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сети Интернет при обучении студентов вузов

В статье рассматривается вопрос использования сети Интернет при обучении студентов. 
Цель работы заключается в изучении влияния сети Интернет на обучение студентов и выявлении 
путей уменьшения её отрицательного влияния. Вопрос положительного влияния сети Интернет 
на обучение является достаточно изученным, в то время как отрицательные стороны мало изу-
чены и недостаточно раскрыты в литературе, поэтому в проводимом исследовании акцент дела-
ется на отрицательное влияние. В результате наблюдения выявилась тенденция обесценивания 
процесса обучения, студенты стали чаще обращаться в интернет за различной информацией, не 
пытаясь в ней разобраться, анализировать и интерпретировать её, в итоге вся работа сводится 
к поиску нужной информации в Сети. Проанализировав эту проблему, авторы попытались най-
ти такую организацию учебной деятельности студента, которая позволила бы активизировать 
его познавательный интерес. Считаем, что для этого нужно ставить перед студентом творческие 
практико-ориентированные задачи, применять дифференцированную систему заданий, заранее 
объяснять критерии оценки задания, информировать студентов о результатах их деятельности. 
Сравнительный анализ результатов учебной деятельности студентов в начале и в конце иссле-
дования позволил  выявить положительную динамику, показывающую, что студенты стали прояв-
лять больший интерес и активность в процессе обучения.
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Введение. Интернет появился совсем 
недавно, но мы уже не представляем свою 
жизнь без него. Интернет предоставил нам 
свои технологии, и мы получили доступ к 
огромному количеству информации. Кроме 
множества различных достоинств интернет 
имеет недостатки. 

Проблема влияния сети Интернет на 
обучение студентов определила цель ис-
следования: выявить положительные и от-
рицательные стороны использования сети 
Интернет при обучении студентов, найти 
способы уменьшения её отрицательного 
влияния. Исходя из теоретического анализа 

литературы, посвящённой изучаемому во-
просу, мы выявили, что положительные сто-
роны влияния сети Интернет на обучение 
рассматривались в различных исследова-
ниях, и данный вопрос является достаточно 
изученным, в то время как отрицательные 
стороны мало изучены и недостаточно рас-
крыты в литературе, до сих пор нет едино-
го мнения относительно того, как бороться 
с отрицательными аспектами использова-
ния сети Интернет при обучении студентов. 
В данном исследовании мы поставили за-
дачу изучить влияние сети Интернет на обу-
чение студентов и определить возможные 
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способы уменьшения её отрицательного 
влияния на процесс обучения.

Говоря об использовании сети Интернет 
при обучении, нужно различать две стороны 
данного вопроса:

1) использование различных интер-
нет-технологий;

1) использование готовых информаци-
онных ресурсов, размещённых в Сети.

Раскроем, что в статье будем понимать 
под интернет-технологиями и информаци-
онными ресурсами сети Интернет. Интер-
нет-технологии – это коммуникационные, 
информационные и иные сервисы, с помо-
щью которых осуществляется деятельность 
в сети Интернет. Интернет-технологии позво-
ляют использовать веб-страницы, электрон-
ную поч ту, облачные технологии, форумы и 
блоги, чаты, теле- и видеоконференции, дис-
танционное образование и т. д. Информаци-
онные ресурсы – это различные документы, 
хранящиеся на компьютерах сети, базы дан-
ных с информацией по разным вопросам, до-
ступные посредством интернет-технологий, 
которые можно использовать многократно. 

Положительные аспекты использова-
ния сети Интернет при обучении рассматри-
вались разными авторами. Использование 
сети Интернет значительно облегчает про-
цесс поиска информации, помогает техно-
логиями дистанционного образования, бы-
стрым обменом информацией, это и обра-
зовательные форумы, блоги, сообщества, 
образовательные порталы и др. 

Помимо всех положительных сторон в 
данном контексте появляется не меньше и 
проблем. Студенты практически перестали 
пользоваться печатными учебниками, при-
ходить на консультации к преподавателям. 
Помимо текстов курсовых и выпускных ква-
лификационных работ студенты пытаются 
найти в интернете решения любых задач по 
изучаемым дисциплинам. На наш взгляд, 
это одна из самых больших проблем обра-
зования в настоящее время. 

Методология и методы исследова-
ния. Теоретико-методологическую основу 
исследования составил деятельностный 
подход, который позволяет формировать у 
студента потребности осуществления само-
стоятельной творческой переработки учеб-
ного материала, умения применять получен-
ные знания на практике. 

