was carried 
out in a disciplinary aspect, that is the main services necessary to maintain high-quality educational process on the 
example of teaching Physics. Based on the analysis, it was concluded that it is necessary to include additional online 
services in educational practice such as electronic simulators, graphic and formula editors, mobile learning and 
teaching technologies. Brief features of these services are presented, as well as their didactic features; mechanisms 
of their integration into educational practice are suggested. A discussion about possible integration of these services 
into the traditional format of conducting various types of training sessions in Physics is proposed. 

Keywords: distance teaching, webinar platforms, Physics, digitalization, online services

В последние годы в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой во всем 
мире наблюдается усиление дистанцион-
ного формата социально-экономических, 
технологических и межкультурных комму-
никаций. В значительной мере эта ситуация 
коснулась такого социокультурного инсти-
тута, как высшее образование. В России 
нормативными документами было регла-
ментировано обучение студентов с приме-
нением дистанционных образовательных 
технологий [1, 2]. Для решения этой задачи 
вузами страны достаточно оперативно было 
принято решение использовать вебинарные 
онлайн-платформы, обладающие широким 

спектром аппаратно-инструментальных 
и дидактических средств. 

Вынужденное, достаточно резкое, из-
менение традиционного образовательного 
формата на практике сопровождалось опре-
деленными трудностями как субъективно-
го, так и объективного характера. Основная 
проблема заключалась в том, что препо-
давателям необходимо было в кратчайшие 
сроки ознакомиться с технологическими 
возможностями онлайн-сервисов и плат-
форм, используемых в вузе, оценить их эф-
фективность для поддержания качественно-
го образовательного процесса по изучаемой 
дисциплине, подготовить соответствующие 
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дидактические материалы. Как показал 
проведенный опрос преподавателей ряда 
вузов (Владивосток, Челябинск и Санкт-
Петербург), с данной проблемой в той 
или иной мере столкнулось подавляющее 
большинство преподавательского корпуса – 
93 % из 157 опрошенных преподавателей. 
Кроме того, возможности информацион-
ных сетей вузов страны весьма разнородны 
и не всегда могут поддержать весь спектр 
технологических сервисов, реализуемых 
на образовательных платформах. Так, на-
пример, такой дидактически насыщенный 
сервис, как проведение видеоконферен-
ций, существенно «тянет» сеть – большие 
информационные потоки, циркулирующие 
в сети, часто сопровождаются видео и зву-
ковыми помехами, снижающими качество 
образовательного процесса. 

За прошедшие два года в вузах стра-
ны накоплен определенный опыт работы 
в дистанционных условиях. Появился ряд 
интересных исследований, в которых ана-
лизируются технологические возможности 
образовательных и необразовательных он-
лайн-платформ для проведения различных 
видов учебных занятий [3–5], рассматри-
ваются различные подходы к разработке 
дидактических материалов, размещаемых 
в онлайн-режиме [6, 7], предлагаются ме-
тодики проведения контрольных меропри-
ятий в дистанционном формате [8], оцени-
ваются результаты смешанного обучения 
[9, 10]. Однако имеющиеся исследования, 
безусловно, не позволяют считать проблему 
решенной. Учитывая новизну рассматрива-
емого образовательного формата, большую 
номенклатуру учебных дисциплин, по ко-
торым ведется обучение в российских ву-
зах, а также остающийся открытым вопрос 
о сроках данного образовательного режима, 
исследования различных аспектов его про-
ведения остаются в фокусе внимания педа-
гогической общественности. 

В статье анализируются возможности 
используемых в российских вузах образо-
вательных и необразовательных онлайн-
платформ для организации процесса обу-
чения на примере дисциплины «Физика». 
Трудно переоценить роль и значение курса 
физики для подготовки специалистов есте-
ственнонаучного и технического профилей. 
Физика, как учебная дисциплина, струк-
турно и семантически насыщена. Научное 
знание физики формирует содержательное 
поле дисциплин последующих циклов об-
учения. Поэтому качественная организа-
ция процесса обучения дисциплине должна 
рассматриваться не как предметная задача, 
а как метапредметная. 

Целью статьи является представление 
результатов сравнительного анализа техно-
логических и дидактических функций ве-
бинарных платформ для организации про-
цесса обучения на примере дисциплины 
«Физика», а также определение перспектив 
подключения дополнительных онлайн-сер-
висов для поддержки качественного образо-
вательного процесса.

