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Особенность исторического момента в том, что пандемия COVID-19 «перевер-
нула мир». В концептуальной записке ООН говорится, что «она привела к крупней-
шему за всю историю сбою в функционировании систем образования, который за-
тронул почти 1,6 миллиарда учащихся в более чем 190 странах и на всех 
континентах. Закрытие школ и других образовательных учреждений коснулось 94 % 
мирового контингента учащихся, причем в странах с низким уровнем дохода и с 
уровнем дохода ниже среднего этот показатель составляет 99 %…». Многие вузы 
столкнулись с тем, что на фоне перехода к новым учебным планам, предусматриваю-
щим сокращение часов учебной нагрузки, потребовались новые подходы, поиски но-
вых путей процесса обучения. Кризис послужил стимулом для инноваций в сфере об-
разования – дистанционное обучение, применяемое и ранее как элемент или способ 
доставки информации, завоевало мир. 

До сих пор не прекращаются дискуссии о том, насколько эффективна такая форма 
обучения, ведь традиционные формы получения образования обладают неоспоримым 
преимуществом, которое заключается в живом общении обучающего и обучаемого. Но 
развитие информационных технологий вносит коррективы в организацию учебного 
процесса. Это не только различные способы передачи информации (различных форм, 
форматов и объемов) в виде аудио- и видео материалов, электронных лекций, учебни-
ков и т. д., но и возможность получать образование в любой точке планеты.  

В данной работе представлены некоторые результаты процесса изучения дисци-
плины «Физическая и коллоидная химия» студентами 3 курса на кафедре физиче-
ской, коллоидной и аналитической химии БГТУ в последние годы с широким при-
влечением средств информационно-коммуникационных технологий. Используемая  
в БГТУ образовательная платформа Moodle, а также мессенджеры Вайбер, Теле-
грамм и электронная почта, открывают широкий набор возможностей доставки и 
обмена информацией. Они позволили разместить в широком доступе электронный 
учебно-методический комплекс по дисциплине «Физическая и коллоидная химия», 
электронные тексты лекций, видеоматериалы, книги и учебники для самостоятельно-
го изучения, вопросы для контроля самостоятельной работы, справочную и занима-
тельную литературу и многое другое. Необходимо отметить, что обучение в дистан-
ционном формате не только повлияло на объем и способы изложения, но и 
перестроило сам процесс обучения, значительно увеличив нагрузку на преподавате-
ля. Так, проверка индивидуальных заданий, тестовых задач, разбор ошибок часто со-
провождается написанием текста, тратой времени на пояснение ссылок, т. е. диалог, 
который в обычном формате проходит быстрее. Вместе с этим средства оперативного 
доступа к информации по компьютерным сетям создают качественно новые возмож-
ности дистанционного обучения. Это позволяет обучаемому знакомиться с информа-
цией в любом виде, а режим доступа online оперативно передавать преподавателю 
любую информацию. Рассмотрим различные аспекты процесса изучения дисципли-
ны «Физическая и коллоидная химия» в режиме дистанционного обучения. 

Студентам в соответствии с расписанием выкладывалась лекция в электронном 
варианте. По возможности лекция проводилась в режиме видеоконференции. Пер-
вый вариант позволяет дать материал в более развернутом виде: с примерами, с по-
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яснениями, с возможностью увидеть в тексте лекции главное, т. е. то, что выделяет 
преподаватель. Второй вариант требует больше времени на организационные момен-
ты, сокращая тем самым непосредственное общение. 

Проведение лабораторных занятий в условиях пандемии возможно следующи-
ми двумя способами:  

– проводя реальные измерения в лабораторных условиях на соответствующем 
оборудовании; 

– в режиме компьютерного моделирования. 
Последнее требует огромных затрат времени и привлечения специалистов  

IT-сферы, но вместе с тем открывает широчайшие возможности для активной твор-
ческой формы проведения занятий. Ведь основной задачей учащегося становится 
компьютерный эксперимент, когда визуальное моделирование процесса или явления 
позволяет не только варьировать условия и параметры, но и получать визуальные ре-
зультаты сразу для заданных условий. 

Следует отметить, что ввиду резкого ухудшения эпидемиологической обстанов-
ки, мы не были готовы к проведению лабораторных занятий с помощью компьютер-
ного моделирования. На кафедре физической, коллоидной и аналитической химии 
БГТУ лабораторные исследования проводились в обычном режиме.  