При проведении исследования исполь-
зовались следующие  методы: наблюдение 

учебно-познавательной деятельности сту-
дентов при использовании сети Интернет; 
сравнительный анализ результатов учебной 
деятельности студентов ФЕНМиТ ЗабГУ в 
процессе изучения влияния сети Интернет 
на познавательную активность студентов; 
теоретический анализ литературы, посвя-
щённой проблеме исследования; обобще-
ние опыта работы преподавателей ФЕНМиТ 
ЗабГУ; анкетирование, в частности, про-
водился опрос по проблеме исследования 
среди студентов ФЕНМиТ ЗабГУ педагоги-
ческого направления, профили «Информа-
тика – физика», «Математика – информати-
ка», а также магистратуры «Информацион-
ные технологии в физико-математическом 
образовании» и направления «Прикладная 
математика и информатика», профиль «Си-
стемный анализ и исследование операций».

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В период отсутствия сетевых техно-
логий студентам, особенно заочникам, было 
достаточно сложно общаться с преподава-
телем, всегда требовалась очная консуль-
тация. Сейчас есть возможность общаться 
и получать консультации посредством тех-
нологий сети Интернет. Раньше было слож-
но найти нужную книгу или учебник, теперь 
есть возможность найти в интернете всё не-
обходимое, научную информацию, требуе-
мый учебник, энциклопедическую информа-
цию, новости в интересуемом разделе и т. д. 
Ещё один очень важный положительный 
момент – это возможность обучения дистан-
ционно. Хотя в дистанционном образовании 
всё не так однозначно, имеется много поло-
жительного, есть и проблемы. Первая про-
блема – это невозможность идентифициро-
вать студента во время контроля знаний, в 
связи с этим дистанционное образование 
не всегда гарантирует высокий уровень зна-
ний. Сейчас эту проблему пытаются решить 
с помощью установки видеокамер. Вторая 
проблема – технические трудности для его 
организации, в связи с этим дистанционное 
образование пока доступно не всем, как 
принято считать [9, с. 73]. Также дистанци-
онное образование требует специально раз-
работанной среды для обучения студентов, 
её нужно либо купить, либо разрабатывать 
самостоятельно, например, с помощью си-
стемы Moodle. В Забайкальском государ-
ственном университете существует систе-
ма дистанционного образования, однако на 
факультете естественных наук, математики 
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и технологий используется лишь при обуче-
нии магистрантов заочного отделения на-
правления «Экологическое образование».

Для преподавателей есть множество 
плюсов в использовании интернет-техно-
логий. Это также возможность поиска не-
обходимой учебной информации, в Сети в 
открытом доступе можно найти множество 
различных хороших разработок по разным 
предметам, выполненных учителями школ, 
преподавателями вузов и колледжей, кото-
рыми они охотно делятся со своими коллега-
ми. Ещё один плюс – использование различ-
ных онлайн-сервисов, например, Mathcad 
Application Server, LearningApps, Prezi и др. 
Есть возможность отслеживания проведе-
ния научных конференций, возможность 
быстрого получения информации в интере-
сующей области науки и техники. Препода-
ватель может принимать заочное участие 
в различных конференциях, отсылать свои 
тезисы, статьи и доклады на научные кон-
ференции, отслеживать информацию по 
грантам и конкурсам. «Системы обучения 
на базе интернет-технологий становятся 
неотъемлемой частью университетского и 
постуниверситетского образования во всём 
мире» [11, с. 46]. Ввиду необходимости не-
прерывного образования, т. е. обучения на 
протяжении всей жизни, по причине устаре-
вания некоторой необходимой информации, 
благодаря интернет-технологиям у препо-
давателей появилась возможность дистан-
ционного обучения на курсах повышения 
квалификации в ведущих вузах страны и за 
рубежом, без отрыва от основной работы. 

Очень удобен вариант общения и рабо-
ты с каждым отдельным студентом с помо-
щью различных интернет-технологий: элек-
тронная почта, облачные технологии, соци-
альные сети, работа через личный кабинет 
студента в сети университета и т. д. Появи-
лась возможность проверки рефератов, кур-
совых, выпускных квалификационных работ 
студентов на оригинальность с помощью 
уникального интернет-сервиса проверки 
«Антиплагиат» [5].