Материалы и методы исследования
Объектом исследования в данной ста-

тье является организация обучения на базе 
вебинарных платформ. Метод исследова-
ния строится на анализе различных сер-
висов выбранных платформ на предмет их 
дидактических возможностей для органи-
зации различных видов учебных занятий 
на примере дисциплины «Физика».

Результаты исследования  
и их обсуждение

В настоящее время в вузах страны ак-
тивно используются следующие вебинар-
ные платформы: Microsoft Teams, Zoom, 
Google Meet, Skype, Voov Meeting. Данные 
платформы обладают широким спектром 
технологических сервисов, регулирующих 
различные аспекты педагогического вза-
имодействия. В ходе исследования были 
определены наиболее значимые дидакти-
ческие функции используемых платформ, 
необходимые для поддержки образователь-
ного процесса на примере обучения физике. 
Необходимо отметить, что данные платфор-
мы являются «универсальными» и подходят 
для организации обучения различным дис-
циплинам, однако в данной работе акцент 
поставлен на обучение физике, отмечаются 
некоторые дидактические характеристики, 
присущие именно этой дисциплине. К чис-
лу вышеупомянутых дидактических функ-
ций были отнесены следующие:

− общение в режиме реального времени 
(интерактивность);

− возможность обмена файлами в  раз-
личных форматах (текстовом, графиче-
ском, звуковом);

− возможность подключения/демонстра-
ции медиа- и аудиофайлов;

− наличие интерактивной доски;
− наличие графического и/или формуль-

ного редактора;
− наличие электронных симуляторов 

для проведения опытов и экспериментов;
− совместная демонстрация экрана;
− возможность записи видеоконференции;
− наличие виртуальных комнат для раз-

ных видов работ (парная, групповая, инди-
видуальная);
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− возможность обеспечения обратной 
связи (организация различных форм кон-
троля знаний);

− максимальное количество участников;
− ограничения по продолжительно-

сти сессии;
− обязательное скачивание программно-

го обеспечения (ПО).
Результаты сравнительного анализа ве-

бинарных платформ на предмет наличия (+) 
или отсутствия (-) в них отмеченных харак-
теристик представлены в таблице. 

Технические характеристики прак-
тически всех рассматриваемых в данной 
работе вебинарных платформ схожи: поч-
ти все из них не требуют установления 
дополнительного программного обеспе-
чения; в зависимости от выбранного та-
рифного плана (платный или бесплатный) 
имеют определенное максимально допу-
стимое количество участников конферен-
ции (от 25 до 100); позволяют участникам 
провести демонстрацию экрана; сделать 
видеозапись сеанса конференции; взаимо-
действовать в режиме реального време-
ни посредством микрофона либо общего, 

а на некоторых вебинарных платформах – 
общего и личного чата. Тем не менее стоит 
остановиться более подробно на осталь-
ных дидактических функциях представ-
ленных выше платформ.

Интерактивная доска, как и совмест-
ная демонстрация экрана, доступна на каж-
дой из анализируемых платформ. Доста-
точно широкий функционал интерактивной 
доски может сделать ее одной из главных 
характеристик рассматриваемых платформ 
видеоконференций. Стоит упомянуть та-
кие ее возможности, как запуск различ-
ных программам и управление ими; рабо-
та с видеоматериалами; просмотр сайтов 
сети Интернет.

Все платформы дают возможность под-
ключать и демонстрировать различные 
медиафайлы. Небольшое исключение со-
ставляет Google Meet, где трансляция звуко-
вого файла невозможна. Платформы Zoom 
и Skype дают возможность обмениваться 
файлами в различных форматах. Платформа 
Voov Meeting передает только изображения. 
Платформы Google Meet и Microsoft Teams 
не поддерживают передачу файлов. 

