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коллегами, поиск необходимой информации в удаленных базах данных). Современные 

информационные технологии способны обеспечить передачу знаний и доступ к необходимой 

учебной информации на том же уровне, что и традиционные средства обучения, а иногда и 

эффективнее.  

Эффективность применения информационных технологий при обучении любой 

дисциплине тесно связана с особенностями оптимизации учебного процесса при 

использовании информационных и коммуникационных технологий, а также с уровнем 

сформированности информационных компетенций педагога. 

Мы полагаем, что формирование перспективной системы образования на основе 

информационных технологий обучения способно подготовить российское общество в целом, 

и каждого человека в отдельности, к жизни в современных социальных и экономических 

условиях. 
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Scientific-research work is one of the forms of the educational process, in which the most 

successfully combines training and practice. In the framework of the scientific work of the student of 

the first becomes the first skills of research work (the first stage, that is, scientific and problematic 

thin line), and then begins to implement the acquired theoretical knowledge in the research, thus or 

otherwise connected with the practice (the second stage – various student laboratory, and at the end 

of this long process may take part in scientific conferences, symposia different levels, up to the 

international. 

Научно-исследовательская работа студентов является одной из важнейших форм 

учебного процесса. Научные центры, лаборатории и кружки, студенческие научные общества 

и конференции, – всё это позволяет студенту начать полноценную научную работу, найти 
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единомышленников по ней, с которыми можно посоветоваться и поделиться результатами 

своих исследований, а также подойти к написанию и защите дипломных работ.  

Организация научно-исследовательской работы студентов при очном обучении 

традиционно сводится к проведению научных студенческих семинаров, конференций, к 

выполнению проектных работ. Реализация учебных проектов позволяет максимально 

раскрыть творческие возможности студентов и стимулировать их научно-исследовательскую 

работу. 

Студент развивает такие важные для будущего исследователя качества, как творческое 

мышление, ответственность и умение отстаивать свою точку зрения.  

Со стороны преподавателя необходимы доброе внимание и поддержка, без которых 

студент, особенно на младших курсах, не захочет заниматься наукой. 

Основным способом подачи учебного материала для студентов было и остаётся 

информационная работа. Преподаватель с помощью лекций, собеседований и других обычных 

способов доносит до студентов научные знания, а студенты заучивают их. В настоящее время, 

при наличии огромного массива информации, большинство преподавателей склоняется к 

мысли, что их целью является не заставить студентов запомнить лекцию, а потом рассказать 

её на практическом занятии или экзамене и использовать при работе по специальности, а 

научить их процессу познания, чтобы в течение всей жизни они обновляли собственный запас 

знаний. 

Проблема состоит в том, что многие студенты, по целому ряду причин, не могут 

подходить к учебному процессу творчески. И может случиться такая ситуация, что несколько 

студентов будут изучать дополнительную литературу, работать с документами и 

источниками, а основная масса продолжит учиться по старому способу. Эту проблему легко 

разрешить посредством организации научного кружка по выбранному предмету. 

Преподаватель решает две задачи: он даёт возможность одарённым студентам проявить себя, 

так как кружок не ограничивает своих членов в выборе темы исследования, а с другой стороны 

он не боится уделить побольше внимания основной массе учащихся, что в свою очередь может 

выделить в коллективе новые таланты, которые так же станут членами научного кружка. В 

идеале, при большом желании студентов и опыте преподавателя, членами кружка может стать 

практически вся группа. Активизация учебного процесса в вузе, позволит подготовить новое 

поколение людей, умеющих мыслить самостоятельно, принимать нестандартные решения в 

нестандартной ситуации.  

Еще один вариант научно-исследовательской работы студентов – выполнение курсовых 

работ. Во время выполнения курсовых работ студент делает первые шаги к самостоятельному 

научному творчеству. Он учится работать с научной литературой, приобретает навыки 

критического отбора и анализа необходимой информации. Если на первом курсе требования 

к курсовой работе минимальны, и написание её не представляет большого труда для студента, 

то уже в последующие годы требования заметно повышаются, и написание работы 

превращается в действительно творческий процесс. Так, повышая с каждым годом требования 

к курсовой работе, вуз способствует развитию студента, как исследователя, делая это 

практически незаметно и ненавязчиво для него самого. 
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К следующей ступени сложности научно-исследовательской работы студентов 

относятся научные студенческие лаборатории (НСЛ). Работа в НСЛ – это важный шаг к 

полноценной научно-исследовательской работе и обучения в магистратуре или аспирантуре. 

Участие в научно-практических конференциях заставляет студентов более тщательно 

прорабатывать будущее выступление, оттачивает его ораторские способности. Кроме того, 

каждый может сравнить, как его работа выглядит на общем уровне и сделать соответствующие 

выводы. 

Участие в предметных олимпиадах различного уровня позволяют привлекать к научно-

творческой самостоятельной работе наиболее успешных студентов, так как для участия в них 

требуется, с одной стороны, достаточно высокая теоретическая подготовка, а с другой 

стороны, – умение выступать перед разной аудиторий, проявлять свои творческие, 

организаторские способности и т.д. 

Таким образом, научно-исследовательская работа является одной из форм учебного 

процесса, в которой наиболее удачно сочетаются обучение и практика. В рамках научной 

работы студент сначала приобретает первые навыки исследовательской работы (первая 

ступень, то есть научные и проблемные кружки), затем начинает воплощать приобретённые 

теоретические знания в исследованиях, так или иначе связанных с практикой (вторая ступень 

– различные студенческие лаборатории, а в конце этого длительного процесса возможно 

участие в научных конференциях, симпозиумах разного уровня, вплоть до международных. 
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The article discusses the advantages and disadvantages of computer-mediated communication 

in the professional activity of the teacher. 

На сегодняшний день вес виртуальной информационной составляющей возрастает. В 

связи с этим человеку необходимы талант и умение осуществлять разнообразную 

информационную деятельность. Компьютерно-опосредованная коммуникация на базе 

Интернет-технологий предоставляет большие возможности для развития данных умений у 

каждого из участников образовательного процесса.  

При знакомстве со статьей (Тищенко В.А. Компьютерно-опосредованная коммуникация: 

коммуникативные барьеры) [3] и авторефератом (Артюхина Е.В. Компьютерно-

опосредованная политическая коммуникация: опыт социологического анализа) [1] по данной 

проблематике было выявлено то, что существуют разные трактовки понятия «компьютерно-

опосредованная коммуникация», определяются различные подходы в использовании 

Интернета и его влияния на динамику коммуникации в профессиональной деятельности.  

По мнению И.Н. Розиной, учебная компьютерно-опосредованная коммуникация 

представляет собой научную область, в которой исследуется использование участниками 

образовательного процесса электронных (компьютерных) сообщений для формирования 

понимания в электронной образовательной среде в соответствующих обучению контексте, 

информационной и коммуникативной культуре [2]. 