На фоне множества положительных 
аспектов использования сети Интернет при 
обучении есть и отрицательные стороны. 
Как показывает практика, проблемы возни-
кают при использовании готовых информа-
ционных ресурсов. Изучив различные рос-
сийские и зарубежные источники, посвящён-
ные данному вопросу, можно заметить, что 

многие исследователи обращают внимание 
на проблему использования ресурсов сети 
Интернет при обучении.

Например, М. Моталеби в статье «Вли-
яние интернета на познание и обучение» 
пишет: «Все ещё мало исследований об 
особенностях воздействия интернета на об-
щество и последствиях этого воздействия. 
Отметим, что фактически исследования по 
качественному анализу связаны в большин-
стве своём с исследованиями последствий 
влияния интернета на сознание и мыш-
ление. Так, преподаватель Колумбийско-
го университета, один из исследователей 
психологических проблем интернета Бетси 
Спароу (Betsy Sparrow) пришёл к выводу, 
что люди, уверенные в том, что какая-либо 
информация в последующем может быть 
для них доступна, не стремятся сохранить 
эту информацию в памяти… Был выявлен 
также факт, что при незнании ответа на ка-
кой-либо вопрос каждый индивид стремится 
обратиться в интернет» [7, с. 27].

Американский писатель Н. Карр 
(Nicholas G. Carr) в книге «Отмели. Что 
интернет делает с нашим мозгом» (The 
Shallows: What the Internet Is Doing to Our 
Brains) выражает обеспокоенность тем, как 
интернет меняет нас. Книга представляет 
наиболее убедительное исследование куль-
турного и интеллектуального влияния ин-
тернета, автор даёт впечатляющий список 
последних достижений в области нейронау-
ки, ссылается на множество исследований, 
показывает, как работает человеческий мозг 
в соприкосновении с информационными 
технологиями. В книге подробно описано 
исследование о влиянии интернет-техноло-
гий на познавательные способности, прове-
дённое в 2014 г. в Калифорнийском универ-
ситете. Выявлено, что постоянная работа с 
интернет-технологиями позволяет человеку 
быстрее переключаться с одной задачи на 
другую, т. е. наш мозг быстрее анализирует 
большое количество информации, что хоро-
шо, но с другой стороны, человек испыты-
вает трудности, когда требуется вниматель-
ность, глубокое, нестандартное мышление, 
воображение. Исследователи доказали, что 
при чтении с веб-страницы материал усва-
ивается хуже, чем при чтении с печатной 
страницы. Связано это с рассеянностью 
внимания. Когда человек читает веб-страни-
цу, он постоянно пытается отвлечься на по-
сторонние действия либо социальные сети, 
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либо e-mail, рекламу или ещё что-то, т. е. че-
ловек занят сразу несколькими делами. Он 
просматривает веб-страницу бегло, всего 
несколько секунд, и такое беглое изучение 
любого материала становится основным 
источником знаний. 

Джордан Бейтс (Jordan Bates), испол-
нительный директор HighExsence, в статье 
«Пять неожиданных причин, почему интер-
нет делает людей глупее»1 указал пять при-
чин, по которым интернет превратился в ма-
шину, которая мешает реальному обучению 
и получению новых знаний: 

−	 поисковые системы помогают нам 
найти лишь то, что мы хотим найти, а не про-
тиворечащую нашей точке зрения информа-
цию;

−	 различные сайты предлагают инфор-
мацию, которая нам может понравиться, а 
не альтернативные точки зрения;

−	 интернет-публикации содержат не-
качественный контент с поверхностным со-
держанием;

−	 новости не всегда объективны, и мы 
предпочитаем  новостные сайты, которые 
поддерживают наше мировоззрение;

−	 новостные ленты социальных сетей 
показывают нам то, что нам нравится, что 
мы хотим увидеть, а не то, что нам нужно, 
чтобы узнать новое. 

С. Н. Голубчиков в статье «Образование 
или интернет-образование?» пишет, что с 
массовой компьютеризацией и использова-
нием сети Интернет интеллектуальность об-
щества не повысилась, люди стали больше 
времени уделять развлечениям в интернете 
и меньше читать. Зачем читать и задумы-
ваться над прочитанным, когда в интернете 
есть все ответы на любые вопросы [2, с. 48]. 