Дидактические характеристики вебинарных платформ

Сервис/Платформа Microsoft 
Teams Google Meet Zoom Skype Voov Meeting

Общение в режиме реального 
времени + + + + +

Возможность обмена файла-
ми в различных форматах - - + + только 

изображения
Возможность подключе-
ния/демонстрации медиа 
и аудиофайлов

+ кроме 
звукового + + +

Интерактивная доска + + + + +
Наличие графического и/или 
формульного редактора - - - - -

Совместная демонстрация 
экрана + + + + +

Наличие электронных 
симуляторов - - - - -

Возможность записи 
видеоконференции + + + + +

Наличие сессионных залов + - + - +
Возможность обеспечения 
обратной связи (тестирова-
ние, опрос)

- + - + -

Максимальное количество 
участников

до 100 
(бесплатная  

версия)
до 100 до 100 до 100

до 25 
(бесплатная  

версия)
Ограничения по продолжи-
тельности сессии

до 60 мин 
(бесплатная  

версия)
нет

до 40 мин 
(бесплатная  

версия)

до 4 ч
(бесплатная  

версия)

до 45 мин  
(бесплатная  

версия)
Обязательное скачивание ПО нет нет нет нет да
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Две важнейшие характеристики – на-
личие графического и/или формульного ре-
дактора и наличие электронных симулято-
ров – отсутствуют на всех пяти платформах.

Помимо перечисленных характеристик 
также достаточно важными для организа-
ции и проведения занятий представляются 
следующие три:

− наличие сессионных залов или индиви-
дуальных комнат. Данная опция позволяет 
преподавателю организовать индивидуаль-
ную, парную и групповую работу, напри-
мер, на практических или лабораторных 
занятиях, не прибегая к дополнительным 
приложениям и средствам связи. Данную 
функцию поддерживают Zoom, Voov Meet-
ing и Microsoft Teams; 

− возможность проведения обратной 
связи есть в Google Meet и Skype, но, ис-
пользуя дополнительные программы и при-
ложения, ее можно организовать и на базе 
остальных платформ; 

− ограничение по продолжительности 
сессии – один из важных факторов для про-
ведения онлайн-занятий по физике (напри-
мер, модельных экспериментов). Неограни-
ченное время проведения онлайн-встречи 
предлагает только Google Meet. Осталь-
ные платформы ограничивают свое время 
в бесплатных версиях подписки (от 40 мин 
до 4 ч). После окончания сессии участни-
кам необходимо подключиться заново, что-
бы продолжить занятие.

Таким образом, вебинарные платфор-
мы – это та инструментальная и дидактиче-
ская база, которая помогает организовывать 
и проводить образовательный процесс. Не-
обходимо представить технические и ди-
дактические характеристики относительно 
основных видов занятий, которые исполь-
зуются при обучении физике:

− Лекции. При организации данной фор-
мы проведения занятий важны абсолютно 
все технические и дидактические характе-
ристики вебинарных платформ. 

− Лабораторные работы и практические 
занятия. Так же как и при проведении лекци-
онных занятий, для организации лаборатор-
ных и практических работ необходимы все 
перечисленные функции вебинарных плат-
форм. Однако здесь особое внимание стоит 
уделить такой из них, как интерактивная до-
ска, где данная характеристика очень важна.

− Самостоятельная внеаудиторная ра-
бота. Основной функцией является возмож-
ность записи видеоконференций – именно 
она обеспечивает информативную и  эффек-
тивную работу студентов.

− Контрольные работы и консультации. 
Для организации этих видов занятий, поми-
мо остальных дидактических функций, зна-

чительную роль играет наличие сессионных 
залов. Данная характеристика позволяет 
преподавателю организовать обучающихся 
по группам/парам при необходимости, либо 
дать индивидуальные задания и при необхо-
димости контролировать работу в формате 
one-to-one, преподаватель – студент.

Совершенно очевидно, что в совре-
менных образовательных реалиях выбор 
той или иной образовательной платфор-
мы не является прерогативой преподава-
теля, а определяется тем, какая платформа 
встроена в информационную локальную 
сеть вуза. В целом все представленные 
платформы обладают широким спектром 
инструментальных средств поддержки об-
разовательного процесса по физике. Однако 
отсутствие на всех пяти платформах двух 
важнейших характеристик – графического 
и/или формульного редактора и электрон-
ных симуляторов – с необходимостью ста-
вит вопрос о привлечении дополнительных 
онлайн-сервисов при проведении дистан-
ционных занятий по дисциплине.

