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Деятельность советника директора по воспитанию  

и взаимодействию с детскими общественными организациями:  

оценка ожиданий и потенциала совершенствования  

воспитательной работы с обучающимися 

О. А. Лаврентьева1, Е. М. Скрыпникова1, Б. А. Дейч1, З. И. Лаврентьева1 

1 Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия 

Проблема и цель. В статье актуализирована проблема влияния на совершенствование 

воспитательной работы с обучающимися внедрения в образовательные организации должно-

сти советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объ-

единениями. Целью статьи является оценка ожиданий, экспертиза опыта и определение по-

тенциала совершенствования воспитания детей и молодежи в контексте деятельности совет-

ника. 

Методология. Исследовательский характер материалов основывается на теоретиче-

ском анализе сущности деятельности советника, его компетентности и сферах взаимодей-

ствия с обучающимися и педагогами. Основой анализа выступают: теория развития личности 

в процессе воспитания, концепция субъектности участников воспитательной деятельности, 

идеи представления советниками интересов детства и учета их антропологических потребно-

стей, положения педагогического руководства целенаправленностью воспитания. В качестве 

методов эмпирического исследования используется опрос педагогов и действующих советников, 

организация фокус-групп и рефлексия опыта.  

Результаты. В работе выделены пожелания педагогов образовательных организаций к 

возрастным характеристикам советников, их компетенциям и направлениям деятельности; 

сравниваются запросы с оценкой своей деятельности реально действующих советников; 
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представлен положительный опыт деятельности советников; определена степень удовлетво-

ренности советников в процессе взаимодействия с обучающимися, педагогами, родителями и 

руководителями детских общественных объединений. Зафиксированы затруднения и ограниче-

ния деятельности советников, проанализированы противоречия и потенциал влияния советни-

ков на совершенствование воспитания детей и молодежи.  

В целом исследование зафиксировало положительный отклик педагогов и действующих 

советников на необходимость активизации воспитательной работы, продемонстрировало 

устойчивость запроса на повышение активности и субъектности обучающихся. 

Заключение. Исследование показало, что влияние советников на совершенствование вос-

питательной работы будет более успешным, если продолжится разработка теоретических 

подходов к пониманию сущности деятельности советника, его роли и функций в образователь-

ной организации, четко обозначатся профессиональные компетенции, будет обеспечено 

научно-методическое сопровождение обучения и деятельности советников. 

Ключевые слова: система воспитания; образовательная организация; советник дирек-

тора по воспитанию; процессе взаимодействия с обучающимися; детские общественные орга-

низации. 

 

 

Постановка проблемы 

На протяжении ряда последних лет 

наблюдается усиление внимания общества к 

проблемам воспитания подрастающего поко-

ления. В отечественных и зарубежных иссле-

дованиях активно обсуждаются проблемы со-

вершенствования воспитательной деятельно-

сти в изменяющихся условиях развития обще-

ства [1; 2; 3]. При этом уделяется особое вни-

мание разработке новых подходов и методик, 

программ воспитательной деятельности (ан-

тропологического подхода как фактора разви-

тия личности [4; 5]; методов индивидуализа-

ции, в реализации которых учитываются ин-

дивидуальные особенности и потребности 

каждого обучающегося [6; 7; 8]; конкретных 

 
1  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года». URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2

97432/  (дата обращения: 13.05.2023) 
2 Указ Президента РФ от 21 июля 2020 № 474 «О наци-

ональных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года». URL: 

программ такого развития [9; 10; 11]). Непо-

средственное внимание уделяется вопросам 

эффективности воспитательной деятельности 

[12; 13] (мотивации в воспитании, позволяю-

щей более эффективно ориентировать воспи-

тательный процесс на потребности и интересы 

личности ребенка, способствующего в итоге 

ее полноценному развитию [14; 15; 16] и др.). 

На уровне государства за последнее 

время были приняты соответствующие важ-

нейшие нормативные акты: о национальных 

целях и стратегических задачах развития 

(20181; 20202); о сохранении и укреплении тра-

диционных российских духовно-нравствен-

ных ценностей (20223). 

В деятельности образовательных орга-

низаций это нашло отражение в конкретных 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3

57927/  (дата обращения: 13.05.2023) 
3 Указ Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утвер-

ждении Основ государственной политики по сохра-

нению и укреплению традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей». URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4

30906/  (дата обращения: 13.05.2023) 
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практических действиях – введении в школах 

должности советника директора по воспита-

нию и взаимодействию с детскими обществен-

ными объединениями (далее – советник по 

воспитанию, советник) 4 ; разработке новых 

программ воспитания (к примеру, программы 

воспитания на основе модульного подхода, 

предложенного авторами5). 

Целью статьи является оценка ожида-

ний, экспертиза опыта и определение потен-

циала совершенствования воспитания детей и 

молодежи в контексте деятельности совет-

ника. 

 

Методология исследования 

В качестве методологической основы ис-

следования выступают теоретические посту-

латы развития личности в процессе воспита-

ния (Л. И. Божович 6 ; Л. И. Новикова 7 ; 

Ю. В. Шаров8; П. В. Степанов [17]); положе-

ния антропологии детства (А. Г. Асмолов [18]; 

Д. И. Фельдштейн [19]; Г. М. Коджаспирова9; 

D. F. Lancy10); идеи субъектности всех участ-

ников воспитательной деятельности 

(Т. А.  Ромм [20]; И. Ю. Шустова [21]; 

В. П. Бедерханова [22]; А. Г. Кислов, 

М. Д. Щербин [23]; Л. В. Мардахаев 11 ; 

 
4  Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 21 февраля 2022 г. № 225 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работни-

ков организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образова-

тельных организаций». URL: 

https://base.garant.ru/403566568/ (дата обращения: 

13.05.2023). 
5 Примерная программа воспитания в образовательной 

организации высшего образования /авторский кол-

лектив: Васильева О. Ю., Басюк В. С., Селива-

нова  Н.  Л., Ромм Т. А., Степанов П. В., Шаку-

рова  М.  В., Шустова И. Ю., Щелина Т. Т., Круглов 

В. В., Степанова И. В., Парфенова И. С. – Воронеж: 

Воронежский государственный педагогический уни-

верситет, 2023. – 36 с. 

T. Ruutmann [24]); концепции педагогиче-

ского руководства процессом воспитания 

(Т. Н. Гущина [25]). 

Опора на теорию развития личности в 

процессе воспитания позволяет обратить вни-

мание на такие аспекты исследования деятель-

ности и компетенций советника, как: отклик 

на потребности обучающихся; учет их внут-

ренней позиции и устремлений; понимание 

воспитательного потенциала интересов и за-

просов детей и молодежи; осознание влияния 

информационных технологий на социализа-

цию и коммуникацию в современном мире.  

Теоретические концепции воспитания 

как единая платформа профессиональной дея-

тельности выступают основой сравнения за-

просов педагогов образовательных организа-

ций и опыта деятельности советников; сопо-

ставления традиционных и инновационных 

методов и технологий воспитания; определе-

ния границ и способов влияния целенаправ-

ленного воспитания на развитие личности ре-

бенка. 