Изложенное позволяет сделать вывод, 
что использование информационных ресур-
сов сети Интернет при обучении может при-
нести как пользу, так и вред, в зависимости 
от того, как и в каких целях эти информаци-
онные ресурсы будут использованы. В лю-
бом высшем учебном заведении обучаю-
щийся получает задания для самостоятель-
ного выполнения, это может быть домашняя 
работа, контрольная домашняя работа, ре-
ферат, доклад, курсовая работа, ВКР. Для 
выполнения любой из перечисленных работ 

1  Bates J. 5 Unexpected Reasons the Internet is 
Making People Dumber // HighExistence. – URL: https://
www.highexistence.com/5-reasons-google-is-making-us-
stupid/ (дата обращения 29.07.2019). Текст: электрон-
ный.

требуется наличие определённых источни-
ков. Студенты крайне редко обращаются в 
библиотеку за поиском нужной литературы, 
мало интересуются изданиями из электрон-
ных библиотек вуза, чаще находят необхо-
димую информацию в интернете. Возника-
ет вопрос образовательной культуры, так 
как студенты, используя интернет-ресурсы, 
копируют чужие мысли вместо того, чтобы 
изучить, проанализировать информацию и 
самостоятельно подготовить свой материал 
[6, с. 130]. Одним из основных недостатков 
использования информационных ресурсов 
интернета является то, что студенты пере-
стают думать сами, анализировать пробле-
мы, прорабатывать и изучать различные ма-
териалы, потому что в интернете можно най-
ти готовые курсовые и рефераты по интере-
сующей теме. Раньше приходилось изучать 
большое количество различной литературы, 
сегодня достаточно скопировать готовые 
работы, взятые в интернете. В Сети можно 
найти специализированные сайты, которые 
предлагают за деньги написать любую рабо-
ту: курсовую, реферат, выпускную квалифи-
кационную работу и т. д. Поэтому возникает 
проблема плагиата. После проверки такие 
работы возвращаются студенту на доработ-
ку. Некоторые студенты пытаются повышать 
процент оригинальности текста не своими 
силами, а снова посредством интернета, где 
по соответствующему запросу можно найти 
сайты, которые «помогают» повысить ори-
гинальность текстов. После использования 
такой услуги вместо читаемого, но чужо-
го текста, появляется «оригинальный», но 
абсолютно нечитаемый текст. Технология 
повышения оригинальности с помощью по-
добных сайтов заключается в замене слов 
на синонимы, но при этом не учитываются 
форма слова, смысл и контекст, в котором 
это слово используется, в результате полу-
чается бессмысленный набор слов. 

Так, В. И. Плещенко в статье «О пла-
гиате в научных публикациях и выпускных 
работах» говорит о проблеме плагиата не 
только в научных публикациях, но и в курсо-
вых и квалификационных работах студентов 
и магистрантов. «С сожалением приходится 
констатировать, что сегодня плагиат в науч-
но-образовательной сфере стал массовым 
явлением. Проблема усугубляется тем, что 
если “списанные” научные статьи и диссер-
тации часто оказываются на виду, то подво-
дная часть айсберга в виде огромного числа 
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курсовых, дипломных работ и магистерских 
диссертаций, как правило, остаётся вне эф-
фективного контроля» [8, с. 64]. 

Кроме того, анализ информационного 
наполнения русскоязычной части сети Ин-
тернет – Рунета позволяет констатировать, 
что последние годы в Рунете наблюдается 
постоянный рост web-ресурсов, при этом в 
секторе образовательных ресурсов наблю-
дается хаотическое наполнение. Процесс 
разработки информационно-образователь-
ных ресурсов носит неорганизованный и 
стихийный характер, никто не проверяет 
содержание этих ресурсов, не несёт ответ-
ственность за их размещение. 

«В основном идёт стихийное, бесси-
стемное создание учебно-методических 
материалов по отдельным дисциплинам в 
примитивном электронном виде вне техно-
логических, дидактических стандартов  и 
технических спецификаций» [10, с. 45]. 

Подобным образом в Сети появляется 
некачественная, поверхностная и часто не-
достоверная информация, что отражается 
на уровне усвоения изучаемой дисциплины. 

Другая проблема связана с общением 
на различных форумах помощи студентам. 
Отметим, что данные форумы несут больше 
положительного, потому что благодаря об-
щению с профессионалами можно получить 
много полезной информации, найти ответы 
на трудные практические вопросы. Но есть 
и отрицательный аспект, связанный с тем, 
что те же профессионалы без разъяснений 
решают студентам задачи, заданные им для 
самостоятельного выполнения. На таких 
форумах можно найти решения многих за-
дач из различных задачников и учебных по-
собий, крайне редко решение сопровожда-
ется хотя бы краткими объяснениями. 

