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овладения знаниями, либо наши университетские преподаватели, у которых 
имеется богатейшая практика и собственного овладения наукой, и приобщения 
к ней не одного поколения студентов. 

Самостоятельная работа не самоцель. Она является средством борьбы за 
глубокие и прочные знания учащихся, средством формирования у них 
активности и самостоятельности как черт личности, развития их умственных 
способностей. Студент, в первый раз переступающий порог учебного 
заведения, не может еще самостоятельно ставить цель своей деятельности, не в 
силах еще планировать свои действия, корректировать их осуществление, 
соотносить полученный результат с поставленной целью. В процессе обучения 
он должен достичь определенного достаточно высокого уровня 
самостоятельности, открывающего возможность справиться с разными 
заданиями, добывать новое в процессе решения учебных задач. 

Самостоятельная работа – это не форма организации учебных занятий и 
не метод обучения. Её правомерно рассматривать, скорее, как средство 
вовлечения учащихся в самостоятельную познавательную деятельность, 
средство ее логической и психологической организации [1]. 

Эффективность самостоятельной работы определяется не количеством и 
объёмом заданий, а объёмом и качеством приобретённых знаний, умений и 
навыков. Основополагающим требованием обществ, является формирование 
личности, которая умела бы самостоятельно творчески решать научные, 
производственные, общественные задачи, критически мыслить, вырабатывать и 
защищать свою точку зрения, свои убеждения, систематически и непрерывно 
пополнять и обновлять свои знания путем самообразования, совершенствовать 
умения, творчески применять их в действительности. 
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не только учебные занятия, проводимые в аудиториях, но и возможности 
самостоятельной работы студента, запланированной в рамках изучаемой им 
учебной дисциплины. Педагогический процесс для более эффективного 
усвоения информации можно (и нужно) наполнять не только лекционными, 
практическими, семинарскими и лабораторными занятиями, списками 
литературы, подлежащей самостоятельному изучению, но и информационными 
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онлайн-офлайн инструментами и базами, доступными в современной 
медиасреде.  

Для развития интереса студента к представляемому учебному материалу 
и самостоятельной исследовательской деятельности преподавателю 
необходимо отойти от традиционных объяснительно-иллюстративных методов. 
Интерес как познавательный мотив выступает одним из ключевых 
субъективных факторов восприятия, понимания и запоминания учебного 
материала. Хотя следует отметить, что наряду с субъективными факторами 
усвоения информации существуют и объективные, включающие в себя 
новизну, место, объем и понятность материала [2]. Все эти факторы 
необходимо учитывать, используя дополнительные средства в образовательном 
процессе вуза. 

В учреждениях высшего профессионального образования уже давно 
используются диски и базы данных на серверах университетов, где 
преподаватели хранят учебную литературу, методические материалы, 
контрольные и тестовые работы. Иногда доступ к данным системам можно 
получить только в стенах учебного учреждения, в библиотеках, чаще же они 
находятся на самом сайте университета или института. Данные архивы хоть и 
полезны, но все же работают по принципу пассивного обучения, с контролем 
методистов и преподавателей, оставляя студента за рамками построения 
учебного процесса и дискуссии. Исходя из того, что обучение при построении 
его в форме диалога студент-преподаватель более продуктивно, становится 
актуальным создание модели информационного активного обучения.  

Одним из средств, направленных на реализацию данной модели, может 
выступить облачное хранилище данных. Облачное хранилище – это способ 
хранения данных и обеспечения доступа к ним (в том числе общего доступа 
через Интернет) с возможностью масштабирования ресурсов [3]. Особенностью 
онлайн хранилищ является то, что накопление в них данных может 
происходить как за счет преподавателей, так и за счет студентов. Так, 
допустим, при сформулированной проблеме, подлежащей обсуждению на 
предстоящем занятии, студенты могут просматривать материалы, загруженные 
преподавателем на диск, и при этом дополнять их другими информационными 
объектами, которые интересны или актуальны для обучающихся [1]. Среди 
таких объектов могут быть аудио-видео файлы (тематические научные фильмы, 
программы, записи с конференций и заседаний, интервью), изображения 
(различные схемы, проекты, чертежи, планы, фотографии) и любые документы. 
Современные диски обеспечивают чтение большинства форматов файлов, к 
которым относятся текстовые документы, таблицы, презентации, изображение, 
видео-, аудиоматериалы и т.д. Все файлы, загруженные на облачное 
хранилище, находятся в постоянном доступе, под защитой системы, 
предоставляющей диск. В облаке возможно достаточно простое 
структурирование материалов по папкам и поиск их по названию. И все эти 
файлы можно не только скачать на любое устройство, но и просматривать через 
сервисы облачного хранилища. Так студент может получить доступ к учебным 
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материалам в любом месте и в любое время, и даже в офлайн доступе. А 
преподаватель может использовать материалы, накопленные на диске, и 
планировать занятие, опираясь на них, и на понимание того, что студенты не 
смогли понять либо найти. Использование и хранение информационных 
материалов различных форматов учитывает также типы восприятия студентов 
(аудиал, визуал, дискрет) и особенности их нервной системы (процессы 
возбуждения/торможения), обеспечивая индивидуальный темп усвоения 
учебного материала всеми студентами.   

Таким образом, с учетом постоянно ускоряющегося темпа жизни, 
нарастающего лавинообразно объема информации, подлежащей усвоению, при 
наличии сейчас у каждого студента и преподавателя технических устройств и 
возможностей доступа к облачному хранилищу данных в любой момент 
времени, использование интернет информационного пространства в 
образовательном процессе высшей школы является весьма перспективным 
направлением повышения эффективности подготовки современного 
специалиста, готового к инновационной деятельности.   

Литература: 
1. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. — М.: 

ИНТОР, 1996. — 544 с. 
2. Ильин Е.П. Психология для педагогов / Е.П. Ильин. -  СПБ.: Питер, 

2002. – 502 с. 
3. Google Диск – облачное хранение и резервное копирование файлов 

[Электронный ресурс]. – Хранилище данных. Минск, 2017. – Режим доступа: 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/. Дата доступа: 01.10.2017 

 
 

КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-АГРАРІЇВ 

 
ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛИСТА  
А. Куницкая, ст. преподаватель  

Белорусская  государственная сельскохозяйственная академия 
При подготовке квалифицированных специалистов в системе высшего 

образования обращают внимание на соответствующий уровень и профиль, 
компетентность, ответственность, свободное владение своей профессией, 
способность к эффективной работе по специальности на уровне мировых 
стандартов, готовность к постоянному профессиональному росту, социальную 
и профессиональную мобильность. Для многих стран высшее образование, 
интеллектуальный потенциал общества – не только ведущий фактор 
социального экономического прогресса, но и основа национальной 
безопасности. Еще в 1974 году участники Римского клуба пришли к выводу, 
что ХХІ столетие станет веком образования. 

Решая многие насущные проблемы, мы не должны забывать о 
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