Учение антропологии детства помогает 

осмыслить оценку ожиданий и опыта деятель-

ности советника в качестве организатора мира 

6 Божович Л. И. Личность и ее формирование в дет-

ском возрасте (Психологическое исследование). – 

М.: Просвещение, 1968. – 464 с. 
7 Новикова Л. И. Педагогика воспитания: Избранные 

педагогические труды / под ред. Н. Л. Селивановой, 

А. В. Мудрика. – М., 2009. – 335 с. 
8 Шаров Ю. В. Проблемы формирования духовных по-

требностей: лекция. – М., 1969. – 59 с.  
9 Коджаспирова Г. М. Феномен детства с позиций пе-

дагогической антропологии // Вестник Московского 

городского педагогического университета. Серия: 

педагогика и психология. – 2010. – № 1. – С. 45–56.  
10 Lancy D. F. The anthropology of childhood. – Publisher: 

Cambridge University Press, 2022. – 584 p. 
11 Мардахаев Л. В. Субъектность воспитания подраста-

ющего поколения: теоретические основы воспитания // 

Профилактика зависимостей. – 2019. – № 2. – С. 50–58.  
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детства, мира с особым языком детей, их дет-

скими потребностями и запросами. Антропо-

логические концепции направляют наше ис-

следование на выявление целей, принципов, 

путей, механизмов, средств и результатов дея-

тельности советника через призму смыслов 

самого детства, обращенности к ребенку как 

человеку с особыми способностями и интере-

сами, самостью и субъектностью [26, с. 133].  

Идеи субъектности всех участников (пе-

дагогов, обучающихся, родителей) воспита-

тельного процесса позволяют сосредото-

читься на ценностях, которые выступают ос-

новой и целью воспитания. Сквозь ценност-

ную призму можно охарактеризовать миссию 

деятельности советника в образовательной ор-

ганизации, оценить целевые установки, прин-

ципы и содержание деятельности, обнаружить 

критерии результативности деятельности со-

ветника. Ценностное осознание педагогиче-

ского нововведения поможет понять сущность 

и направленность педагогических преобразо-

ваний. Кроме того, теория субъектности помо-

жет увидеть тенденции и противоречия лич-

ных запросов участников воспитания, помо-

жет зафиксировать ожидаемые отстроченные 

результаты и выявить ресурсы деятельности 

советника по развитию субъектности ребенка, 

его саморазвития и самовоспитания.  

Теоретические выводы о целенаправлен-

ности воспитания и важности педагогического 

руководства процессом воспитания откры-

вают перспективы изучения профессиональ-

ных компетенций советника, связанные с мо-

тивами, действиями и технологиями воспита-

ния. Идеи педагогического руководства и пе-

дагогического содействия [27] помогают вы-

яснить, какие способы социального взаимо-

действия советник транслирует обучаю-

щимся, насколько эти способы социального 

взаимодействия и социальной активности по-

могают обучающимся встраиваться в социаль-

ную жизнь, способствуют усвоению соци-

ально приемлемых способов общения и сов-

местной деятельности.  

Методология изучения деятельности со-

ветника в качестве объекта научного исследо-

вания  показана в работе [28]: суть нововведе-

ния можно разглядеть наиболее полно, если 

подойти к его анализу посредством антропо-

логического, аксиологического и деятельност-

ного подходов, позволяющих в единстве уви-

деть ценности и смыслы взаимодействия мира 

детства и профессионального педагогического 

сообщества, определить специфику воспита-

ния в новых условиях жизнедеятельности 

страны, общества и образовательных органи-

заций.  

 

Методы исследования: системный ана-

лиз источников, обобщение, сравнение, клас-

сификация, изучение опыта, педагогическая 

интерпретация эмпирических данных.  

Основные задачи эмпирического иссле-

дования:  

– зафиксировать оценку ожиданий педа-

гогов от введения должности советника;  

– представить опыт воспитательной дея-

тельности советников;  

– определить потенциал, ошибки и за-

труднения совершенствования воспитатель-

ной работы образовательных организаций в 

контексте введения должности советника;  

– выявить перспективы развития про-

фессиональных компетенций советника. 

Исследование осуществлялось на ос-

нове: 

а) рефлексии опыта работы советников 

директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями, 

участвующих в обучающем семинаре в обра-

зовательном центре «Машук» в мае – июне 

2023 г. (593 человека); 
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б) анкетирования на электронной плат-

форме действующих советников из 13 регио-

нов Российской Федерации (300 чел.) и педа-

гогов образовательных организаций г. Ново-

сибирска и Новосибирской области (259 чел.); 

в) анализа сайтов образовательных орга-

низаций, материалов вебинаров и выступле-

ний в периодической печати по проблемам де-

ятельности советников;  

г) организации фокус-групп участников 

профильной смены РДДМ на базе Новосибир-

ского государственного педагогического уни-

верситета (50 чел.); 

д) обзора научных статей по проблеме 

исследования. 

Основные параметры анализа: характер 

ожиданий педагогов от введения должности 

советника; сферы деятельности советника, по-

зитивно влияющие на совершенствование вос-

питательной работы в образовательных орга-

низациях; основные затруднения введения 

должности советника; степень удовлетворен-

ности педагогов и советников совершенство-

ванием воспитательной работы; потенциал 

профессиональной деятельности советников. 

Время проведения исследования: ап-

рель  – сентябрь 2023 г.  

 

Результаты исследования 

Потенциал, ошибки и затруднения со-

вершенствования воспитательной работы 

образовательных организаций в контексте 

введения должности советника: обобщение 

данных научных исследований 

 
12 Суханова М. Э. Введение должности советника ди-

ректора по воспитательной работе как актуальный 

подход в воспитании подрастающего поколения // 

Воспитание как стратегический национальный прио-

ритет: сборник материалов Международного научно-

образовательного форума (Екатеринбург, 15–16 ап-

реля 2021 г.). – Т. 1, ч. 4. – Екатеринбург: Уральский 

государственный педагогический университет, 

2021.  – С. 371–374. DOI: 10.26170/Kvnp-2021-04-92  

Распространение должности советника 

проходило поэтапно: в 2021 г. советники ди-

ректора по воспитанию экспериментально по-

явились в 10 регионах Российской Федера-

ции12, в 2022 г. еще в 35 регионах [29; 30]. 

К  началу нового 2023/24 учебного года долж-

ность советника введена в штатное расписа-

ние большинства образовательных организа-

ций общего и среднего специального образо-

вания. 

Вместе с тем интенсивное продвижение 

самой идеи должности советника, резкий 

всплеск активности обучающихся в образова-

тельных организациях, где появились совет-

ники, общественная и государственная под-

держка общероссийских воспитательных со-

бытий, яркое сопровождение деятельности со-

ветников в средствах массовой информации 

сталкиваются с проблемой глубокого осозна-

ния происходящих педагогических процессов.  