Как правило, преподаватель задаёт за-
дачи, не задумываясь, что их решения уже 
могут быть размещены в интернете. Чтобы 
у студента не возникало желания найти по-
добные решения в Сети, нужно применять 
дифференцированную систему заданий, 
обязательно объяснять критерии оценки 
задания, если есть возможность, то давать 
творческие задания. 

Например, дисциплина «Численные 
методы», изучаемая в вузах на технических 
направлениях, рассматривает примерно 
один набор методов, в связи с этим все про-
граммы, реализующие эти алгоритмы, дав-
но и в большом количестве написанные на 

разных языках программирования, можно 
отыскать в сети Интернет. Студентам толь-
ко остаётся внести свои исходные данные в 
эти программы. Чтобы подобных ситуаций 
не возникало, нужно уточнять и конкретизи-
ровать задание. Даже если решение взято 
из интернета, после конкретизации студент 
начинает разбирать задание, которое он по-
лучил и соотносить его с найденным в Сети 
решением и таким образом дорабатывать 
это решение до нужного результата. 

Например, если студент должен реа-
лизовать метод Рунге – Кутта для решения 
дифференциального уравнения, то мож-
но конкретизировать задание следующим 
образом: уточнить, метод какого порядка 
должен быть реализован, дать задание на 
сравнение результатов, полученных мето-
дом Рунге – Кутта и методом Эйлера с двой-
ным пересчётом, обязательно дать задание 
на оценивание погрешности для каждого 
метода и подсчёт количества итераций для 
различной точности метода, в программе 
учитывать правильность ввода исходных 
данных, можно дать конкретную практиче-
скую задачу, например, «хищник – жертва». 
Задания следует выдавать дифференциро-
ванно, слабым студентам не стоит давать 
слишком сложные задачи. Нужно уметь ста-
вить перед студентом посильные задачи, 
они не должны быть слишком простые или, 
наоборот, слишком сложные, так как это 
может снизить уровень мотивации. Должна 
быть свобода выбора, студент должен сам 
выбрать, какое задание ему выполнить. На-
пример, по теме аппроксимации функций 
можно давать задания различной сложно-
сти, предполагающие выбор различных ме-
тодов аппроксимации, более простые – ли-
нейная или квадратичная аппроксимация, 
более сложные – показательная, экспонен-
циальная. Следует заранее объяснить кри-
терии оценки, например, студент должен 
уметь выполнить задание в различных про-
граммных средах: написать программу на 
языке программирования или реализовать 
метод в каком-либо математическом пакете, 
уметь объяснить каждый шаг выполненной 
работы, быстро и чётко вносить изменения 
в работу по требованию преподавателя. 
Также студент должен знать, в каком виде 
должен быть оформлен результат работы. 
Это может быть письменный отчёт, доклад 
с презентацией, реферат, групповой проект 
и т. п. В процессе выполнения задания сту-
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дент должен отчитываться о проделанной 
работе, для этого преподаватель назначает 
студентам консультации. Нужно информи-
ровать студентов о результатах их деятель-
ности. Должен быть регулярный контроль 
знаний как со стороны преподавателя, так и 
со стороны самого студента.

Другой пример: преподавателями кафе-
дры математики и информатики ФЕНМиТ 
ЗабГУ разработан практикум, предназна-
ченный для проведения практических заня-
тий по языку ассемблера. В нём представ-
лено девять практических работ, в каждой 
из которых содержится 5–6 задач. В начале 
каждой практической работы в краткой фор-
ме написана теория и основные команды, 
которые нужно использовать для её выпол-
нения, а также приведены примеры. Отме-
тим, что если раньше на выполнение одной 
практической работы у студентов уходила 
не одна неделя, всегда возникали вопросы, 
то теперь студенты пытаются сдать работу 
уже на следующем занятии, при этом ни-
каких вопросов не задают, на консультации 
не приходят. У одних студентов одинако-
вый код программы, у других код програм-
мы написан без использования именно тех 
команд, которые указаны в задании, но с 
использованием команд, которые не изуча-
лись на занятии. Преподаватели изменили 
задания, во-первых, был увеличен объём 
задач по каждой теме, таким образом, ни у 
одного студента вариант не совпадает, за-
дания разнотипные, дифференцированные, 
во-вторых, чётко прописали, какой тип ис-
ходных данных и какие команды нужно ис-
пользовать при выполнении задания. Также 
разработаны критерии оценки, в числе кото-
рых умение объяснить каждый шаг програм-
мы и умение переделать программу, напри-
мер, под другой тип исходных данных. 

