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Автор статьи в 2021/2022 учебном году проводил занятия со студентами дневного 

(очного) и заочного отделений. В условиях пандемии студенты обеих форм  были 

переведены на дистанционное обучение, что дало возможность сравнительного анализа 

различных форм обучения с учетом оценки учебного процесса студентами. 

После перехода студентов на удаленное (дистанционное) обучение учебные 

материалы (лекции, практические и лабораторный практикум) были доступны студентам 

через Интернет в СЭО (система электронного обучения). Учитывая часы, выделенные на 

проведение лекционных, практических и лабораторных занятий в соответствии с учебными 

планами, студенты заочного и очного отделений при переходе к дистанционному обучению 

оказались в разных условиях. Для студентов заочного обучения в обычных условиях 

обучение включает как дистанционную, так и очную формы обучения, поэтому переход на 

дистанционное (самостоятельное) обучение в меньшей степени повлиял на оценку процесса 

обучения. Иначе переход на дистанционное обучение было оценено студентами очной 

формы обучения. 

В условиях пандемии лекционный материал в виде презентаций размещался в СЭО и 

был доступен студентам  обеих форм обучения. Практические занятия у студентов заочного 

обучения основывались на самостоятельной проработке типовых задач в методических 

пособиях, разработанных кафедрой и доступных на персональной кафедральной странице. 

Для студентов дневного отделения в СЭО размещались алгоритмы решения типовых задач, 

примеры решения задач по алгоритмам и задачи для самостоятельного решения.  

Основной проблемой при переходе на дистанционное обучение является организация 

лабораторного практикума. Традиционно лабораторные работы выполняются в лабораториях 

на реальных установках, что дает студентам возможность наблюдать за физическим 

процессом, менять условия проведения опыта, анализировать полученные результаты и 

делать соответствующие выводы. При полном переходе на дистанционное обучение было 

организовано виртуальное выполнение работ. У студентов был доступ к методическим 

указаниям по лабораторному практикуму на персональной странице кафедры, они получали 

конкретные экспериментальные данные, которые должны были быть обработаны: 

рассчитаны искомые величины, построены соответствующие графики, сделаны выводы. 

После возвращения к стандартной форме обучения студенты заочной и дневной 

формы обучения  оценили переход на удаленную форму обучения. Около 50%  студентов 

обеих форм не возражали бы против подачи лекционного материала в виде презентаций, 

размещенных в СЭО. Только 15% посчитали приемлемым проведение дистанционно 

практических занятий при алгоритмизации типовых задач, что значительно облегчает 

самостоятельное выполнение заданий. Практически все студенты отрицательно отнеслись к 

виртуальному выполнению лабораторных работ. 

Оценивая переход на дистанционную форму обучения, студенты обращали внимание 

на отсутствие личного контакта с преподавателем, большой объем материала, который 

необходимо осваивать самостоятельно, необходимость выполнения заданий к 

определенному сроку, плохую работу Интернета. 

Безусловно, дистанционная форма будет и в дальнейшем использоваться в 

образовании, но для того, чтобы она была эффективной, необходимо разрабатывать методы 

и технологии с учетом традиций высшего образования. В настоящее время проблемы 

дистанционного обучения решены частично.  
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В заключение приведем развернутое определение дистанционного образования: 

«Дистанционное образование – синтетическая,  интегральная гуманистическая форма 

обучения, базирующаяся на использовании широкого спектра традиционных и новых 

информационных технологий и технических средств, которые применяются для доставки 

учебного материала, его самостоятельного изучения, диалового обмена между 

преподавателем и обучающимся, причем процесс обучения в общем случае не критичен к их 

расположению в пространстве и во времени, а также к конкретному образовательному 

учреждению»[1,с.167]. На современном этапе дистанционное обучение рассматривается как 

динамичный и быстро развивающийся сектор высшего образования. 
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Цифровая трансформация  практически во всех областях человеческой деятельности 

является глобальной тенденцией мирового развития. Стратегия развития экономики 

Беларуси в современных условиях ее цифровизации в первую очередь базируется на 

человеческом капитале, который формируется в системе образования. Цифровизация 

высшего профессионального образования является сегодняшней реальностью, накоплен 

определенный международный опыт цифровой трансформации образовательных систем. 

Цифровая трансформация вузов ведет к переходу от аналоговой образовательной 

среды в цифровую, происходит пересмотр образовательных целей, всей организационной 

структуры, педагогических процессов, информационных продуктов, а также системы 

управления и прогнозируемых результатов. 

Исследования в области цифровой трансформации  образования, создания и 

применения средств цифровой трансформации  в преподавательской деятельности 

проводились М.Н. Алексеевым, Р.И. Кирилловой, В.Н.Мининой, А.В. Осиным, С.В. 

Панюковой, И.Н. Скопиным, Н.Н. Тимофеевой и другими российскими учеными. За 

рубежом большой вклад в решение проблем цифровой трансформации  образования внесли 

Н. Вирт, Д. Грисс, Э. Дейкстра, П. Деннинг, Д. Коллинс, С. Пейперт, Б. Хантер и др. 

Цифровая трансформация высшего образования призвана обеспечить достижение 

следующих стратегических целей: 

– повышение эффективности всех видов образовательной деятельности на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий; 

– улучшение качества подготовки специалистов с новым типом мышления, 

соответствующим требованиям информационного общества. 

Цифровизация образования предполагает интеграцию образования с  

информационными ресурсами и требует: развития новых компетенций у преподавателей и 

сотрудников вузов, формирование цифрового образовательного контента, организацию 

смешанного обучения, навыков цифровой педагогики; приводит к появлению новых 

профессий в вузах, таких как педагогические дизайнеры и разработчики цифровых 

образовательных ресурсов, создатели и методисты онлайн-курсов и др.; цифровую 

грамотность студентов, обеспеченностьучебного процесса соответствующей материально-

технической базой; создается новая модель университета - цифровой и «виртуальный» 


