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Abstract.  In digital society, reputation is of particular importance. At the same time, we are talking not only 

about the sphere of business or social communications, but also about the educational sphere. The business 

reputation of an educational institution largely depends on the quality of education. Today, the online format is 

actively involved in the learning process, the pros and cons of which, as well as development trends, are con-

sidered in the present study. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы качества технического образования в условиях online-формата. 

Представлены особенности изучения непрофильной дисциплины «Химия» в техническом вузе в системе 

электронного обучения Moodle. Показаны достоинства и недостатки обучения в дистанционном 

формате.  
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Повышение качества профессиональных знаний является одной из важнейших задач высшего 

образования. Фундаментальные дисциплины, такие как физика, химия, математика, имеют большой 

потенциал для формирования ключевых компетенций, к которым относятся не только качества 

личности и надпреметные умения, но и общепрофессиональные компетенции. Согласно образова-

тельным стандартам по специальностям инженерного профиля технических вузов основными 

требованиями академических компетенций специалиста на первой ступени высшего образования 

являются умение применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и 

практических задач, владение исследовательскими навыками, умение работать самостоятельно, 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности.  

В технических вузах для обучаемых первых курсов одним из основных предметов естествен-

нонаучного профиля и наиболее трудных является химия. В современных условиях процесс обучения 

химии представляет собой трудную задачу по различным причинам: низкая мотивация к изучению 

предмета, несистемные и несистематизированные знания учащихся по химии и, как следствие, плохо 

сформированные универсальные учебные действия. Кроме того, отличительной особенностью 

изучения химии в техническом вузе является то, что большой теоретический материал необходимо 

изучить за достаточно короткое время и при минимальном количестве занятий. Как осуществить 

подготовку такого контингента студентов по химии в рамках аудиторной нагрузки, которая в Бело-

русском государственном университете информатики и радиоэлектроники (БГУИР) ограничена 

объемом в пятьдесят часов? Это заставляет преподавателей оптимизировать образовательный 

процесс в поисках минимизации временных затрат и достижения максимальной системности знаний 

студентов по дисциплине. Оптимизация осуществляется путем структурирования содержания 

учебного материала, разработкой учебно-методических пособий, поиском и использованием актив-

ных методов обучения, в том числе информационно-коммуникационных технологий [1]. 
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Вопрос о качестве образования в вузах зазвучал громче, чем прежде, в условиях пандемии 

COVID-19. Пандемия обострила спрос на дистанционное образование, что повлекло большой рост 

числа образовательных платформ и ресурсов, использующих цифровые технологии.  

Важным шагом на пути совершенствования образовательного процесса в дистанционной форме 

обучения явилось внедрение в БГУИР системы электронного обучения Moodle, полностью совмести-

мой со SCORM – сборником спецификаций и стандартов, разработанных для систем дистанционного 

обучения. В СЭО БГУИР преподаватели самостоятельно структурируют и наполняют материалами 

модули по преподаваемым дисциплинам. Студент имеет в своем распоряжении исчерпывающий 

объем материала, необходимый для изучения дисциплины «Химия». Теоретический раздел представ-

лен электронными версиями лекций в виде презентаций по каждому разделу дисциплины в соответ-

ствии с учебной программой. Практический раздел включает индивидуальные задания для практиче-

ских занятий, контрольные работы для оценки правильности понимания теоретического материала, 

примеры решения задач с подробными пояснениями, задания для самостоятельной подготовки, 

разноуровневые тесты для проверки знаний по каждому разделу дисциплины. Выполнение лабора-

торных занятий по химии в соответствии с учебной программой предусмотрено в химической 

лаборатории, поэтому лабораторные работы в силу специфики изучаемой области знания виртуали-

зовать и выполнить дистанционно нельзя. Все материалы в СЭО представлены в виде pdf файлов, 

которые, по ежегодным опросам студенческой аудитории, являются более востребованными, более 

программно- и аппаратно-независимыми, нежели гипертекстовые документы. Однако, как показала 

практика, успешное обучение студентов зависит не столько от степени инновационности образова-

тельных технологий, сколько от надлежащего качества и эффективности их использования, позволя-

ющих быстро и доступно предоставить обучающимся необходимые знания. 