Иногда студенты обращаются на фо-
румы программистов с просьбой помочь 
написать программы. Возможно, помощь 
на форумах и небесполезна. Если студент 
хочет понять суть проблемы и научиться 
её решать, то он постарается подробно ра-
зобрать полученное в интернете решение. 
В результате наблюдения замечено, что на 
форумы программистов за помощью чаще 
обращаются более сильные студенты. Сла-
бые студенты просто ищут решение в интер-
нете, таким образом, натыкаясь на реше-
ния, выполненные не совсем в соответствии 
с заданием. Цель таких студентов не понять 

и научиться, а просто сдать конкретную ра-
боту. Данная проблема возникает не только 
из-за нежелания студента учиться, большая 
роль здесь принадлежит преподавателю. 
Иногда преподаватели вузов формально от-
носятся к процессу обучения и видят свою 
функцию лишь в передаче информации. Как 
правило, они не задумываются, что от вы-
бранного стиля общения зависят не только 
их взаимоотношения со студентами, но и от-
ношение студентов к самому образователь-
ному процессу и к знаниям. Нужно больше 
внимания уделять взаимопониманию сту-
дента и преподавателя. Отношения между 
студентом и преподавателем не должны 
быть формальными, преподаватель не дол-
жен быть отстранён от обучаемых студен-
тов, его педагогические функции не должны 
быть сведены к информационному сооб-
щению. Преподаватель должен уметь обо-
сновать значимость своего предмета, его 
необходимость в дальнейшей профессио-
нальной деятельности, вызвать у студента 
потребность освоить курс, уметь стимули-
ровать активность и интеллектуальную дея-
тельность студента, расположить его к себе. 
Преподаватель должен быть готов ответить 
на любой вопрос студента, показывать свою 
эрудицию и практические навыки, иметь вы-
сокую педагогическую наблюдательность, 
проявлять строгость и справедливость по 
отношению к студентам.

Для того чтобы студент был заинтере-
сован в изучении предмета, нужно давать 
студентам на лекциях не просто какие-то те-
оретические знания, отвлечённые от прак-
тики, нужно обучать в связи с будущей про-
фессией, чтобы студент понимал, для чего 
ему нужны эти знания, должна быть связь 
теории с практикой. На лекционных заняти-
ях преподаватели кафедры математики и 
информатики стали практиковать проблем-
ные лекции, анализировать конкретные си-
туации. Например, аппроксимация функций 
часто используется в различных исследо-
ваниях, в частности, в физике, где экспе-
риментальным путём получают данные, по 
которым нужно определить приближенную 
зависимость между исследуемыми величи-
нами. При рассмотрении этой темы перед 
студентами можно поставить задачу: по 
исходным экспериментальным данным {xi, 
yi} определить значения y в точках, отлич-
ных от xi. На практических занятиях целе-
сообразно провести групповые дискуссии, 
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студенты готовят доклады или групповые 
проекты по конкретным вопросам или зада-
чам. При этом студент видит практическую 
значимость изучаемой дисциплины, пере-
стаёт воспринимать эту дисциплину чисто 
теоретической и ненужной, таким образом, 
развивается интерес к изучаемому предме-
ту. Проведя сравнительный анализ резуль-
татов учебной деятельности студентов до 
применения подобной организации учебной 
деятельности и после, мы увидели положи-
тельную динамику. Студенты стали актив-
нее работать на занятиях, у них появился 
интерес к выполняемой работе.

Проблема использования готовой ин-
формации в сети Интернет существует не 
только на дисциплинах, касающихся изу-
чения информатики. В интернете студенты 
ищут всё: дневники педагогических практик, 
планы-конспекты уроков, психолого-педа-
гогическую характеристику на ученика, ре-
фераты по любым темам, курсовые работы 
по любым дисциплинам, решения задач по 
математике, по физике, по программирова-
нию и т. д. Возникает вопрос: «Как можно 
научиться программировать или решать 
задачи, если не делать этого самому, если 
только обращаться в Сеть и брать всё в го-
товом виде?» Не нужно пытаться отучить 
студента от использования Сети при вы-
полнении заданий, пусть ищут информа-
цию, обращаются за помощью в интернет, 
это даже полезно, главное в такой ситуа-
ции научить студента перерабатывать ин-
формацию, осмысливать её, применять на 
практике самостоятельно, без посторонней 
помощи.

