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В последние несколько лет возрастает число конференций, кейс-чемпионатов, публикаций, связанных 
с применением понятия цифровых технологий. Несмотря на то, что сам термин «цифровые технологии» 
пока не является устоявшимся понятием, большинство субъектов, использующих данный термин, относят 
к нему все технологии, которые позволяют создавать, хранить и распространять данные, все то, что связано 
с преобразованием данных с помощью электронных устройств, программ и технологий. Развитие цифровых 
технологий в образовании помогает оптимизировать отдельные виды самостоятельной работы студентов, 
в том числе и научно-исследовательской. Так как проведение научно-исследовательской работы предпола-
гает использование не только аудиторного времени проведения занятий, но и внеаудиторной работы, пред-
лагается использование цифровых технологий при ведении внеаудиторной работы студентов при изучении 
математических дисциплин с целью развития и повышения научного потенциала студентов и повышения 
их интереса к научно-исследовательской работе. Целью исследования было определить целесообразность 
использования цифровых технологий для формирования интереса к научно-исследовательской деятельно-
сти у студентов. В исследовании продемонстрированы примеры положительных результатов использования 
цифровых технологий при преподавании математических дисциплин, однако предполагается возможность 
получения положительных результатов и для дисциплин других направлений.
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Over the past few years, the number of conferences, case championships, publications related to the use of 
the concept of digital technologies has been increasing. Although the term “digital technologies” is not yet an 
established concept, most entities using the term refer to it as all technologies that allow the creation, storage and 
dissemination of data, all related to the transformation of data using electronic devices, programs and technologies. 
The development of digital technologies in education helps optimize certain types of independent work of students, 
including research. Since conducting research involves the use of not only classroom time, but also out-of-audience 
work, it is proposed to use digital technologies in conducting out-of-audience work of students in studying 
mathematical disciplines in order to develop and increase the scientific potential of students and increase their 
interest in research work. The aim of the study was to determine the feasibility of using digital technologies to form 
interest in research activities among students. The study demonstrated examples of positive results of using digital 
technologies in teaching mathematical disciplines, but it is assumed that it is possible to obtain positive results for 
disciplines of other spheres.
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Некоторые исследования отношения сту-
дентов к научной работе в России [1] гово-
рят о том, что процент студентов, готовых 
к написанию научной или научно-исследова-
тельской работы, иногда необычайно низок.

Стоит отметить, что чаще всего сту-
денты первых курсов не знают, как писать 
научные работы. Однако студенты более 
старших курсов также не обладают доста-
точными знаниями, а иногда и не испыты-
вают потребности в написании подобных 
работ [1].

Тем не менее написание высших квали-
фикационных работ студентами предпола-

гает их осведомленность в научно-исследо-
вательской деятельности. Однако большую 
часть написанных дипломных работ нельзя 
отнести к полноценным научным работам, 
что связано с отсутствием опыта научно-
исследовательской деятельности в течение 
большей части обучения студентов в выс-
шем учебном заведении. Также возросший 
спрос на написание дипломных работ на за-
каз говорит о том, что студенты порой про-
сто избегают научно-исследовательской 
работы, которая предусмотрена стандарта-
ми и является обязательной частью высше-
го образования.



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 12, 2021

287ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

Когда мы говорим о высшем образова-
нии, подразумеваем, что одними из его важ-
нейших качеств являются и систематиза-
ция знаний, и умение проводить активную 
самостоятельную работу с применением 
различных методов обучения, в том числе 
интерактивных методах и методах, осно-
ванных на цифровых технологиях. Таким 
образом, появляется необходимость посмо-
треть иначе на содержание профессиональ-
ного образования и формы проведения са-
мостоятельной работы студентов.

Преподаватель должен не только сфор-
мировать теоретические знания у студентов 
и некие практические умения, но и развить 
его навыки самостоятельной работы, соб-
ственной инициативы, позволить приме-
нить свой творческий и научный потенциал.

В этом контексте можно говорить о том, 
что необходимой является правильная фор-
ма самостоятельной работы студента.

Проблема неготовности написания ра-
бот подобного рода и неготовности к ве-
дению научной деятельности существует. 
Казалось бы, что данная проблема не столь 
очевидна, так как высшее учебные заве-
дения должны выпускать специалистов, 
а не научных работников или исследова-
телей. Однако, когда мы говорим о выпу-
ске высшим учебным заведением специ-
алистов, мы подразумеваем, что знания 
выпускника находятся на высоком уровне 
и он хорошо представляет себе современ-
ное состояние той области, по которой по-
лучил диплом, а также знаком с инноваци-
ями как в своей области, так и в смежных 
областях. При современном распростране-
нии информации и цифровизации общества 
данные знания студент (который впослед-
ствии станет выпускником-специалистом) 
в большей степени может получить благо-
даря научной работе, которая невозможна 
без изучения материалов конференций, на-
учных статей по определённой тематике, 
проведения собственной научно-исследо-
вательской работы и т.д.