В БГУИР студенты дневной формы получения образования обучаются в традиционном форма-

те. В оnline-формате обучаются студенты только в период карантина в течение относительно корот-

кого времени – от двух недель до одного месяца, иногда дважды в семестр. В течение последних двух 

лет автором проводится анкетирование студентов по вопросам эффективности обучения в online-

формате. Сложнее всего в обучении приходится первокурсникам, которые еще не успели приобрести 

достаточного опыта обучения offline. Более 70 % студентов-первокурсников ответили, что дистанци-

онный формат не позволил им в полной мере освоить образовательную программу по химии. Многие 

студенты отмечали, что в домашней обстановке учиться сложнее, нелегко удерживать внимание во 

время online-занятий, трудно сосредоточиться при самостоятельном изучении материала. К пробле-

мам студенты также отнесли не хватку очных объяснений преподавателя, общения с одногруппника-

ми, технические сложности и перебои с интернетом. Больше достоинств online-обучения в отличие от 

первокурсников отметили студенты старших курсов (в особенности, сочетающие учебу с работой), 

наученные самостоятельно работать и усваивать большой объем информации. Студенты выделяют 

возможность записи лекций online, что позволяет в полной мере усваивать учебный материал и 

участвовать в образовательном процессе без потерь личного времени. Это не затрагивает лаборатор-

ные работы, выполнение которых требует специального оборудования.  

Следует отметить, что студенты всех направлений подготовки инженерного профиля, где вели-

ка роль практических и лабораторных занятий, считают более качественным очный формат обучения. 

По результатам текущей аттестации студентов по химии, средний балл на экзамене в группах, 

обучавшихся в режиме online даже в течение небольшого периода времени, на 20 % ниже по сравне-

нию с группами, обучавшихся в очном формате. Кроме того, у классического образования есть 

неоспоримое преимущество – живой контакт участников. Современные технологии бесконечно 

далеки от того, чтобы создавать настоящее «ощущение присутствия». Харизма преподавателя, 

невербальное общение, атмосфера в группе вдохновляют и вовлекают в процесс обучения. С каждым 

годом интерактивных методов коммуникации появляется все больше и, следовательно, будет наблю-
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даться и прогресс обучения в online-формате, что позволит минимизировать его недостатки и развить 

положительные стороны.  
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Аннотация. Стандартные курсы математики в первых 2-4-х семестрах являются основой матема-

тического образования студентов и закладывают основы представления о возможном использовании 

математических методов в дальнейшей научной и практической деятельности в инженерных дисци-

плинах. В связи с довольно плотным графиком обучения в зависимости от факультетов курс матема-

тики далеко не всегда включает в себя стандартный базовый курс, соответствующий университет-

скому образованию или образованию в ведущих технических вузах. В данной работе рассматривается 

вопрос о возможности в рамках отведённого времени расширить программу за счет комбинирования 

вопросов из различных разделов базового курса математики и дополнения курса обучением на различ-

ных примерах применения обсуждаемых в данный момент методов. Это не предполагает существен-

ного изменения программы курса, и может опираться на опыт конкретных преподавателей и активи-

зации взаимодействия преподавателей математики и других дисциплин. Предлагаемый подход осно-

вывается на психолого-педагогической технологии укрупнения дидактических единиц усвоения знаний. 

Ключевые слова: инженерное образование; преподавание математики в вузе; технология укрупнения дидактических 

единиц 

 

Современное математическое образование для инженеров условно может быть разделено на ба-

зовое и специальное. Место последнего зависит от традиционных методов, используемых в конкрет-

ной отрасли инженерной практики. Но, как известно, развитие инженерной науки в новом направле-

нии часто происходит при использовании как раз нетрадиционного математического аппарата. 

Сильно упрощая можно сказать, что студент не всегда способен заранее предвидеть, какой именно 

узкий математический аппарат может быть наиболее успешным для существенного его, студента, 

продвижения в специальности. 

Имея в виду вышесказанное, рассмотрим вопрос о некотором расширении объема предлагаемо-

го для изучения материала в рамках существующей сетки часов курса традиционной математики для 

инженеров. При этом не будем рассчитывать на простую интенсификацию обучения с помощью 

увеличения объема материала и тем самым сокращения часов на единицу предлагаемой программы. 

Однако можно использовать подход, состоящий в комбинировании (переплетении) различных 