Мы провели анкетирование среди сту-
дентов 1–5-х курсов бакалавриата и 1– 
2-х курсов магистратуры ФЕНМиТ ЗабГУ. 
В анкетировании приняли участие 166 ре-
спондентов (табл. 1).

Таблица 1

Количество опрошенных студентов

Курс Кол-во чел.
1-й курс (бакалавриат) 41
2-й курс (бакалавриат) 39
3-й курс (бакалавриат) 26
4-й курс (бакалавриат) 13
5-й курс (бакалавриат) 22
1-й курс (магистратура) 10
2-й курс (магистратура) 15

Всего 166

Анкета включала следующие вопросы:
1. Используете ли Вы информацию, 

найденную в сети Интернет, при выполне-
нии различных учебных заданий?

2. Кроме информации, найденной в 
сети Интернет, используете ли Вы информа-
цию из других источников?

3. Устраивает ли Вас информация, най-
денная в интернете по Вашему запросу:

а) да, меня устраивает информация, 
найденная в интернете;

б) нет, меня не всегда устраивает ин-
формация, найденная в интернете. 

4. Обращаетесь ли Вы за помощью на 
форумы при решении задач:

а) да, я обращаюсь за помощью на раз-
личные форумы;

б) нет, на форумы не обращаюсь, но 
ищу решение через поисковые системы;

в) нет, не обращаюсь за помощью в ин-
тернет, выполняю задания самостоятельно.

Опрошенные студенты ответили утвер-
дительно на первый вопрос. На второй во-
прос ответили утвердительно 28 % респон-
дентов. В этом случае очевидно, что студен-
ты обращаются за информацией в интернет 
чаще, чем в библиотеку, потому что в Сети 
информация более доступна и её очень 
много, в библиотеке же нужно долго искать 
нужную информацию.

Анализ результатов ответов на третий 
вопрос показал: менее половины студентов 
ответили, что информация, найденная в ин-
тернете, не всегда их устраивает ввиду сво-
его устаревания и поверхностности – 48 % 
(рис. 1). 

 Рис. 1. Анализ результатов 
ответов на третий вопрос

Fig. 1. Analysis of the results of the 
responses to the third question

Студент, сталкиваясь с большим объё-
мом информационных ресурсов в сети Ин-
тернет, попадает в ситуацию неопределён-
ности, так как не всегда способен самосто-
ятельно выбрать надёжные, достоверные 
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источники информации, отличить научные 
материалы от псевдонаучных текстов. Поэ-
тому вопрос отбора качественной информа-
ции, найденной в интернете, должен быть 
рассмотрен со студентами на занятиях.

На четвёртый вопрос ответили утвер-
дительно 15 % студентов, большая часть 
написала, что иногда ищут решение через 
поисковик, их оказалось 55 %, еще 30 % ре-
спондентов ответили, что пытаются решить 
самостоятельно (рис. 2). 

 Рис. 2. Анализ результатов 
ответов на четвёртый вопрос

Fig. 2. Analysis of the results of the 
responses to the fourth question

Результаты опроса студентов на вопрос 
4 (a, b, c) представлены в табл. 2–4.

Таблица 2

Результаты опроса студентов (вопрос 4a)

Курс
Общее число 
опрошенных 
студентов

Кол-во  
студентов, 

обращающихся 
за помощью на 

форумы
1-й 41 1
2-й 39 6
3-й 26 5
4-й 13 3
5-й 22 4

1-й курс  
(магистратура) 10 3

2-й курс  
(магистратура) 15 3

Таблица 3

Результаты опроса студентов (вопрос 4b)

Курс
Общее число 
опрошенных 
студентов

Кол-во 
студентов, 

ищущих 
решение через 

поисковые 
системы 

1-й 41 34 (83 %)
2-й 39 27 (69 %)

3-й 26 13 (50 %)
4-й 13 3 (23 %)
5-й 22 8 (36 %)

1-й курс  
(магистратура) 10 2 (20 %)

2-й курс  
(магистратура) 15 4 (26 %)