Однако в настоящее время отсутствуют 

знания о социальном запросе общества и обра-

зовательных организаций к нововведению, о 

результатах опыта экспериментальных пло-

щадок, о ресурсах, рисках и ограничениях 

влияния советника на совершенствование вос-

питательной деятельности с детьми и молоде-

жью. Остаются слабо разрешенными задачи о 

месте и роли советника в сложившейся струк-

туре воспитательной деятельности, о содержа-

нии деятельности советника, его компетен-

циях и функционале, о характере взаимодей-

ствия с детскими общественными объедине-

Логинов М. С. Советник директора по воспитательной 

работе. сущность и задачи новой должности в сфере 

образования Российской Федерации // Интеграция 

методической (научно-методической) работы и си-

стемы повышения квалификации кадров: материалы 

XXII Международной научно-практической конфе-

ренции. – Челябинск, 2021. – С. 18–22. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2023-6
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2023. Том 13. № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2023 Science for Education Today   Все права защищены 
 

12 

ниями. Недостаточными представляются от-

веты на вопросы об организации профессио-

нальной подготовки советников и научно-ме-

тодического сопровождения развития их про-

фессиональных компетенций. Обостряется 

необходимость анализа оценки ожиданий и 

потенциала деятельности советников в совер-

шенствовании воспитательной работы образо-

вательных организаций. 

Частично ответы на поставленные во-

просы можно найти в научных работах, вы-

шедших за последние три года. На решение 

проблемы стратегических подходов к деятель-

ности советника обращается внимание в ста-

тьях О. В. Гукаленко, А. Г. Бермуса, В. Н. Пу-

стовойтова, О. С. Рыжовой [31], М. М. Бетиль-

мерзаевой, И. В. Мусхановой [32], И. Р. Сташ-

кевич, Е. О. Крупиновой [33]. Ученые прихо-

дят к выводу, что советники консолидируют 

усилия всех субъектов воспитания с целью 

развития общественной активности обучаю-

щихся, выступают навигаторами продвиже-

ния детей и молодежи к личностному и соци-

альному развитию. Утверждается, что совет-

ники признаны сделать общероссийское про-

странство детства единым, сгенерировать и 

распространить современное понимание тра-

диционных нравственных ценностей среди де-

тей и молодежи. 

В научных исследованиях делаются по-

пытки осмыслить содержание деятельности 

советника (А. В. Кисляков, А. В. Щербаков, 

С. В. Буранова [34], Е. М. Скрыпникова [35]), 

 
13 Лаврентьева З. И. Советник директора по воспита-

нию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями как мотиватор и организатор соци-

альной мобильности обучающихся // Социальная мо-

бильность личности: материалы научно-практиче-

ской конференции (Ярославль, 22 апреля 2023 г.) / 

под науч. ред. Т. Н. Гущиной. – Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2022. – С. 81–89. 

определить круг его компетенций (О. А. Лав-

рентьева [36], З. И. Лаврентьева [37]), выявить 

технологии вовлечения обучающихся в актив-

ности (С. Н. Поздеева [38]), раскрыть способы 

его взаимодействия с педагогическими кол-

лективами и родителями (А. В. Богдашин, 

Т. О. Соловьева [39]), наладить совместную 

работу с руководителями детских и юноше-

ских общественных организаций (О. А. Лав-

рентьева [40]). Теоретики и практики в целом 

отмечают высокий уровень ожиданий от появ-

ления в образовательных организациях еще 

одного специалиста, занимающегося пробле-

мами воспитания, обращают внимание на рас-

ширение воспитательного пространства13, ор-

ганизации сетевого взаимодействия в области 

воспитания и распространения технологии 

«единых действий»14. Обучающиеся, педагоги 

и родители рассчитывают на пополнение пе-

дагогического состава молодыми, энергич-

ными и инициативными людьми [41; 42]. 

Предполагается, что появятся новые методики 

и технологии воспитания [43; 44].  

Справедливости ради необходимо отме-

тить, что есть немало скептиков, не поддержи-

вающих идею введения в образовательные ор-

ганизации должности советника. Не понима-

ется само название, смысл функционала, ме-

сто советника в педагогическом коллективе. 

Обоснованно утверждается, что организаци-

онным путем невозможно решить столь важ-

ную проблему, как совершенствование воспи-

тания. Кроме того, указывается на усугубле-

ние бюрократизма, формализма и «замены 

14 Блинова Т. И. Размышления о введении должности 

советника директора школы по воспитательной ра-

боте // Совершенствование качества образования: сб. 

ст. XVIII (XXXIV) Всерос. науч.-метод. конф. 

(г.  Братск, 3–5 марта 2021 г.). – Братск: Изд-во Брат-

ского государственного университета, 2021. – 

С. 108–113. 
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воспитательной работы бумажной» (А. Б. Ве-

флиемский [45, с. 29]). 

Противоречивость суждений актуализи-

рует необходимость дальнейшего изучения 

вопроса влияния введения должности совет-

ника на совершенствование воспитания детей 

и молодежи в образовательных организациях. 

 

Ожидания и перспективы развития про-

фессиональных компетенций советника: пе-

дагогическая интерпретация эмпирических 

данных  

Одной из задач исследования было опре-

делить запросы педагогов образовательных 

организаций относительно возрастных и про-

фессиональных характеристик советников 

директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями, их 

мотивацию выполнять данные обязанности. 

Обнаружилось, что существует разнообразие 

мнений среди респондентов относительно воз-

раста советников (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Желаемый возраст советника по воспитанию  

и взаимодействию с детскими общественными объединениями (в %) 

Fig. 1. The desired age of the adviser on education  

and interaction with children's public associations (in %) 

 

Как видно из рисунка 1, 39,5 % опрошен-

ных считают, что советник руководителя дол-

жен быть в возрасте от 21 до 35 лет. Это может 

указывать на то, что педагоги образователь-

ных организаций оценивают молодость как 

важное качество для советника. Возможно, 

они связывают это с более актуальными зна-

ниями и энергией. Почти столько же респон-

дентов (37 %) считают, что возраст советника 

не имеет значение. Это говорит о том, что зна-

чительная часть респондентов обращают вни-

мание на то, что наиболее важным являются 

другие критерии, такие как опыт, знания и 

навыки. Еще одна часть опрошенных (21,3 %) 

выделили возраст советников от 36 до 45 лет. 

Возможно, это связано с убеждением, что спе-

циалисты этой возрастной группы обладают 

опытом и знаниями, которые делают их хоро-

шими советниками. Небольшое количество 

респондентов (2,2 %) считают, что советники 

должны быть в возрасте от 46 до 60 лет. Это 

может указывать на убеждение важности жиз-

ненного опыта и мудрости, которые могут 
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37
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прийти с возрастом. Важно отметить, что раз-

ные люди могут иметь разные представления 

о том, какой возраст советника наилучший. 

Это может зависеть от контекста, сферы дея-

тельности и даже индивидуальных характери-

стик руководителя и советника. Определение 

ожиданий от профессионального советника 

руководителя не ограничивается только воз-

растом. Важно учитывать также профессио-

нальные навыки, знания, опыт, коммуника-

тивные способности и способность адаптиро-

ваться к изменяющимся условиям.  

