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вычислений всё больший упор будет делаться на общедоступные интерактивные ЭОР, 
например, на облачные интерактивные приложения/инструментальные среды, напри-
мер, для имитационного моделирования (как замена сложных и дорогих лабораторных 
комплексов); основной упор в использовании цифровых систем управления обучением 
(образовательным контентом) будет делаться на дистанционное/удаленное тестирова-
ние программами-роботами, что в известной степени устраняет личностные конфликты 
при контроле качества результатов учебного процесса и уровня профессионального об-
разования/квалификации; наиболее полное развитие среди сервисов получат сервисы 
управления – автоматизированные информационные системы для обслуживания потре-
бителей и поставщиков образовательных услуг на основе баз данных учащихся, пре-
подавателей и учебных заведений, а также сервисы услуг на основе машиночитаемых 
персонифицированных интеллектуальных информационных документов (ИИД). При-
мерами таких проектов являются республиканская информационная образовательная 
среда – РИОС, развиваемая под эгидой Министерства образования Республики Беларусь 
для повышения эффективности процедур принятия решений и управления, масштабное 
внедрение электронных студенческих ИИД и создание баз данных электронных прило-
жений к дипломам о высшем профессиональном образовании для более точного инфор-
мирования потенциальных работодателей о составе и качестве компетенций.           
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Одними из самых распространенных педагогических технологий в современном 
пространстве вуза являются дистанционные технологии, которые способствуют повы-
шению качества подготовки к профессиональной деятельности будущих бакалавров, из-
учающих дисциплину «Педагогика».

Проблема подготовки студентов вуза в системе дистанционного образования отно-
сится к числу тех, которые имеют важнейшее значение в условиях модернизации об-
разования. Особую актуальность и практическую значимость эта проблема приобретает 
в связи с изменением социального заказа в области образования – создание достаточно 
гибкой образовательной системы, учитывающей индивидуальные потребности челове-
ка, обеспечивающей равный доступ всех граждан России к образованию разных уров-
ней вне зависимости от места жительства и уровня доходов семьи [5, с. 5].

Важным моментом является развитие творческого потенциала у студента в процессе 
освоения или закрепления изучаемого материала. Привлечение к мыслительной дея-
тельности посредством социальных сетей является одним из инновационных методов. 
А также совмещение подачи материала с проверкой знаний в виде тестов, кейсов, твор-
ческих заданий. Значимой исследовательской проблемой в изучении он-лайн образова-
ния является разработка программы по подготовке учебных курсов с оптимальным рас-
пределением времени, управлением он-лайн и офлайн интеркциями, формами обучения 
и адекватной проверкой транслируемых знаний [2, с. 175]. Синтез «классических» – 
аудиторных – форм преподавания и современных компьютерных технологий, четкое 
определение целевой группы учащихся (например, студенты-заочники, студенты с огра-
ниченными возможностями здоровья) создает условия для использования уникального 
электронного ресурса [1, с. 222].

Эффективность современного образовательного процесса обусловлена наличием 
следующих противоречий: во-первых, это связано с большим потоком информации; во-

Секция 1. Высшее образование в поисках качества
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вторых, с низкой мотивацией к усвоению этой информации у студентов. Поэтому глав-
ной задачей образовательного процесса выступает формирование качественно  новых 
результатов образования, не похожих на прежнюю традиционную систему. 

Преподавателю важно сформировать у студентов ценностное отношение к получению 
знаний, образованию на протяжении жизни, так как оно способствует развитию устой-
чивой внутренней мотивации профессионального развития и самосовершенствования. 
Ценностное отношение к деятельности быстро и эффективно формируется в среде, по-
нятной и близкой студентам. Такой средой для них являются социальные сети [3, с. 84].

Анализ результатов процесса информатизации образования, использования информа-
ционно-коммуникационных технологий, электронных медиа в образовательном процес-
се позволил сделать вывод о том, что многие педагоги имеют в распоряжении достаточ-
но большое количество технических средств для создания виртуальной образовательной 
среды, однако используют их достаточно редко или не используют вообще. У тех, кто 
применяет медиа- и онлайн технологии в процессе преподавания своего предмета, до-
минируют репродуктивные виды работы [4, с. 115].

Также важно отметить, что одной из важных задач каждого преподавателя вуза явля-
ется организация индивидуальной учебной деятельности студента, которая направлена 
на формирование его познавательной активности, а также развитие творческого потен-
циала.

