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философско-антропологического материала, учет вклада национальных 

культур в сокровищницу философской мысли, формирование уважения к 

общечеловеческим ценностям, выработанным мировой культурой. 
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Изменение информационного поля, глобализация образования ставит на 

повестку дня актуальную тему – изменение форм педагогического общения 

преподавателя со студентами в процессе их учебы и воспитания. Среди них 

следует отметить всё расширяющуюся тенденцию использования личных 

гаджетов студентов в образовательном процессе. 

Студента XXI века невозможно представить без современного цифрово-

го устройства (ЦУ), будь то смартфон, планшет, ноутбук и др. Поэтому 

профессорско-преподавательский состав должен успевать раньше студентов 

осваивать новые цифровые технологии, чтобы наладить эффективное со-

трудничество со студентами поколения Y и Z. Это дети, которые родились 

после 1990 и 2000-х годов и которые ориентируются в цифровом простран-

стве как рыба в воде и не могут представить себе жизнь без мобильного ин-

тернета. И перед преподавателями высшей школы стоит вызов: как грамот-
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но выстроить учебные коммуникации и найти подход к новой студенческой 

аудитории, которая уже не воспринимает старые педагогические техноло-

гии, традиционные для старшего поколения.  

Одним из таких подходов, на наш взгляд, является не запрещение поль-

зоваться смартфонами на учебных занятиях, а наоборот налаживание эф-

фективного сотрудничества с постоянным присутствием личных ЦУ в обра-

зовательном поле по нескольким причинам: 

1 Университет не имеет материальных возможностей обеспечить каж-

дого студента персональным цифровым устройством. 

2 Практически у 99 % студентов имеются личные многочисленные ЦУ, 

поддерживающие беспроводной интернет. 

3 Студент получает эмоциональное удовлетворение от использования 

личного ЦУ для своих образовательных запросов. 

Особенно это касается изучения дисциплин по специальности. В их 

программное содержание каждый год вносится новая информация, т. к. со-

временные технологии стремительно внедряются на транспорте и в произ-

водстве, а учебные и методические пособия так оперативно не публикуют-

ся. Но в тоже время при подготовке к занятиям преподаватель чаще всего 

имеет электронный вариант обновленного материала.  

Как же быстро передается такая информация студенческой группе и ин-

дивидуально каждому? Сейчас уже стало обычным делом, когда студенты 

одной специальности на первом курсе создают свою закрытую или откры-

тую группу в одной из социальных сетей. Преподаватель может присоеди-

ниться к ним. И перед занятиями он через интернет и соцсети выкладывает 

для подготовки или работы на занятиях в электронном виде необходимый 

учебный контент, будь то схемы, рисунки или текст. При этом очевидна 

польза такого распространения учебной информации – увеличение уровня 

участия студентов и качества подготовки. Использование индивидуального 

ЦУ делает обучение личностно-ориентированным, и как следствие, образо-

вательная среда становится более удобной и связанной с личным миром 

студента. 

Независимо от различных мнений старшего и среднего поколения пре-

подавательского состава, использование личных гаджетов студентов для 

общих образовательных целей становится неотъемлемым атрибутом на за-

нятиях любого вида (лекция, практические, лабораторные работы и др.). 

Тем более в последние годы в каждом университете создана инфраструкту-

ра wi-fi, что позволяет оперативно обмениваться информацией через интер-

нет в связке преподаватель-студент. 

Если говорить о подготовке информационного блока по дисциплине, то 

надо констатировать тот факт, что у нас в Беларуси не ведется подготовка 

специалистов по дизайну образовательного контента, тогда как за рубежом 

практически в каждом университете имеются такие специалисты. Поэтому 
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наши преподаватели обычно учебную информацию готовят в простых фор-

матах презентаций, текста или рисунков. При этом желательно использовать 

программное обеспечение, которое хорошо бы считывалось ЦУ с различными 

оперативными системами, разрешением экрана, качеством или возможностя-

ми. Это необходимо для того, чтобы предоставленный материал могли ис-

пользовать до 90 % ЦУ в студенческой группе, а преподаватель мог рассчи-

тывать на полное и устойчивое использование контента в обучении. 

На основе опыта преподавания последних лет в плане растущего присут-

ствия личных цифровых устройств на занятиях можно сформулировать сле-

дующие принципы обеспечения эффективного соответствия образовательно-

го контента неструктурированному разнообразию гаджетов студентов: 

– наличие отдельной подписанной группы студентов в одной из соци-

альных сетей; 

– передача контента посредством кода HTML5, который может опреде-

ляться и работать на разных оперативных системах и устройствах; 

– если преподаватель хочет чтобы его дисциплина была интересна для 

изучения, то создаваемый и передаваемый им контент студентам должен 

быть доступным, интригующим и интерактивным.  

Таким образом, независимо от общественных обсуждений плюсов и ми-

нусов цифрового образования и использования личных гаджетов студентов на 

занятиях, это глобальная реальность, которую надо принять и использовать с 

благодарностью за открывающиеся безграничные возможности с сфере инте-

ресного, оперативного и действительно современного образования. 
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 Красота спасёт мир  

Ф. М. Достоевский, роман «Идиот» 
 

Знаменитая Платоновская триада Истины, Добра и Красоты многие века 

служила для человечества путеводной нитью, направляя научные и художе-

ственные поиски, служа основой эстетического воспитания, которое играло 

важную роль во все времена, сопутствуя преображению как самого челове-

ка, так и его среды посредством совершенствования эстетического опыта. 

«Красота есть обещание невозможного», – как иронично заметил современ-


