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Аннотация: в условиях организации дистанционного обучения перед его участниками возникает во-
прос налаживания коммуникации, не предполагающей очного общения. Соответственно, появляет-
ся необходимость в качественно новой стратегии взаимодействия преподавателей и студентов 
по двум направлениям – в отношении осуществления учебной и научно-исследовательской работы. 
И если применительно к учебному процессу данная стратегия разрабатывается централизованно и 
приоритетно, то научно-исследовательская работа студентов не регламентируется. В силу это-
го актуальным представляется исследование особенностей ее проведения в форме дистанционно-
го общения. В статье рассматриваются аспекты организации научно-исследовательской работы 
начинающих и опытных студентов-исследователей с учетом анализа авторских результатов ее 
практической реализации в период пандемии коронавируса.
Ключевые слова: научно-исследовательская работа студентов, НИРС, мотивация, студенты, дис-
танционный формат, пандемия, коронавирус.

Abstract: in the context of organizing a distance learning, the its participants face the question of establishing 
communication that does not imply face-to-face communication. Accordingly, there is a need for a qualitatively 
new strategy of interaction between teachers and students in two directions – in relation to the implementation 
of educational and research work. And, if, in relation to the educational process, this strategy is developed 
centrally and as a priority, the research work of students is not regulated. Because of this, it seems relevant to 
study the features of its implementation in the form of distance communication. The article examines the aspects 
of the organization of research work of novice and experienced student researchers, taking into account the 
analysis of the author’s results of its practical implementation during the coronavirus pandemic.
Key words: research work of students, research work, motivation, students, distance format, pandemic, 
coronavirus.

В связи с вынужденным переходом вузов к дис-
танционному и смешанному форматам обучения 
перед преподавателями и студентами остро вста-
ет вопрос налаживания коммуникации, не предпо-
лагающей очного общения в достаточном объеме. 
При этом возникает необходимость разработки 
стратегии взаимодействия по двум направлени-
ям – в рамках обеспечения непрерывного учебно-
го процесса и в отношении осуществления научно-
исследовательской работы студентов (НИРС).

Результаты теоретического анализа проблемы 
указывают на то, что в связи со сложившейся в 
стране и мире ситуацией пандемии коронавиру-
са исследователи детально рассматривают раз-
личные аспекты реализации учебного процесса в 
дистанционном формате. Так, Д. А. Ендовицкий и 
Е. Е. Чупандина выделяют принципы педагогики 
высшей школы в новых условиях [1]. А. И. Верец-
кая, А. А. Квасова и А. И. Стеценко анализируют 

результаты опросов преподавателей и студентов 
относительно их мнения о проведении обучения в 
режиме самоизоляции [2]. Изучаются также вопро-
сы организации взаимодействия в дистанционном 
формате [3–5], сохранения здоровья участников 
учебного процесса [4; 6], приобретения новых 
умений и навыков [7-10 и др.]. Наконец, присталь-
ное внимание уделяется практическому опыту ре-
ализации процесса обучения дистанционно – при-
водятся результаты деятельности университетов 
страны [1; 3; 4 и др.].

Практически подтверждается, что примени-
тельно к учебному процессу вопрос реализации 
учебного плана отрабатывается в первую очередь. 
Ведущими вузами страны представляются алго-
ритмы проведения аудиторных занятий в цифро-
вой среде, обозначаются наиболее действенные 
цифровые сервисы, отмечаются особенности осу-
ществления учебного процесса в дистанционном 
формате. В отношении же НИРС подобных прак-
тико-ориентированных рекомендаций нет. Соот-© Давыдова Т. Е., 2021
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ветственно, актуальным представляется исследо-
вание особенностей проведения в форме дистан-
ционного общения НИРС как с позиции научных 
руководителей, так и студентов.

Итоги анализа научной литературы свидетель-
ствуют о том, что исследователи уделяют доста-
точно внимания вопросам организации НИРС в оч-
ном формате. Так, А. Б. Берденова и Е. В. Корепа-
нова рассматривают структурные аспекты НИРС, 
ее элементы, готовность студентов к ней, прак-
тическую реализацию научно-исследовательской 
работы [11; 12]. В. А. Далингер и В. А. Садовничий 
говорят о значимости образования в системе раз-
вития государства, о важности самообразования и 
самоподготовки студентов для развития кадрового 
потенциала страны [3; 13]. О. Б. Мазкина делает 
акцент на развитии духовно-нравственных ценно-
стей студентов в процессе непосредственного вза-
имодействия обучающихся и их наставников [14].