Сравнение с результатами опроса дей-

ствующих советников показало если не проти-

воположную картину, то не такую позитив-

ную. Полученные нами данные позволяют го-

ворить о том, что 62,3 % советников – это 

люди в возрасте старше 35 лет, при этом при-

мерно две трети из них в возрасте старше 

40  лет. Только примерно каждый десятый 

(9,4  %) из респондентов – это молодые специ-

алисты в возрасте от 20 до 25 лет, 13,3 % со-

ветников находятся в возрастном диапазоне от 

25 до 30  лет (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Возраст советника по воспитанию  

и взаимодействию с детскими общественными объединениями (%) 

Fig. 2. Age of the adviser on education  

and interaction with children's public associations (%) 

 

 

Если с возрастом советника вопрос оста-

ется открытым, то запросы к уровню образо-

вания вполне коррелируют с полученными 

данными от действующих советников. Полу-

ченные в рамках исследования данные позво-

ляют говорить о том, что большое число дей-

ствующих советников директора по воспита-

нию и взаимодействию с детскими обществен-

ными объединениями имеют необходимое 

профессиональное образование: 84,8 % опро-

шенных обладают педагогическим образова-

нием, при этом более 80 % от числа имеющих 

педагогическое образование окончили педаго-

гические вузы. Более чем в 95 % случаев обя-

занности советника директора по воспитанию 

и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями выполняются по совмести-

тельству (рис. 3). 
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Рис. 3. Исполнители должности советника директора по воспитанию  

и взаимодействию с детскими общественными объединениями (в %) 

Fig. 3. Executors of the position of adviser to the Director of education  

and interaction with children's public associations (in %) 

 

 

При этом в большинстве школ (64,7 % 

ответов) в качестве советников директора ра-

ботают по совместительству учителя-пред-

метники. Учитывая их загруженность выпол-

нением основных обязанностей, такой подход 

вызывает сомнение в их влиянии на совершен-

ствование воспитательной работы в школе. 

В  относительно небольшом количестве слу-

чаев данные обязанности по совместительству 

выполняют педагог-психолог (2,5 %) и соци-

альный педагог (1,8 %). В 16,2 % образова-

тельных организаций, специалисты которых 

приняли участие в опросе, должность совет-

ника директора совмещают с обязанностями 

педагога-организатора. 

Представим результаты мотивов испол-

нения должности советника директора по вос-

питанию и взаимодействию с детскими обще-

ственными объединениями (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Мотивы исполнения должности советника директора по воспитанию  

и взаимодействию с детскими общественными объединениями (в %) 

Fig. 4. Motives for fulfilling the position of adviser to the Director of education  

and interaction with children's public associations (in %) 
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Анализ полученных данных показывает, 

что почти 65 % опрошенных согласились вы-

полнять обязанности советника директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими об-

щественными объединениями на основе внут-

ренней мотивации, немногим более 15 % ре-

спондентов сделали этот выбор под влиянием 

внешних мотивов, для 13,3 % основным моти-

вом стало получение дополнительного мате-

риального дохода. В целом такую дифферен-

циацию мотивов можно оценить как положи-

тельную. Оптимальным является сочетание 

внутренней и внешней мотивации, что можно 

предполагать исходя из результатов опроса.  

Для выявления актуальной области зна-

ний для советников по представлениям педа-

гогических работников мы задали следующий 

вопрос: «Знания из каких областей необхо-

димы советнику директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными 

объединениями для реализации профессио-

нальных задач?» (рис. 5). 

 

Рис. 5. Потребности в знаниях, необходимые советникам  

по воспитанию для реализации своих функций (в %) 

Fig. 5. The knowledge needs needed by parenting advisers  

to implement their functions (in %) 

 

 

Большинство опрошенных (87,1 %) на 

первое место поставили знания советника в 

области возрастной психологии, на второе ме-

сто (83,1 %) – знания в области мотивации со-

циальной активности, что вполне соотносится 

с выбором респондентов задач советника (ра-

бота с детьми по разным направлениям). Дан-

ный выбор обусловлен тем, что, по представ-

лению педагогов, советник по воспитанию от-

вечает за работу со всеми обучающимися и, 

соответственно, должен понимать возрастные 

особенности разных групп, с которыми ему 

придется взаимодействовать и вовлекать их в 

активное участие в жизнедеятельности 

школы. На третье место (82,5 %) респонденты 

поместили знания методики воспитания. 

В  меньшей степени респондентами были вы-

браны знания технологий работы с родите-

лями (73,7 %) и конфликтологии (70,3 %). Это 

может быть связано с тем, что педагоги не счи-

тают первостепенной задачей советника ра-

боту с родителями и его участие в разрешении 

конфликтных ситуаций разных субъектов в 

образовательной организации. Дополняя 

предложенные в анкете варианты, респон-
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денты добавили, что советнику по воспита-

нию для осуществления его работы могут 

быть необходимы знания социальной психо-

логии, истории России, особенностей органи-

зации деятельности волонтерских и детских 

общественных объединений, что имеет место 

быть, так как советник обеспечивает взаимо-

действие с детскими движениями.  

Интерес представляет сравнение ожида-

ний и опыта работы советника по вопросу 

функционала, содержания и компетенций 

(рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Основные задачи, реализуемые советником по воспитанию (в %) 

Fig. 6. The main tasks implemented by the parenting advisor (in %) 

 

 

Так, педагоги ждут, что главная задача 

советника – обеспечивать вовлечение обучаю-

щихся в творческую деятельность по основ-

ным направлениям воспитания. Об этом сви-

детельствуют 83,3 % выборов, 66,9 % выборов 

сделано педагогами в отношении того, что со-

ветники должны участвовать в работе педаго-

гических, методических советов, в подготовке 

и проведении родительских собраний, оздоро-

вительных, воспитательных и иных мероприя-

тий, предусмотренных образовательной про-

граммой общеобразовательной организации. 

Более половины выборов педагогов (58,5 %) 

показывают, что от советника ожидают по-

мощь в организации и проведении мероприя-

тий для обучающихся, и лишь 44,9 % выборов 

относится к задаче советника, связанной с ор-

ганизацией и координированием работы 

школьного медиа-центра (при наличии) и про-

фильного обучения его участников. Только 

30,4 % выборов респонденты сделали относи-

тельно задачи советника, направленной на 

консультирование родителей по вопросам вос-

питания обучающихся. Таким образом, мы ви-

дим, что в большинстве своем опрошенные 

педагогические работники считают, что клю-

чевая задача советника состоит в обеспечении 

воспитательной работы в школе за счет вовле-

чения детей в разнообразные направления ра-

боты. В индивидуальных ответах некоторые 

респонденты указывали, что не видят особой 

разницы между задачами заместителя дирек-

тора по воспитательной работе и советника по 

воспитанию, что за работу с детьми, родите-

лями, обеспечение воспитательной деятельно-

сти в школе отвечают классные руководители 
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и заместители директора по воспитательной 

работе, поэтому не целесообразно введение 

новой должности, частично дублирующей 

функции других специалистов.  

Большинство же действующих советни-

ков (26,3 %) отвечают, что основная деятель-

ность советника директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в образовательной организа-

ции связана с организацией и проведением об-

щешкольных воспитательных мероприятий. 