Так, например, лекционные занятия 
по физике сопровождаются постоянной за-
писью текстовых, формульных и графиче-
ских изображений. Наличие в портфолио 
преподавателя электронного курса лекций, 
с одной стороны, облегчает ему переход 
к дистанционному формату, а с другой – су-
щественно снижает интерактивный харак-
тер взаимодействия на занятии. Последо-
вательное написание учебной информации 
с детальным обсуждением каждого после-
дующего шага вовлекает студентов в про-
цесс более детального осознания изучаемого 
материала. На всех платформах предусмо-
трены интерактивные доски, однако невоз-
можность применить их непосредственно 
для занятий по физике, с учетом специфики 
этой дисциплины, позволяет предложить 
альтернативу данным встроенным сервисам. 
Примером такого варианта может служить 
разработанный в России цифровой инстру-
мент виртуальная доска SBoard. Данный от-
ечественный сервис не обладает обширным 
функционалом. Так, доска ограничена сле-
ва и справа. Однако он имеет значительное 
преимущество перед другими подобными 
сервисами, а именно: SBoard имеет в сво-
ем функционале встроенный конструктор 
математических формул. Также вариантом, 
привлекательным для многих преподавате-
лей, является интерактивный планшет. Ин-
терактивный графический планшет позици-
онируется как устройство, делающее работу 
с интерактивной доской на онлайн-лекции 
по физике значительно удобней. 

Наиболее остро стоит вопрос о про-
ведении лабораторных занятий в дистан-
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ционном формате. К настоящему времени 
в передовых вузах мира и нашей страны 
разработано значительное число виртуаль-
ных комплексов и интерактивных симуля-
торов, которые обеспечивают проведение 
лабораторных работ по физике – LabView, 
ProgramLab, Phet, «Профессиональная груп-
па» и ряд других интересных программных 
и технологических продуктов. В этих ком-
плексах воссоздается реальная среда лабора-
тории, в которой студент может выполнить 
необходимые эксперименты и расчеты. Мно-
гие интерактивные симуляторы хорошо вза-
имодействуют с интерактивными досками. 
Однако, как показывают проводимые нами 
в ходе исследования опросы преподавателей 
кафедр физики, многие вузы страны не смог-
ли полноценно перенести в онлайн лабора-
торные работы. Связано это, безусловно, 
с большим комплексом причин как объек-
тивного, так и субъективного характера. К их 
числу можно отнести инструментальные не-
совместимости, несоответствие комплекса 
работ принятому к исполнению в конкрет-
ном вузе, стоимость программного продукта, 
большие временные затраты, требующиеся 
для ознакомления преподавателей с методи-
кой проведения виртуальных лабораторных 
работ и многое другое. 

Определенной альтернативой/допол-
нением виртуальным комплексам и инте-
рактивным симуляторам могут выступать 
мобильные технологии. Их использование 
позволяет существенно повысить мотива-
ционную составляющую процесса обуче-
ния физике. Мобильные устройства можно 
использовать для работы с учебными мате-
риалами, справочниками, оценочными сред-
ствами. К настоящему времени разработаны 
и специальные программы, которые наце-
лены на то, чтобы использовать мобильное 
устройство в физическом эксперименте. 
Примером такой программы является Lab-
Physics – мобильное приложение для об-
учения физике, позволяющее заменить ла-
бораторное оборудование смартфонами. 
К настоящему времени также разработано 
мобильное приложение для интерактивных 
симуляций Phet. Целесообразно использо-
вание мобильных графических редакторов. 
Например, для проведения лабораторных 
работ в онлайн-режиме хорошо зарекомен-
довал себя Pixellab – редактор изображений, 
хорошо работающий с текстом.

Заключение
Высказанные в данной статье предложе-

ния, безусловно, не очерчивают весь круг 
инструментальных средств поддержки об-
разовательного процесса по физике в дис-
танционном режиме, а рассматриваются 

нами как участие в общей дискуссии, широ-
ко ведущейся в научно-педагогической сре-
де относительно возможных перспектив его 
совершенствования. Подключение допол-
нительных средств поддержки онлайн-заня-
тий в каждом вузе решается в зависимости 
от технологической оснащенности и кадро-
вого потенциала соответствующих кафедр. 
По нашему мнению, при рассмотрении це-
лесообразности подключения определен-
ных дополнительных инструментальных 
средств основной упор, должен делаться 
на снижение негативного проявления ос-
новного недостатка дистанционного форма-
та – отсутствие непосредственного общения 
преподавателя со студентами и студентами 
между собой. В этом смысле представляется 
перспективным направлением вовлечение 
студентов инженерных и естественнонауч-
ных направлений в процесс непосредствен-
ного моделирования лабораторных работ 
под руководством преподавателя.
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