Формирование у студентов интереса 
к изучаемым дисциплинам, в том числе 
к дополнительной самостоятельной работе, 
возможно за счёт разных источников. На-
пример, одним из актуальных направлений 
в этой сфере является социо-культурный 
маркетинговый подход [2]. В качестве мо-
тивации студентов можно применять мате-
риальный стимул, установление контактов 
между профессорско-преподавательским 
составом и студентами по внеучебным 
вопросам, увеличение практической зна-
чимости студенческих работ, моральное 
стимулирование. Однако, прежде чем 
«включить» эти мотиваторы, необходимо 

заинтересовать учащихся младших курсов 
и сделать их участие в научно-исследо-
вательской деятельности добровольным. 
Чтобы это произошло, необходимо ознако-
мить их с научными статьями, с основны-
ми объектами, которые используются в на-
учной деятельности, и выявить «слабые» 
и «сильные» места при работе с конкрет-
ной группой по конкретной дисциплине, 
чтобы работа по восполнению недостат-
ка опыта работы с научной литературой, 
с изучением научных понятий, отработкой 
написания научных текстов проходила це-
ленаправленно, по графику, в связи с изуча-
емой дисциплиной и, главное, проявлением 
интереса со стороны студентов и их добро-
вольным участием.

Для оптимизации отдельных видов са-
мостоятельной работы студентов необходи-
мо повысить активность студентов не только 
в аудиторное время, но и во внеаудиторное 
время, что связано с рядом трудностей [3]. 
Целью нашего исследования является де-
монстрация потенциала возможности ис-
пользования цифровых технологий для ор-
ганизации внеаудиторной работы студента.

Выполнение курсовых и лабораторных 
работ, написание контрольных, тестов, до-
машних заданий является той частью ра-
боты, в которой учащийся может проявить 
себя, но не является полноценной основой 
для дальнейшей научно-исследовательской 
деятельности. Однако именно выполне-
ние научно-исследовательской деятельно-
сти студентами становится залогом того, 
что они являются профессионалами в сво-
ей области после того, как покидают сте-
ны высшего учебного заведения, и имеют 
хорошее представление о современном со-
стоянии науки и технологии, и также об ин-
новациях в областях знаний, по которым 
получают диплом.

Критерий оценивания следует за обуча-
ющимися со школьной скамьи и не является 
сильным мотиватором, а скорее, восприни-
мается как будни школьной, а потом и сту-
денческой жизни. В частности, это касается 
дисциплин естественнонаучного и техниче-
ского цикла. 

Когда мы говорим о высшем образова-
нии, подразумеваем, что одними из его важ-
нейших качеств являются и систематиза-
ция знаний, и умение проводить активную 
самостоятельную работу с применением 
различных методов обучения, в том числе 
интерактивных методах и методах, осно-
ванных на цифровых технологиях.

Преподаватель должен не только сфор-
мировать теоретические знания у студентов 
и некие практические умения, но и развить 
его навыки самостоятельной работы, соб-
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ственной инициативы, позволить приме-
нить свой творческий и научный потенциал.

В этом контексте можно говорить о том, 
что необходимой является правильная фор-
ма самостоятельной работы студента.

Материалы и методы исследования
Для решения проблемы заинтересован-

ности учащихся в процессе обучения при-
меняются разные технологии цифрового 
сообщества, в том числе геймификация 
и использование интернет-технологий, 
e-learning и др.

Геймификации уделяется много внима-
ния в контексте того, как новейшие техно-
логии могут помочь современной системе 
образования. На вопрос, можно ли приме-
нить игры как инструмент для повышения 
эффективности обучения, многие исследо-
ватели дают положительные ответы [4, 5].

Геймификация или игрофикация пред-
ставляют собой использование игровых 
элементов и методов игрового дизайна 
в неигровых контекстах; применение под-
ходов, характерных для компьютерных 
игр, неигровых процессов с целью при-
влечения пользователей, повышения их 
вовлечённости в решение прикладных за-
дач, либо использование продуктов и ус-
луг потребителями.

Представленные на различных конфе-
ренциях и в статьях данные показывают, 
что существует положительный опыт раз-
вития цифровой педагогики как образо-
вательной системы, например обучение 
с использованием платформ e-learning 
или компьютерных игр для вовлечения об-
учающихся в учебный процесс [6, 7].

Очевидно, что современная система 
образования должна использовать положи-
тельную тенденцию внедрения e-learning 
в процесс обучения [8].

E-learning становится уже фундамен-
тальной частью обучения студентов и не-
отъемлемым аспектом получения высшего 
образования [9], а также показывает поло-
жительную тенденцию при применении 
в практике студентов [10, 11].