Также большое число выборов (19,9 %) ре-

спондентами варианта о том, что советник ди-

ректора работает с органами школьного само-

управления. Однако примерно каждый пятый 

советник директора сосредоточил свою ра-

боту на организации деятельности школьных 

органов самоуправления и при этом только в 

каждой двадцатой школе отмечают позитив-

ную динамику в развитии данной деятельно-

сти. 

Примерно столько же респондентов 

(18,8 %) определяют, что советники директора 

занимаются организацией деятельности 

школьной детской общественной организа-

ции, при этом, сравнивая с соответствующими 

ответами на предыдущий вопрос, можно гово-

рить о том, что только половина из них видит 

позитивные результаты этой деятельности. 

Чуть более 25 % опрошенных советников, по 

их мнению, в большей степени занимаются 

помощью школьным педагогам и их консуль-

тированием по вопросам организации воспи-

тательной деятельности.  

Также были исследованы потребности в 

компетенциях советника руководителя по вос-

питанию и взаимодействию с общественными 

объединениями сотрудниками образователь-

ных организация (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Потребности в компетенциях советника руководителя по воспитанию  

и взаимодействию с общественными объединениями сотрудниками ОО (в %) 

Fig. 7. The competence needs of the adviser to the head of education  

and interaction with public associations of NGO employees (in %) 
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В качестве желаемых компетенций со-

ветника для совершенствования воспитатель-

ной работы педагоги называют вдохновение 

детей на новые победы, поиск друзей и по-

мощников в полезных и важных делах 

(51,5  %). На второй строчке мнения раздели-

лись на две почти равные части: первая часть 

опрошенных (19,7 %) респондентов вообще не 

понимают, чем конкретно занимается совет-

ник и какими компетенциями он должен обла-

дать, а вторая часть (19 %) отмечает, что со-

ветник создает ученическое самоуправление в 

школе, наполняет школу различными меро-

приятиями и вовлекает в них как можно 

больше детей и родителей. Отметим также ин-

дивидуальные мнения респондентов (0,4 %), 

которые отмечали, что советник директора ку-

рирует РДДМ, определяет программу воспи-

тания в школе и имеет очень большой объем 

дел и бумажных отчетов.  

Представим результаты уровня компе-

тентности действующих советников директо-

ров по воспитанию и взаимодействию с дет-

скими общественными объединениями 

(рис.  8). 

 

 
Рис. 8. Мнение респондентов об уровне их компетентности для выполнения обязанностей советников  

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (в %) 

Fig. 8. Respondents' opinion on the level of their competence to perform the duties of advisers  

to the Director of education and interaction with children's public associations (in %) 

 

 

В представленных на рисунке данных 

видно, что примерно каждый пятый (18 %) 

опрошенный действующий советник считает 

уровень своей компетентности вполне доста-

точным. При этом 56,1 % выбрали вариант от-

вета «Да, в целом». Таким образом, примерно 

три четверти респондентов (74,1 %) высказы-

вают мнение о наличии достаточно высокого 

уровня компетентности. В то же время чет-

верть респондентов (25,1 %) выбрали вари-

анты ответа, подтверждающие, что уровень 

компетентности довольно низкий (21,9 %) или 

недостаточный (3,2 %).  

Важным в рамках проводимого исследо-

вания было выяснить, каких знаний и умений, 

по мнению респондентов, им не хватает для 

выполнения обязанностей советников дирек-

тора по воспитанию и взаимодействию с дет-

скими общественными объединениями 

(рис.  9). 
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Рис. 9. Ответы респондентов на вопрос: «Каких знаний и умений вам не хватает  

для выполнения обязанностей советников директора по воспитанию и взаимодействию  

с детскими общественными объединениями?» (в %) 

Fig. 9. Respondents' answers to the question: "What knowledge and skills do you lack to perform the duties 

of advisers to the director of education and interaction with children's public associations?" (in  %) 

 

 

Данные диаграммы показывают, что с 

достаточным отрывом лидируют умения орга-
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опрошенный считает, что у него отсутствуют 

знания современных подходов к организации 

воспитательной работы в школе. Но при этом 

только 1,7 % опрошенных советников говорят 

о том, что им не хватает знаний теории и мето-

дики организации воспитательной работы в 

детском коллективе. Можно сделать вывод, что 

подавляющее большинство советников счи-

тают себя компетентными в организации вос-

питательной работы на уровне класса, но часть 

из них испытывает проблемы, когда речь идет 

об организации данной деятельности в масшта-

бах школы. Такие результаты могут свидетель-

ствовать о том, что размыты границы воспита-

тельных ориентиров данного специалиста, не 

все участники образовательного процесса в 

полной мере понимают необходимость дан-

ного специалиста в области воспитания. 

Также примерно каждый пятнадцатый 

респондент из числа действующих советников 

считает, что ему не хватает знаний оценки и 

анализа результатов деятельности. В случае, 

если опрошенные советники не переоцени-

вают свои возможности, то такие данные 

можно считать достаточно положительными – 

опыт работы с педагогами-практиками пока-

зывает, что именно оценка и анализ результа-

тов собственной деятельности часто вызывает 

у них проблемы. Такое же количество опро-

шенных советников считают, что им не хва-

тает знаний теории и методики работы с дет-

ским активом (6,4 %) и теории и методики ор-

ганизации проектной деятельности с детьми 

(6,3 %). 6,7 % респондентов затруднились от-

ветить на данный вопрос, можно предполо-

жить, что среди них большое количество тех, 

кто в ответе на предыдущий вопрос об их мне-

нии об уровне собственной компетентности 

выбрали вариант ответа о том, что их уровень 

компетентности, по их мнению, полностью со-

ответствует выполняемым обязанностям со-

ветника директора по воспитанию и взаимо-

действию с детскими общественными объеди-

нениями. 

С целью уточнения мнения советников 

об уровне обеспеченности их деятельности 

методическими материалами был задан соот-

ветствующий вопрос, ответы на который 

представлены на рис. 10. 

 

 

 
Рис. 10. Мнения респондентов об уровне достаточности обеспеченности методическими материалами дея-

тельности советника по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (в %) 

Fig. 10. Respondents' opinions on the level of sufficiency of methodological materials for the activities of the ad-

viser on education and interaction with children's public associations (in %) 
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Удовлетворенность советников уровнем 

методического обеспечения подтверждается 

тем, что 22,6 % опрошенных советников счи-

тают, что в настоящее время есть все необхо-

димые для их работы методические матери-

алы, 41 % респондентов – что есть основные 

необходимые для работы методические мате-

риалы, т. е. 63,6 % действующих советников 

удовлетворены уровнем методического обес-

печения их деятельности. Но при этом при-

мерно каждый третий советник считает уро-

вень методического обеспечения недостаточ-

ным (28,6 % выбрали вариант ответа «Есть не-

которые необходимые для работы методиче-

ские материалы», 6,7 % – «Существующих ме-

тодических материалов совершенно недоста-

точно»), а 1,1 % опрошенных не могут найти 

вообще никаких методических материалов. 

На  наш взгляд, в настоящее время уровень ме-

тодического обеспечения деятельности 

именно советников трудно отнести к доста-

точному, так как, как говорилось выше, эти 

материалы пока только разрабатываются. 

