
237 

лей культурных услуг, а также достигнуть следующих ключевых мо-
ментов: 

- достигнуть запланированных результатов в отношении оказания 
культурных услуг; 

- улучшение качества предоставляемых услуг; 
- эффективность использования бюджетных средств; 
- способность удовлетворить потребности всех заинтересованных 

сторон в получении культурной услуги или блага. 
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В статье рассмотрены различные формы образовательной деятель-

ности в удаленном режиме в период пандемии, возникающие проблемы, 
а также направления создания электронной коллекции учебных матери-
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Современные тенденции в образовательной сфере характеризуются 

все большим использованием технологий самостоятельной работы сту-
дентов в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Усилива-
ется значение дистанционной формы получения образования, в том чис-
ле, и высшего профессионального. В тексте изменений Кодекса 
Республики Беларусь об образовании отмечается, что «дистанционная 
форма получения образования – это обучение и воспитание, предусмат-
ривающие преимущественно самостоятельное освоение содержания об-
разовательной программы обучающимся и взаимодействие обучающе-
гося и педагогического работника на основе использования 
дистанционных образовательных технологий. Под дистанционными об-
разовательными технологиями понимаются образовательные техноло-
гии, реализуемые в основном с применением информационно-
коммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [1]. 

Нынешняя ситуация пандемии коронавируса объясняет значитель-
ное количество опубликованных работ и проведенных исследований, 
посвященных организации дистанционного обучения и методическим 
вопросам его осуществления, использованию информационно-
коммуникационных технологий в преподавании отдельных дисциплин, 
самостоятельной работе студентов в условиях удаленного обучения [2, 
3, 4, 5 и др.]. 

До весны 2020 года элементы дистанционного обучения использо-
вались в Белорусском государственном университете культуры и искус-
ств для взаимодействия со студентами, которые отсутствовали длитель-
ное время по уважительным причинам, для консультирования и 
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проверки контрольных, курсовых и дипломных работ студентов-
заочников, проверки заданий, рекомендуемых к самостоятельному вы-
полнению. Таким образом, широко использовались различные формы 
асинхронного обучения с использованием информационно-
коммуникационных технологий, при которых преподаватель непосред-
ственно не контактирует с обучающимся и не ограничен жестко време-
нем, необходимым на проверку высланных работ. Синхронная форма 
дистанционного обучения стала широко использоваться с апреля 2020 
года и до настоящего времени, когда большая часть занятий для студен-
тов (лекции, семинары, практические и лабораторные работы, экзаме-
ны), находящихся на удаленном обучении, проводилась с использовани-
ем платформы ZOOM. 

Со временем стали видны проблемы, достоинства и недостатки 
данной формы обучения и накоплен опыт формирования коллекции 
электронных учебных материалов для обеспечения удаленного обуче-
ния. К преимуществам дистанционной формы обучения можно отнести 
то, что большая часть преподавателей освоила технологию работы на 
платформе ZOOM (на экран возможно выведение подготовленной пре-
зентации материалов лекции, с помощью чата можно пересылать файлы, 
записывать и уточнять терминологию, фамилии, названия информаци-
онных ресурсов, вести со студентами обсуждение отдельных вопросов в 
режиме реального времени, комментировать и дополнять ответы, запи-
сывать данную видеосессию для ее повторного прослушивания), что со-
ответствует современным требованиям цифровизации образования. Для 
работы с помощью этой платформы можно выбирать любые техниче-
ские средства: компьютер, телефон, планшет, что дает вариативность 
выбора места проведения занятия. Вместе с тем, вначале организации 
удаленного обучения возникали проблемы психологического характера 
– адаптация к данной форме обучения со стороны участников образова-
тельного процесса; технического характера – качество связи, недостатки 
камеры и другого оборудования; коммуникативного характера – отсут-
ствие и ограничение живого общения; методического характера – необ-
ходимость подготовки методических материалов для самостоятельного 
изучения студентами, материалов для проведения практических и лабо-
раторных работ в удаленном режиме. 