В последние годы предлагается все 
больше моделей и форм образовательного 
процесса в вузах с применением цифровых 
технологий, как например, модель интегра-
ции, в которой материал массовых онлайн-
курсов используется как дополнительный, 
при реализации занятий в традиционном 
формате, или как модель интеграции, пред-
полагающая трансформацию учебного про-
цесса с частичным переносом в электрон-
ную среду [12].

Замечено, что для поколения Z (родив-
шиеся с 2003 г.) и поколения Y (родившиеся 

с 1983 по 2002 г.) в числе прочих черт харак-
терными являются сниженная фокусировка 
внимания при одном информационном по-
токе – стремление получать несколько по-
токов информации одновременно, желание 
получать информацию в интерактивном 
формате [13]. Таким образом, процесс об-
учения должен происходить с учетом этих 
черт, характерных студентов этих поколе-
ний. Несомненно, именно использование 
цифровых технологий помогает избежать 
проблем при получении и обработке инфор-
мации со стороны учащихся, относящихся 
к данным поколениям.

Массовое использование онлайн-кур-
сов как Coursera или MOOC, использование 
LMS и LCMS систем, наиболее обсуждаемо 
в последнее время. Однако каждый препо-
даватель, являясь одной из ключевых фигур 
образовательного процесса, может сам мо-
делировать образовательный процесс с ис-
пользованием цифровых технологий, не вы-
ходя за рамки образовательной программы, 
но при этом изменив свою профессиональ-
ную практику с использованием цифровых 
компетенций. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Пробное исследование по определению 
уровня компетентности в основных аспек-
тах научно-исследовательской деятельно-
сти проводилось среди студентов второго 
курса, изучающих математические дисци-
плины, в частности, студентов изучающих 
дисциплину «Теория игр», которая являет-
ся одной из классических математических 
дисциплин с возможностью решения при-
кладных задачи как в экономической сфере, 
так и во многих других. Выборка состояла 
из двух групп общей численностью 51 чел.

Первоначально студентам было пред-
ложено с использованием электронных сер-
висов найти научные статьи, которые опи-
раются на теорию изучаемой дисциплины, 
и оценить возможности приложений и ре-
шения реальных прикладных задач с при-
менением основных изучаемых понятий. 
Рекомендовалось ознакомиться со статьями 
не только отечественных, но и зарубежных 
авторов, в том числе, с англоязычными ста-
тьями и журналами.

Стоит отметить, что основная часть об-
учаемых смогла найти большое количество 
приложений теории игр и предложить сфе-
ры, где может быть применена данная те-
ория. Однако из всей выборки более 80 % 
использовали вместо научных статей статьи 
не представляющие научной значимости, 
либо относящиеся к научно-популярным. 
Также студенты второго курса, по результа-
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там проведенного вначале изучения курса 
опроса, пока не задумывались об участии 
в научных конференциях. Таким образом 
было выявлено, что студенты плохо ориен-
тируется в изучении научной литературы 
и не знают особенностей научных статей, 
отличия научных статей от научно-популяр-
ных, структуры написания научной статьи, 
плохо знакомы с источниками поиска науч-
ных публикаций. Данная ситуация типична 
для студентов младших курсов, так как пер-
вый год обучения обычно уходит на адап-
тацию к университетской среде и студенты 
ещё не успевают заняться научной работой 
на должном уровне.

В целях ознакомления студентов с на-
учными статьями, с основными объектами, 
которые используются в исследователь-
ской деятельности и выявлению «слабых» 
и «сильных» мест при взаимодействии 
с каждой группой студентов, была прове-
дена работа по восполнению недостатка 
опыта изучения научной литературы и ис-
пользования научных понятий, отработка 
написания научных текстов. Для этой цели 
было предложено использовать инструмен-
ты для создания, редактирования и публи-
кации контента и учебных объектов (как 
например, Google Диск, Google Документы 
и др.). Данная работа проводилась по гра-
фику в связи с разделами изучаемой дис-
циплиной. Участие всех студентов было 
добровольным. 

Студентам было предложено выполнить 
несколько заданий, которые были направле-
ны на развитие навыков и получения пер-
вичного опыта научно-исследовательской 
работы. 

Задание, направленное на ознакомление 
со структурой научной статьи, основными 
аспектами написания научной статьи, по-
иска научных работ, состояло в создании 
общего электронного документа с возмож-
ностью совместного редактирования и об-
суждения. Данное задание подразумевало 
поиск ответов на вопросы:

a) Что такое исследование?
b) Чем отличается исследовательская ра-

бота от проектной работы? Необходимо 
установить и выписать отличия. 

c) Чем отличается научная статья от на-
учно-популярной статьи? Указать особен-
ности структуры научной статьи, 

и др.
В качестве приложений к документу ис-

пользовались найденные студентами науч-
ные статьи.