Далее представлены результаты внедрения дистанционных технологий в учебный 
процесс вуза на примере дисциплины «Педагогика». В исследовании приняли участие 
80 студентов, активно участвующих в дистанционном изучении  дисциплины «Педаго-
гика». Каждый студент имел право выбора формата обучения в зависимости от желания 
и своих возможностей. Ислледование проводилось с декабря 2020 г. по октябрь 2021 г.

Все лекции по педагогике представлены в печатном варианте, в видеоформате 
в YouTube, а также аудиолекциями таким образом, чтобы учитывались индивидуальные 
особенности каждого студента. А практические задания по дисциплине «Педагогика» 
были реализованы с помощью следующих социальных сетей:

♦ Вконтакте: создание групп и сообществ, тематических сообществ по дисципли-
не «Педагогика», репост, информационная стена, хэштег, создание онлайн мероприя-
тий, возможность прямых трансляций, возможность добавления видео- и аудиолекций 
в беседу, возможность онлайн-тестирования по педагогике, консультирование по слож-
ным вопросам семинаров в онлайн-формате, возможность публиковать ссылки на ви-
деолекции по педагогике в YouTube. Кроме того с помощью социальной сетиВконтакте 
были организованы в рамках проведения практических занятий по педагогике форумы: 
Международном фестивале дружбы в социальных сетях совместно с коллегами из из 
Карагандинского государственного технического университета (Республика Казахстан) 
«Студенческая молодежь – флагман науки и образования» и Международном конкурсе-
эссе в социальных сетях «Наша сила в единстве», данные мероприятия поспособствова-
ли не только усвоению материала по педагогике, но и развитию творческого потенциала, 
а также формированию познавательной активной деятельности студентов вуза, укрепле-
нию международных отношений со студентами иностранного вуза;
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♦ moodle: основной учебной единицей являются учебные курсы. В рамках такого кур-
са можно организовать взаимодействие учеников между собой и с преподавателем вуза. 
Для этого могут использоваться такие элементы, как: форумы, чаты; передачу знаний 
в электронном виде с помощью файлов, архивов, веб-страниц, лекций; проверку знаний 
и обучение с помощью тестов и заданий.  Результаты работы ученики могут отправлять 
в текстовом виде или в виде файлов; совместную работу, учебную и исследовательскую 
работу учеников по определенной теме, с помощью встроенных механизмов wiki, семи-
наров, форумов.

К перспективным формам дистанционного взаимодействия удаленных пользователей 
в образовательной среде вуза можно отнести следующие: онлайн-видеолекции; интерак-
тивная видеолекция с синхронной демонстрацией слайдов;  семинарское занятие с ис-
пользованием онлайн-технологий в режиме реального времени (чат, аудиоконференции, 
видеоконференция); консультация, проводимая преподавателем учебной дисциплины с 
использованием программы обмена мгновенными сообщениями при рассмотрении наи-
более значимых и сложных проблемных ситуаций; учебное чат-занятие – текстовое или 
голосовое общение преподавателя и студентов с использованием веб-технологий, кото-
рые проводятся синхронно; вебинар – онлайн-конференция.

Студенты, участвующие в опросе, выделили следующие преимущества дистанцион-
ных технологий: 

1) 70 % отметили легкодоступность материала и его технологичность; 
2) 10 % возможность интеракции, студент сам может дополнять материал, наполнять 

ресурсы, быть автором и соавтором своих идей; 
3) 20 % возможность выбора форм коммуникации с учетом своих индивидуальных 

потребностей ( аудиалы, визуалы): форумы, чаты, электронная почта, комментарии под-
писки, видео- и аудиолекции, тесты, голосования, информационные доски и т. д.

Таким образом, на базе социальных сетей можно создать виртуальное образователь-
ное пространство, в рамках которого можно сформировать свой учебный контент по 
своей дисциплине. Это позволит студентам вуза работать в индивидуальном временном 
режиме, выстроить свои индивидуальные образовательные маршруты согласно задачам 
рабочей программы дисциплины. Использование дистанционных технологий позволит 
расширить коммуникативное пространство при организации образовательного процес-
са, раскрыть творческий потенциал каждого студента. Кроме того, грамотное исполь-
зование социальных сетей, благодаря своей доступности и информационности может 
оказать положительное воздействие на формирование на процесс модернизации образо-
вания в целом.
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Обеспечение высокого качества подготовки экономистов является одной из важней-
ших задач, стоящих перед государством, от решения которой во многом зависит конку-