Вместе с этим на базе образовательной системы Moodle была реализована воз-
можность рассылки студентам многочисленных индивидуальных заданий, тестовых 
вопросов, различных задач. Каждый из них имел возможность обратной связи с пре-
подавателем любым из вариантов дистанционного общения. В частности практиче-
ские занятия по дисциплине проходили только в дистанционном режиме. В элек-
тронном виде студентам давалась тема занятия, краткая теория, ссылки на 
литературу, примеры решения задач и многовариантные задания. Несомненно, пере-
писка отнимала немало времени, поскольку велась с каждым из студентов персо-
нально. Но следует отметить, что это общение с каждым из студентов по сети интер-
нет или с помощью месенджеров позволяло им задавать вопросы преподавателю, 
которые часто в присутствии других учащихся студент задавать стеснялся. С одной 
стороны, это очень важная составляющая дистанционного обучения, которая повы-
шает познавательную активность студента, а с другой – позволяет преподавателю 
осуществлять четкий дифференцированный подход к каждому обучаемому, учитывая 
его уровень общетеоретической подготовки и психофизиологические особенности. 

Имея массу преимуществ, удаленное общение никогда не заменит прямое взаи-
модействие преподавателя и студента, включая и визуальный контакт и язык жестов 
и мимики. Кроме того, невозможность контролировать поведение студента во время 
любых онлайн занятий (а это и использование гаджетов, и наличие под рукой учеб-
ников при ответах, и другие отвлекающие детали) также влияет на качество процесса 
обучения. 

Несомненно, что дистанционное обучение должно стать основой для разработ-
ки инновационных методик, повышения эффективности образовательного процесса 
и улучшения информационно-ресурсного обеспечения. Но для большинства препо-
давателей стало очевидно, что полный переход на дистанционное обучение в высших 
и особенно технических учебных заведениях, может быть оправдан только в случае 
чрезвычайных ситуаций [1]. В целом дистанционное обучение призвано не заме-
щать, а дополнять и обогащать существующие форматы взаимодействия студентов и 
преподавателей. 
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Основной целью освоения дисциплины «Русский язык по специальности» в ву-
зах технической направленности является формирование и развитие у будущих спе-
циалистов-энергетиков комплексной коммуникативной компетенции на русском язы-
ке, представляющей собой совокупность знаний, умений, способностей, ценностей и 
инициатив личности, необходимых для установления межличностного контакта в 
социально-культурной, профессиональной сферах, а также в различных ситуациях 
речевого общения. Поставленная цель предполагает решение многих задач, в число 
которых входит и работа по дальнейшему формированию и расширению лексикона 
студентов. Полноценное и эффективное изучение языка невозможно без умения 
пользоваться словарями разного типа. Во время словарной работы студентам до-
вольно часто приходится обращаться к различным словарям, справочникам, к посо-
биям словарного типа. На занятиях студенты работают с разными видами словарей 
(лингвистическими и энциклопедическими), узнают о разнообразии таких лингвисти-
ческих словарей, как орфоэпические, орфографические, толковые, фразеологические, 
словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, словари иностранных слов, 
терминологические словари, словари новых слов и значений русского языка и др.  

В современных условиях образовательной системы все больше повышается 
роль самостоятельной, индивидуальной работы студентов со словарем. Лексический 
запас студентов составляет основу их лингвистической компетенции. Работа с тек-
стами по специальности и усвоение научно-технических терминов составляет боль-
шую сложность для студентов. Одним из путей этой сложной работы является работа 
со словарем. Известный российский ученый-лингвист В. В. Морковкин отмечает ог-
ромную роль словарей в формировании словарного запаса студентов и считает, что 
учебные словари предназначены «для помощи в изучении языка как средства общения 
и сообщения». Одной из проблем современного образования стало непонимание уча-
щимися прочитанного, смысл текста ускользает от читающего, а это ведет к снижению 
качества знаний по изучаемому предмету и требует вдумчивой работы с текстом.  

Знакомя студентов с новыми техническими терминами, следует помнить о неко-
торых общих направлениях, а именно функциональности, связи понятия данного 
слова с жизнью, т. е. необходимости обхвата межпредметных связей и направленно-
сти обучения. На занятиях необходимо помнить также и о типологических особенно-
стях родного языка, учитывать межуровневые связи в комплексе языковых средств, 
служащих для передачи смыслового содержания слов в каждом из языков. 

Умение пользоваться словарем имеет большое значение. Малый запас слов, не-
правильное толкование значения неизбежно сказывается на общем уровне теорети-
ческих знаний, на умении обсуждать актуальные проблемы в определенной отрасли 