Результаты нашего исследования позволяют 
утверждать, что значимость изучения особенно-
стей реализации НИРС в дистанционном фор-
мате обусловлена двумя причинами. Во-первых, 
трансформация учебного процесса значительно 
увеличила общую (учебную, физическую, мораль-
ную) нагрузку как на преподавателей, так и на 
студентов. Существенно расширился информа-
ционный поток, больше времени потребовалось 
на цифровизацию ранее привычных и нересурсо-
затратных процессов фиксирования лекционного 
материала, устных ответов, подготовки презен-
таций докладов, проведения консультаций и др. 
В силу этого возможности принимать участие в 
научных исследованиях временно ограничились. 
Во-вторых, усилилась специфика авторского, ин-
дивидуального подхода научных руководителей 
к организации НИРС. В частности, ощутимо раз-
личается выбор цифровых сервисов для связи 
со студентами, временнóй режим и качественная 
структура научных коммуникаций. В связи с этим 
единые рекомендации можно квалифицировать 
как нецелесообразные. В настоящей работе мы 
рассматриваем специфику практического осу-
ществления в дистанционном формате НИРС по 
экономическим дисциплинам в рамках мульти-
дисциплинарного подхода (строительство, эконо-
мика, социология). Используется авторский опыт 
работы со студентами как экономических, так и 
технических специальностей.

В основу исследования положено понима-
ние НИРС как процесса, направленного, прежде 
всего, на развитие человеческого потенциала 
студентов. Учитывается их желание, готовность 
работать, способность и мотивация. С этой точ-
ки зрения считаем целесообразным рассмотреть 

особенности организации НИРС в дистанционном 
формате как для студентов – начинающих иссле-
дователей, так и уже имеющих опыт осуществле-
ния научной работы.

Практика показывает, что подходы к научной 
работе у студентов неодинаковы на начальных и 
последующих этапах ее осуществления. Так, на-
чинающие студенты-исследователи ориенти-
рованы на процесс. Они охотно взаимодействуют 
с научным руководителем, работают над совер-
шенствованием научного стиля изложения ма-
териала, принимают участие в различных меро-
приятиях. Для них принципиально важно личное 
общение – визуальный контакт, эмоциональный 
отклик, совместное обсуждение плана, процесса 
и результата работы. Например, при выборе темы 
выступления на конференции начинающими сту-
дентами-исследователями 2 курса специальности 
«Промышленное и гражданское строительство» 
активно обсуждаются возможные аспекты мульти-
дисциплинарного исследования в сфере организа-
ции городского пространства в системе «зеленой 
экономики» в приложении к потребностям людей 
с ограниченными возможностями. Студенты ори-
ентированы на рекомендации руководителя, пози-
тивный настрой, внешнюю мотивацию. Напротив, 
опытные студенты-исследователи 5 курса спе-
циальности «Строительство уникальных зданий и 
сооружений», практикующие НИРС в течение трех 
лет учебы, самостоятельно предлагают тему до-
клада, предварительно проработав библиографи-
ческие источники, и нуждаются в основном в одо-
брении темы руководителем и корректировке с его 
стороны структуры планируемой научной работы. 
Они нацелены преимущественно на самостоя-
тельную деятельность; их мотивация в большей 
степени внутренняя. Они ориентированы не на 
процесс, а на результат. Для опытных студентов-
исследователей, как показывает опыт, характерна 
более отчетливая расстановка приоритетов. Они 
лучше определяют значимость темы исследова-
ния, ориентируются на целевое расходование соб-
ственных физических, интеллектуальных, финан-
совых ресурсов, объективно понимают ценность 
НИРС в зависимости от выбранной траектории 
дальнейшего развития. НИРС в дистанционном 
формате осознанно осуществляется ими в ком-
плексе с другими видами деятельности, возмож-
ными в цифровом пространстве.

С учетом сказанного обозначим основные про-
блемы эффективной реализации НИРС:

● размытая «виртуальная» мотивация;
● сложно отслеживаемый в цифровом простран-

стве эмоциональный отклик со стороны как научно-
го руководителя, так и студента-исследователя;
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● с трудом воспринимаемый дистанционно ин-
дивидуальный стиль общения, недостаточная пси-
хологическая комфортность научной коммуникации;

● ограниченность визуального восприятия ин-
формации, пометок, структурирующих записей в 
ходе определения направления и содержания ис-
следования, т.е. использования графических изо-
бражений при совместном обсуждении, что тра-
диционно используется на очных консультациях;

● утрачиваемая соревновательная составля-
ющая.

Учитывая опыт педагогической деятельности 
в течение последнего года, мы можем выделить 
ряд особенностей НИРС как начинающих, так и 
сложившихся студентов-исследователей (табл.).