В течение всего времени выполнения за-
дания группа имела возможность совмест-
ного редактирования документа с исполь-
зованием интернет-сервисов и получению 

подсказок со стороны преподавателя, так 
как доступ к документу был открыт.

Задание, направленное на отработку 
написания научной работы, в частности 
на ознакомление с основными принципами 
авторской этики и проверку на антиплаги-
ат, состояло в написании эссе на темы, свя-
занные с математическими дисциплинами. 
Студенты, не прошедшие проверку на анти-
плагиат, писали эссе повторно до преодоле-
ния порога 80 % оригинальности текста.

Например, в одной из групп к первым 
в списке особенностям научной статьи 
студенты отнесли следующие: научная 
статья, предназначена для учёных и спе-
циалистов; присутствие сложной научной 
терминологии и фразеологии, стойких тер-
минологических словосочетаний; текст, 
в котором выводы вытекают из содержа-
ния, они непротиворечивы, текст разбит 
на отдельные смысловые отрезки, отража-
ющие движение мысли от частного к обще-
му или от общего к частному; отсутствие 
рекламы; проходят рецензии; правильное 
изложение научной информации и фактов 
аналитическо-синтетической переработки 
данных, объяснение научной идеи и др.

Стоит отметить, что именно групповая 
работа в онлайн-среде собрала большое ко-
личество участников и практически все сту-
денты групп приняли участие в выполнении 
заданий, несмотря на то что данные задания 
выполнялись студентами без выставления 
оценок на добровольной основе, в качестве 
приложения к общим домашним заданиям.

По окончании курса студентам было 
предложено пройти опрос, на основе ко-
торого можно судить об успехе данной 
работы, так как по данным опроса, пред-
ставленным ниже, студенты стали лучше 
ориентироваться в научной работе и часть 
из опрошенных предполагает своё участие 
в научных конференциях в будущем.

В результате опроса почти 84 % студен-
тов ответили, что после проведенной работы 
более свободно ориентируются в научной 
работе, подборе списка литературы и т.п.

Почти 73 % опрошенных считают, 
что стали хорошо владеть основными по-
нятиями, изученными в курсе, в том числе 
благодаря совместной работе с использова-
нием инструментов для создания, редакти-
рования учебных объектов.

60 % студентов заметили, что ранее 
они уже работали с научными статьями, 
лишь 40 % отметили, что проводили та-
кую работу впервые. Однако менее 10 % 
студентов до проводимой работы имели 
представления об основных понятиях ис-
следовательской работы и важных аспек-
тах научных публикаций. После работы 
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с использованием цифровых технологий 
67 % процентов студентов подтвердили, 
что они легко ориентируются в понятиях 
«исследовательская работа», «проектная 
работа», «научная статья» и основных ха-
рактеристиках научных статей. Также 73 % 
студентов отметили, что теперь легко могут 
отличить научную статью от научно-попу-
лярной, что ранее могли сделать лишь 10 %.

70 % опрошенных ответили положи-
тельно на вопрос, хотели бы они посе-
щать конференции, по естественнонауч-
ному профилю, по профилям, связанным 
с математическими методами в экономике. 
При этом 58 % студентов ответили поло-
жительно на вопрос, хотели бы они высту-
пать на конференции с докладами. Однако 
этот процент можно считать достаточно 
высоким, что говорит о том, что первона-
чальная мотивация участия в конферен-
ции у студентов вторых курсов присут-
ствует, и преподавателю важно её развить 
для дальнейшей работы и качественного 
написания дипломных работ, тезисов до-
кладов, научных статей.

Заключение 
Можно говорить о том, что развитие циф-

ровых технологий позволяет использовать 
интернет-ресурсы в образовательном про-
цессе, достигая цели не только повышения 
эффективности обучения, но и формирова-
ния у студентов необходимых компетенций, 
которые предусматривает современная об-
разовательная программа. Эффективность 
достигается благодаря использованию ин-
терактивного онлайн-пространства и вза-
имодействию между обучаемыми и препо-
давателем посредством интернет-сервисов. 
Таким образом, можно сказать, что исполь-
зование цифровых ресурсов помогает обе-
спечить не только непрерывный и дина-
мичный процесс обучения, но и позволяет 
обеспечить индивидуально-ориентирован-
ный процесс обучения.

Приведённое исследование показыва-
ет, что применение цифровых технологий 
в процессе обучения представителей поко-
лений Y и Z даёт положительный результат 

в оптимизации отдельных видов самосто-
ятельной работы студентов, направленной 
на повышение интереса к научно-исследо-
вательской работе и приобретении навыков, 
необходимых для научной работы.
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