Очевидно, в основном используется методи-

ческое обеспечение деятельности заместителя 

директора по воспитательной работе и/или пе-

дагога-организатора, что позволяет многим 

советникам высказывать мнение о достаточ-

ном уровне такого обеспечения. 

Еще одним из направлений сравнитель-

ного анализа стали проблемы взаимодействия 

внутри педагогического коллектива. Опасе-

ния данного характера ярко просматриваются 

в ответах на вопросы педагогов о том, с какой 

целью вводится должность советника 

(рис. 11). 

 

 

 

Рис. 11. Цель введения должности советника директора по воспитанию  

и взаимодействию с детскими общественными объединениями (в %) 

Fig. 11. The purpose of introducing the position of adviser to the Director of education  

and interaction with children's public associations (in %) 
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дится с целью модернизации воспитательной 

среды в школе. Это может говорить о том, что 
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воспитания и календарных планов воспита-

тельной работы. Такие результаты могут сви-

детельствовать о том, что респонденты видят 

введение должности советника как дополни-

тельной поддержки руководителю и помощь в 

достижении воспитательных целей. 13,8 % ре-

спондентов остаются скептически настроен-

ными и обращают внимание на то, что нет ра-

зумных оснований введения новой должно-

сти.  

Сами советники тоже отмечают непони-

мание функционала деятельности советника 

со стороны коллег и администрации (рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Проблемные моменты в деятельности советника по воспитанию  

и взаимодействию с детскими общественными объединениями (в %) 

Fig. 12. Problematic aspects in the activities of the adviser on education  

and interaction with children's public associations (in %) 
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данные, можно предположить, существует не-

достаток информированности респондентов 

или сомнения относительно целесообразности 

введения новой должности. 
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Заключение 

Введение должности советника дирек-

тора по воспитанию и взаимодействию с дет-

скими общественными объединениями 

направлено на решение важнейшей стратеги-

ческой задачи современного образования – по-

вышение качества и эффективности воспита-

ния детей и молодежи, совершенствование ра-

боты по формированию традиционных ценно-

стей, нравственному становлению личности и 

гражданственности. 

Вместе с тем наше исследование пока-

зало, что обнаруживается противоречие 

между потребностью общества, государства, 

педагогического сообщества в совершенство-

вании воспитательной работы в образователь-

ных организациях и слабым теоретическим 

обоснованием, недостаточным осознанием на 

уровне практики роли советника, его функци-

онала, компетентности, содержания, методики 

работы в процессе решения данной проблемы. 

В целом исследование зафиксировало 

положительный отклик педагогов и действую-

щих советников на необходимость активиза-

ции воспитательной работы, продемонстриро-

вало устойчивость запроса на инновации в ор-

ганизации воспитательной работы с детьми и 

молодежью, на повышение активности обуча-

ющихся и расширение воспитательного про-

странства образовательных организаций. 

Из исследования следует, что професси-

ональная деятельность советника осуществля-

ется в контексте единой платформы воспита-

ния, представленной в современных научных 

исследованиях и содержании рабочей про-

граммы воспитания. Ядром профессиональ-

ной деятельности советника выступают: осо-

знание ценности развития личности и его 

субъектности в процессе воспитания; ориента-

ция на специфику детства, детские запросы и 

детское самоощущение жизнедеятельности; 

опосредованность педагогического руковод-

ства посредством педагогического содействия 

и педагогической поддержки инициативности 

и самостоятельности обучающихся. 

Советникам отводится место навигато-

ров детской активности, роль мотиваторов 

включения обучающихся в разработку и реа-

лизацию индивидуальных и коллективных об-

щественных проектов, событий, действий, 

функция представления и защиты их интере-

сов, обязанность обеспечения единого воспи-

тательного пространства и включения обуча-

ющихся в единые общественно полезные дей-

ствия.  

Как от члена педагогического коллек-

тива от советника ожидают, что он активизи-

рует деятельность детских общественных объ-

единений, возьмет на себя обязанность созда-

ния временных детских коллективов для уча-

стия в общероссийских акциях, будет содей-

ствовать классным руководителям в вовлече-

нии обучающихся в общенациональные про-

екты, конкурсы и события, станет информато-

ром и консультантом при внедрении иннова-

ционных методов и технологий воспитатель-

ной работы. 

В качестве позитивных результатов 

опыта работы советников отмечается создание 

общероссийского сообщества советников, вы-

работка общих требований к содержанию еди-

ных действий, последовательность планирова-

ния, возможность обмена опытом и результа-

тами достижений обучающихся в социальных 

сетях, повышение количества и воспитатель-

ной результативности массовых общешколь-

ных событий, более широкое вовлечение обу-

чающихся в общероссийские акции и дей-

ствия. 

Проблемной зоной остается слабое пред-

ставление и педагогов, и самих советников 

возможностей их влияния на изменения харак-
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тера воспитательной работы в школе. В насто-

ящее время советники преимущественно 

встраиваются в существующий воспитатель-

ный процесс, не получают административной 

поддержки по организации координационных 

советов, ощущают сопротивление отдельных 

учителей, классных руководителей, родителей 

по внедрению инноваций. Проводимые под 

патронажем Росмолодежи события не всегда 

находят отклик у обучающихся, часть обяза-

тельных событий и действий охватывает не-

значительную часть учащихся, проходят фор-

мально. Редки события, организуемые сов-

местно с детскими и молодежными обще-

ственными объединениями. В функции совет-

ника организация первичных детских органи-

заций не входит. 

Наблюдается низкий уровень освоения 

специальных компетенций советников. Дей-

ствующие советники испытывают дефицит 

всех вариантов знаний и/или умений, необхо-

димых для выполнения ими своих обязанно-

стей. Существует разрыв между ожиданием в 

функциональных обязанностях со стороны пе-

дагогов образовательных организаций и функ-

циями, которые возлагаются на советников со 

стороны Росмолодежи. Вертикальная управ-

ленческая структура не видит советника коор-

динатором, а горизонтальные структуры взаи-

модействия советника с заместителем дирек-

тора по воспитательной работе, с классными 

руководителями, педагогами-психологами и 

социальными педагогами в опыте не просмат-

риваются. 

Обнаруживаются проблемы профессио-

нального обучения и методического сопро-

вождения деятельности советника. В основ-

ном используется методическое обеспечение 

деятельности заместителя директора по вос-

питательной работе и/или педагога-организа-

тора, не хватает информационной поддержки 

и владения нестандартными технологиями ра-

боты. 