В дополнение к сказанному полагаем важным 
принимать во внимание:

● изначальную склонность студента-иссле-
дователя к индивидуальному или коллективному 
общению с научным руководителем и коллегами;

● традиции и семейный опыт (например, когда 
НИРС осуществляется детьми вузовских препода-
вателей);

● уровень IT-компетенций студента;
● технические возможности использования 

цифровой среды;
● готовность жертвовать наличными ресурса-

ми для получения отложенного результата.
Итак, результаты нашего исследования позво-

ляют заключить, что НИРС в дистанционном фор-
мате практически не осуществлялась до недавнего 
времени в отечественных вузах. В силу этого нара-
ботанный в данной сфере опыт крайне незначите-
лен. Переход образовательного процесса высшей 
школы в цифровое пространство ведет к суще-
ственному росту ресурсозатратности НИРС как для 
руководителей, так и для студентов. Усиливаются 
различия в подходах научного руководителя к ор-
ганизации НИРС для начинающих и опытных сту-
дентов-исследователей. Более значимы и более 

Аспект НИРС
Специфика научно-исследовательской деятельности студентов

Начинающие студенты-исследователи Студенты-исследователи,
имеющие опыт научной работы

Средства организации 
общения с научным 
руководителем

Визуальные консультации в Zoom, Skype Визуальные консультации в Zoom, Skype. Об-
щение ВКонтакте, WhatsApp, посредством 
электронной почты

Выбор темы исследо-
вания

Ориентация на имеющийся в цифровом 
информационном пространстве матери-
ал, личные предпочтения

Учет информации, полученной при изучении 
банков данных научных работ, посещении ве-
бинаров, изучении результатов опросов, лич-
ные предпочтения

Подходы к подготовке 
письменной научной 
работы

Приоритет мнения научного руководите-
ля, использование необходимых библио-
графических источников, ориентация на 
отечественные научные исследования

Собственные предложения тем работ, ис-
пользование данных аналитических, инфор-
мационных, статистических агентств, работа 
с исследованиями зарубежных ученых, выход 
в международные системы цитирования

Проектная работа Работа с цифровыми сервисами при уча-
стии научного руководителя. Выбор 
Zoom, Miro, Trello

Самостоятельная работа над проектом с раз-
делением функций и этапов. Коммуникация с 
коллегами из других вузов, участие в между-
народных проектах, в том числе грантовых. 
Выбор Zoom, Miro, Trello, Webinar, Discord

Презентация результа-
тов исследования

Ориентация на процесс. Склонность к 
дисциплине, приоритет выступлений на 
конференциях в онлайн-формате по 
сравнению с тщательностью подготовки 
очного доклада. Ориентация на выводы 
и собственный вклад

Ориентация на результат. Осознанный выбор 
научного мероприятия, ограниченность жела-
ния презентации результатов НИРС в онлайн-
формате. Ориентация на аргументацию выво-
дов, иллюстративный материал, цитируемые 
источники. Предпочтение локальных статей 
их циклам

Мотивация Ориентация на немедленное вознаграж-
дение: стипендия, преференции в учеб-
ной работе, приобретение soft skills, са-
моопределение, коммуникация

Ориентация на перспективу: развитие науч-
ной деятельности, ее совмещение с произ-
водственной практикой, расчет на поступле-
ние в магистратуру, трудоустройство, 
налаживание контактов, наработка hard skills 
и soft skills в желаемом или требуемом соче-
тании. Материальная составляющая мотива-
ции сохраняется

Т а б л и ц а

Особенности научно-исследовательской деятельности студентов,
особенно значимые в дистанционном формате
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отчетливо проявляются способности и возможно-
сти каждого студента, касающиеся его личных ка-
честв, имеющихся знаний и умений, мотивации, об-
разовательной среды вуза. Дистанционный формат 
НИРС, по сравнению с очным, оказывается пред-
почтительным для обучающихся, ориентированных 
на осуществление индивидуальной, а не коллек-
тивной деятельности. Накопленный к настоящему 
времени опыт руководства НИРС выявил, что ба-
зовой проблемой стало в актуальных условиях све-
дение к минимуму эмоциональной составляющей 
привлечения новых студентов к исследовательской 
работе, в силу чего частично утрачивается наибо-
лее перспективный контингент. Мультидисципли-
нарный подход к организации НИРС в дистанци-
онном формате более результативен, чем моно-
дисциплинарный, так как позволяет нивелировать 
проблему неопределенности, испытываемой начи-
нающими исследователями в отношении направле-
ний их дальнейшей научной деятельности.
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