Таблица 4
Результаты опроса студентов (вопрос 4c)

Курс
Общее число 
опрошенных 
студентов

Кол-во  
студентов, не 
обращающихся 
за помощью в 

интернет
1-й 41 6
2-й 39 6
3-й 26 8
4-й 13 7
5-й 22 10

1-й курс  
(магистратура) 10 5

2-й курс  
(магистратура) 15 8

По результатам проведённого опроса 
можно сделать следующие выводы:

−	 студенты чаще обращаются за учеб-
ной информацией в интернет, что объясня-
ется доступностью и большим объёмом ин-
формации в Сети; 

−	 не все студенты могут проанализи-
ровать найденную информацию, отличить 
некачественную поверхностную и, возмож-
но, недостоверную информацию, поэтому 
на занятиях следует объяснять студентам 
правила формирования поисковых запро-
сов, к каким поисковым системам лучше 
обращаться, как отфильтровать получен-
ную по запросу информацию, а также об-
ращать внимание на вопрос научной этики 
и оформления ссылок на используемые 
источники;

−	 большинство студентов ищет готовое 
решение любой поставленной перед ними 
учебной задачи в интернете. Это важная 
проблема обучения, которой следует уде-
лять особое внимание.

Заключение. Использование Сети при 
обучении имеет ряд достоинств. Благода-
ря интернету образование стало доступнее. 
Интернет-технологии дают возможность 
учиться людям с ограниченными возможно-
стями, позволяют повышать преподавателям 
квалификацию в ведущих вузах страны и за 
рубежом без отрыва от основной работы. 
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Однако следует отметить и отрицательное 
влияние интернета на обучение. Так, доступ-
ность большого объёма различной учебной 
информации в Сети позволяет студентам вы-
полнять учебные задания без особых усилий 
и затрат времени на их выполнение. Всё это 
обесценивает процесс обучения, студенты 
перестают осмысливать, понимать учебный 
материал, включать его в систему локаль-
ных, внутрипредметных и межпредметных 
связей и, как результат, не усваивают мате-
риал. Следствием этого является низкий уро-
вень качества обученности студентов.

Проведённое исследование позволи-
ло выделить следующие пути уменьшения 
отрицательного влияния сети Интернет на 
обучение студентов: организация учебной 
деятельности студентов, позволяющая ак-
тивизировать их познавательный интерес 
через: а) предлагаемые на занятиях в рам-
ках дисциплин творческие практико-ори-
ентированные задания, связанные в том 

числе с будущей профессиональной дея-
тельностью обучаемых; б) использование 
системы дифференцированных заданий, 
учитывающих разный уровень подготовки 
студентов и предусматривающих свободу 
выбора заданий; в) объяснение студентам 
и обоснование критериев оценки заданий; 
г) систематический контроль знаний, учеб-
ной деятельности студентов и результатов 
выполнения заданий как со стороны препо-
давателя, так и со стороны студентов; д) ре-
гулярное информирование студентов о ре-
зультатах их деятельности по выполнению 
заданий; е) информирование студентов по 
вопросам научной этики, ответственности за 
нарушение авторских прав.

Следует отметить, что на данный мо-
мент проблема влияния сети Интернет на 
познавательные и когнитивные процессы 
является малоизученной научной пробле-
мой, которая требует своего дальнейшего 
рассмотрения.
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Advantages and Disadvantages of Internet Use in Teaching University Students
The article examines the issue of using the Internet in teaching the university students. This study 

aims to examine the influence of the Internet on students’ learning and education and to identify the 
ways of reducing its negative effect. The positive effect of the Internet in education has been much 
studied. Nevertheless, there is still little information on the negative effect of the Internet. Therefore, 
the present study focuses on the negative influence. The results of observation undertaken indicate 
that the process of education tends to devaluation. Students search for the necessary information on 
the Internet more often, without trying to understand, analyze and interpret it. The authors provide this 
viewpoint through analysis of this problem and try to find such an organization of educational activities 
of the students which would allow them to intensify their cognitive interest. The authors think that for this 
purpose it is necessary to set creative practice-oriented tasks for the student, to apply a differentiated 
system of tasks, to explain in advance the criteria for evaluating the task, to inform students about the 
results of their activities. A comparative analysis of student performance at the beginning and end of the 
study revealed positive dynamics showing that students have become more interested and active in the 
educational process.

Keywords: Internet technology, information resources, educational forums, learning activity, the 
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