В качестве потенциала влияния советни-

ков на совершенствование воспитательной ра-

боты с обучающимися выступают: выработка 

строгих, научно обоснованных теоретических 

подходов к пониманию сущности деятельно-

сти советника, его роли и функций в образова-

тельной организации; определение круга не-

обходимых и достаточных профессиональных 

компетенций, отличающих деятельность со-

ветника от  других педагогических работни-

ков школы; обобщение и распространение пе-

редового педагогического опыта, в том числе 

инновационного; организация специализиро-

ванной профессиональной подготовки совет-

ников, разработка учебно-методических посо-

бий, учебников, информационных материа-

лов, открытие методических кабинетов и пло-

щадок общения профессиональных сооб-

ществ. Несомненным условием влияния вве-

дения новой должности на усиление роли вос-

питания остается поддержка высокого уровня 

мотивирования деятельности советников со 

стороны педагогического коллектива, адми-

нистрации и родителей. Советник будет отве-

чать всем требованиям современности, если 

обучающиеся увидят в нем опору, найдут 

вдохновение, поверят в него и пойдут за ним.  
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Abstract 

Introduction. The article examines how introducing the position of head teachers’ advisers on 

moral education and interaction with children’s public associations influences the quality of moral 

education in Russian secondary schools. The purpose of the article is to assess expectations, examine 

practices and reveal the potential for improving the quality of moral education of children and youth 

determined by advisers’ work. 

Materials and Methods. The authors conduct a theoretical analysis of the essence of the advisers’ 

work, their competence and areas of interaction with students and teachers. The analysis is based on: 

the theory of personality development in the process of moral education, the person-centered approach 

to moral education, the beliefs that advisers represent children’s interests taking into account their 

anthropological needs, and the provisions of support and guidance for purposeful moral education. 

Empirical research methods include a survey of teachers and current advisers on the Google platform, 

organization of focus groups and reflection of experience. 

Results. The article reveals teachers expectations about age characteristics of advisers, their 

competencies and areas of work; teachers’ expectations and advisers’ self-evaluation results have been 

compared; the positive experience of advisers’ work is presented. The study identifies the degree of 

advisers’ satisfaction with the process of interaction with students, teachers, parents and leaders of 

children’s public associations. Difficulties and limitations of advisers’ activities are recorded; 

contradictions and the potential influence of advisers on improving the quality of moral education of 

children and youth are analyzed. 
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Conclusions. In general, the study has revealed a positive response from teachers and current 

advisers to the need to intensify moral educational work and demonstrated the sustainability of the 

demand for increasing students’ alertness and initiative. The study concludes that the influence of 

advisers on improving the quality of moral education in secondary schools will be more pronounced in 

case theoretical approaches to understanding the essence of advisers’ work, their role and functions in 

educational settings are developed; advisers’ professional competencies are clarified; scientific and 

methodological support for preparing and professional development of advisers are provided. 

Keywords 

Education system; Educational setting; School head teacher’s moral education adviser; Process 

of interaction with students; Children's public organizations. 
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Исследование различий в уровне старательности студентов университета,  

связанных с полом студента 

В. Г. Шармин1, Т. Н. Шармина1, Д. В. Шармин1 

1 Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема влияния пола студента на уровень ста-

рательности по профильным и непрофильным дисциплинам, а также на изменение уровня ста-

рательности при переходе из школы в вуз. Цель статьи – выявить на основе самооценки сту-

дентов первого курса различия в уровне их старательности, связанные с полом студента. 

Методология. Методологической основой исследования стали структурно-функциональ-

ный и аспектный подходы к изучаемой проблеме. Для достижения цели исследования авторы 

использовали теоретические (анализ, синтез, обобщение и систематизация научных публика-

ций) и эмпирические (анкетирование) методы. Статистическая обработка данных проводи-

лась с использованием t-критерия Стьюдента и методов корреляционного анализа. Эксперимен-

тальное исследование проводилось на базе Тюменского государственного университета в два 

этапа. На первом этапе выборку составили 232 студента, на втором этапе – 221 студент 

первого курса различных направлений подготовки. Всего объем выборки составил 453 человека, 

в том числе 242 мужчины и 211 женщин. 

Результаты. Выявлено, что старательность девушек статистически значимо превосхо-

дит старательность юношей при изучении профильных и непрофильных предметов в старших 

классах школы, а также при изучении непрофильных дисциплин на первом курсе университета. 

Статистически значимых различий в уровне старательности при изучении профильных дисци-

плин в вузе между юношами и девушками не выявлено. Показано, что при переходе из школы в 

вуз старательность по профильным дисциплинам у юношей значимо не изменяется, в то время 

как у девушек зафиксировано небольшое, но статистически значимое снижение старательно-

сти. По непрофильным дисциплинам на первом курсе университета старательность стати-

стически значимо возрастает как у юношей, так и у девушек. Установлено, что наблюдаются 

слабые корреляционные зависимости между уровнем старательности по профильным дисци-

плинам в школе и в вузе, по непрофильным дисциплинам в школе и в вузе, а также по профильным 

и непрофильным дисциплинам независимо от пола студента. 
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Причины слабых корреляционных связей требуют дополнительного изучения. Подтвер-

ждены выводы о влиянии различных факторов на академическую успеваемость студентов 

(с  учетом пола студента), сделанные авторами на первом этапе исследования. 

Заключение. На основании самооценки студентов первого курса университета выявлены 

статистически значимые изменения уровня их старательности при переходе из школы в вуз, а 

также статистически значимые различия в уровне старательности при изучении профильных 

и непрофильных дисциплин, связанные с полом студента. 

Ключевые слова: академическая успеваемость; факторы академической успеваемости; 

уровень старательности; профильные дисциплины; непрофильные дисциплины; общеобразова-

тельная школа; университет. 

 

 

Постановка проблемы 

В 2021–2022 гг. нами проводилось ис-

следование влияния различных факторов на 

академическую успеваемость студентов уни-

верситета. На основе анализа российских и за-

рубежных публикаций [1–14] мы выделили 

факторы, влияющие на успеваемость, и клас-

сифицировали их [15]. В ходе нашего исследо-

вания также было установлено, что, согласно 

самооценке студентов, одним из ведущих фак-

торов является старательность (прилежание) 

[15].  

Сделанный нами вывод подтверждается 

результатами других исследований. Напри-

мер, в статье [2] утверждается, что прилежа-

ние является вторым по важности фактором 

после интеллекта, оказывающим влияние на 

академическую успеваемость студентов. В ра-

боте [5] показано, что главной причиной низ-

кой успеваемости иранских студентов по ма-

тематике является отсутствие должной стара-

тельности и ответственного отношения к обу-

чению, в то время как социальные, экономиче-

ские и иные факторы не имеют сколько-ни-

будь значимой связи с академическими успе-

хами студентов. В статье [16] старательность 

рассматривается в качестве одного из факто-

ров успешности освоения иностранного языка 

российскими студентами-лингвистами. В ра-

боте [17] констатируется, что имеется стати-

стически значимая связь между прилежанием 

студентов и их академическими достижени-

ями.  

В работе [18, с. 272] отмечается, что свой 

жизненный успех российские студенты в 

большей степени связывают со своими спо-

собностями, чем с прилежанием, в то время 

как студенты США, Южной Кореи и Японии 

отдают предпочтение прилежанию, а не спо-

собностям. Схожее утверждение можно найти 

и в статье [19, с. 155]. В работе [20] показано, 

что высокие достижения вьетнамских школь-

ников, демонстрируемые при проведении 

PISA, в значительной степени связаны с их 

старательностью и ответственным отноше-

нием к делу, которые являются важнейшим 

элементом традиционной культуры Вьетнама. 