Наиболее трудоемкой задачей оказалась подготовка электронной 
коллекции учебных материалов для изучения дисциплины в дистанци-
онном режиме. Начало формированию электронной коллекции учебных 
материалов было положено составлением электронного учебно-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



240 

методического комплекса (УМК) по дисциплине «Документология», ко-
торый размещается в репозитории библиотеки университета. Он вклю-
чает учебную программу, тексты лекций, методические рекомендации к 
практическим и лабораторным занятиям, материалы к семинарским за-
нятиям, методические рекомендации к выполнению заданий для само-
стоятельного выполнения, тесты по дисциплине, вопросы к экзамену, а 
также приложения, которые содержат классификации различных доку-
ментов и отчетные формы к лабораторным и практическим работам. 
При переходе на дистанционное обучение данных материалов оказалось 
недостаточно. Поэтому перед началом занятий старостам групп высы-
лались электронные папки, включающие наряду с УМК, электронные 
тексты стандартов, соответствующих программе дисциплины.  

В первую волну эпидемии были опробованы различные методики 
изучения дисциплины: дистанционно с использованием платформы 
ZOOM, которую можно считать классической, а также в форме контро-
лируемой самостоятельной работы с использованием электронной по-
чты. При использовании электронной почты по каждой изучаемой теме 
были разработаны задания по ее освоению, отобраны информационные 
ресурсы, подлежащие анализу или ссылки на них, вопросы, на которые 
требуется найти ответ (или тест), отчетная форма по каждой теме. Все 
материалы высылались старостам групп еженедельно согласно расписа-
нию занятий. На выполнение самостоятельной работы отводилась неде-
ля. Все работы оценивались по 10-ти балльной системе, что в конце лег-
ло в основу оценки для промежуточного контроля знаний студентов. 
Именно такая форма работы со студентами оказалась наиболее трудо-
емкой, но и наиболее эффективной, так как к каждой лекции составля-
лись задания разного уровня сложности, что позволило оценивать их 
дифференцированно. К окончанию изучения дисциплины был накоплен 
банк заданий, электронных ссылок, копий титульных листов, малообъ-
емных документов, необходимых и достаточных для самостоятельного 
изучения тем дисциплины. 

Третьим источником пополнения электронной коллекции учебных 
материалов по дисциплине «Документология» были подготовленные 
преподавателями кафедры электронные копии различных документов, 
которые необходимо было анализировать / готовить их презентации во 
время выполнения практических и лабораторных занятий. Это описания 
изобретений к патентам, различные виды промышленных каталогов, ви-
ды изданий, неопубликованные документы и др. Все материалы заархи-
вированы и собраны в одну папку. Таким образом, сформированная 
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коллекция учебно-методических и учебно-практических материалов по 
дисциплине может использоваться как для дистанционного обучения, 
так и при организации и проведении управляемой самостоятельной ра-
боты студентов в удаленном режиме, а также для студентов, длительно 
отсутствующих на занятиях и студентов-заочников. 

Безусловно, для подготовки электронной коллекции учебных ма-
териалов необходимо много времени. Это необходимо учитывать при 
планировании нагрузки преподавателя, в частности, по разделу методи-
ческая работа. Требуется регулярное обновление и дополнение элек-
тронной коллекции учебных материалов, так как в сети Интернет появ-
ляются новые примеры различных документов. Задания к 
контролируемой самостоятельной работе студентов также необходимо 
ежегодно пересматривать для избежания повторения и использования 
последующими поколениями студентов. 
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Индекс Хирша и Хирш-подобные метрики 
 

Проанализированы индекс Хирша, его модификации и усовершен-
ствования. Описаны физические и графические выражения индекса 
Хирша, индекса Эгга, m-индекса, -индекса. Показаны недостатки h-
индекса и пути их преодоления. Автор приходит к выводу о значимости 
наукометрических показателей для оценки научной деятельности. 
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Hirsh index and Hirsh-like metrics 
 

The Hirsch index, its modifications and improvements are analyzed. The 
physical and graphic expressions of the Hirsch index, Egg index, m-index, 

-index are described. The disadvantages of the h-index and the ways to 
overcome them are shown. The author comes to the conclusion about the im-
portance of scientometric indicators for the assessment of scientific activity. 
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Индекс Хирша отличается от всех существовавших ранее показате-

лей, так как одновременно дает оценку числу публикаций автора и их 
цитируемости. Еще одно нововведение заключается в том, что индекс 
Хирша в своем расчете намеренно отходит от средних величин, средней 
цитируемости статей. А причина этого состоит в том, что среднее зна-
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