Тем самым еще раз подчеркивается значение 

старательности для достижения успеха в обу-

чении. 

Обратимся теперь к публикациям, свя-

занным с исследованием различных аспектов 

старательности (прилежания) студентов. 

В работе [21, с. 102–103] показано, что 

имеется расхождение в оценке уровня приле-

жания студентов первого курса самими сту-

дентами и преподавателями. Так, более 80 % 

первокурсников уверены, что прилежание раз-

вито у них на достаточно высоком уровне, в то 

время как их преподаватели придерживаются 

противоположного мнения (исследование 
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проводилось в Поволжском филиале Россий-

ского университета кооперации).  

Б. И. Тальбиева [22] рассматривает ста-

рательность с точки зрения психологии как 

компонент одного из важных качеств лично-

сти студента – его организованности.  

Имеется ряд публикаций исследователей 

из РУДН [23; 24; 25]), посвященных изучению 

трудолюбия студентов. Под трудолюбием по-

нимается свойство личности, которое характе-

ризуется положительным отношением к тру-

довой деятельности. Конечно, понятие «тру-

долюбие» не идентично понятию «старатель-

ность», но все же это достаточно близкие по 

смыслу понятия, поэтому статьи авторов из 

РУДН представляют для нас интерес.  

В работе [23] выделены и описаны че-

тыре основных типа трудолюбия, отражаю-

щие его психологические особенности: ин-

струментально-смысловой, мотивированно-

агармонический, слабомотивированный, из-

бирательный. В исследовании [24] выявлены 

значимые различия в проявлении трудолюбия 

у юношей и девушек. В частности, установ-

лено, что юноши, по сравнению с девушками, 

характеризуются более высокой степенью вы-

раженности социоцентрической мотивации 

трудолюбия и однотипностью приемов и спо-

собов его осуществления. В статье [25] выяв-

лены корреляционные связи между различ-

ными компонентами трудолюбия и соци-

ально-психологической адаптации иностран-

ных и российских студентов. Показано, что 

трудолюбие иностранных и российских сту-

дентов теснее всего связано с адаптивностью 

(при этом социально-психологическая адапта-

ция у них проходит по-разному). Установлено 

также, что у иностранных студентов сильнее, 

чем у российских, выражена связь перемен-

ных трудолюбия с внутренним контролем. 

В работе [26] исследованы связи между 

тем, как преподаватели оценивают когнитив-

ные способности обучающихся, и их прилежа-

нием (в классе и при выполнении домашних 

заданий). Установлено, что преподаватели 

воспринимают учеников с более низким уров-

нем успеваемости как менее способных. При 

этом преподаватели считают, что ученики с 

более низкой успеваемостью прилагают не-

много больше усилий в учебе по сравнению с 

более успевающими учениками. Другими сло-

вами, старательность для некоторых обучаю-

щихся компенсирует недостаток способно-

стей к обучению. 

В исследовании [27] изучались факторы, 

которые, по мнению студентов, способствуют 

или препятствуют успешности обучения. Ста-

рательность была отнесена студентами к фак-

торам, способствующим их академическим 

успехам, наряду с такими факторами, как за-

благовременное планирование учебной дея-

тельности, интересное преподавание, под-

держка сверстников, навыки саморегуляции, 

гибкость, положительный опыт обучения. При 

этом старательность по своей значимости в 

глазах студентов оказалась в середине списка 

перечисленных факторов. Нетрудно заметить, 

что эти результаты в целом совпадают с ре-

зультатами, полученными ранее нами [15].   

В статье [28] старательность рассматри-

вается как одна из личностных характеристик, 

необходимых для междисциплинарного обра-

зования студентов. 

В зарубежных работах часто использу-

ется термин «добросовестность» 

(conscientiousness), близкий по смыслу к тер-

мину «старательность». Так, в статье [29] про-

веден серьезный обзор текущих исследований 

добросовестности в образовании. В ней рас-

смотрены следующие вопросы: как определя-

ется добросовестность в исследованиях обра-

зования; как социально-эмоциональные 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2023-6
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2023. Том 13. № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2023 Science for Education Today   Все права защищены 
 

40 

навыки связаны с добросовестностью; как 

оценивать добросовестность; как связана доб-

росовестность с результатами обучения; как 

изменяется добросовестность со временем; 

может ли чрезмерная добросовестность ока-

заться неполезной для обучающегося. 

Представляют интерес работы, в кото-

рых добросовестность не выступает в качестве 

предмета исследования, но занимает важное 

место в нем. Например, в [30] добросовест-

ность рассматривается как одна из некогни-

тивных переменных, которые следует учиты-

вать при прогнозировании академической 

успеваемости студентов (исследование вы-

полнено в Испании). Показано, что такие не-

когнитивные факторы, как академическая во-

влеченность, академическая самоэффектив-

ность (уверенность в эффективности соб-

ственных действий, ожидание успеха от них), 

саморегулирование поведения и добросовест-

ность объясняют 17–25 % различий в успевае-

мости студентов за весь период обучения в 

вузе. При этом на предыдущую академиче-

скую успеваемость (в средней школе) прихо-

дится еще до 25 % различий. 

В работе [31] показано, что имеется по-

ложительная корреляция между добросовест-

ностью и самоуверенностью студентов: доб-

росовестные студенты более уверены в своих 

суждениях и ожидают более высокие оценки 

на экзаменах. 

В исследовании [32] изучалось влияние 

геймификации обучения на его результаты и 

на вовлеченность студентов в учебный про-

цесс (на примере обучения программирова-

нию). Было установлено, что характер влия-

ния во многом определяется личностными 

особенностями студентов. В частности, сту-

денты с высоким уровнем добросовестности 

показывали более высокие результаты в обу-

чении независимо от того, происходило ли 

обучение в геймифицированной среде или нет. 

При этом геймификация положительно влияла 

на результаты обучения студентов с низким 

уровнем добросовестности. 

Из проведенного обзора литературы 

можно, на первый взгляд, сделать вывод о том, 

что имеется значительное число работ, связан-

ных с темой нашей статьи. Заметим, однако, 

что старательность студентов как отдельный 

феномен не находится сейчас в фокусе внима-

ния ученых. Актуальных публикаций, цели-

ком посвященных этой теме, немного. В име-

ющихся работах обычно обращаются к во-

просу о старательности студентов попутно, в 

контексте решения других проблем. Некото-

рые работы посвящены изучению понятий, 

близких к понятию «старательность», но все 

же не идентичных ему (например, «трудолю-

бия»). Наконец, практически не исследован 

вопрос о влиянии пола обучающихся на их 

старательность по разным дисциплинам и на 

разных этапах обучения. Все это свидетель-

ствует об актуальности нашего исследования. 

Таким образом, цель статьи – выявить на 

основе самооценки студентов первого курса 

различия в уровне их старательности, связан-

ные с полом студента.   

 

Методология исследования 

Теоретической основой исследования 

стали работы российских и зарубежных уче-

ных, посвященные изучению факторов, влия-

ющих на академическую успеваемость сту-

дентов университета, а также изучению стара-

тельности студентов как одного из наиболее 

важных таких факторов. 

Экспериментальное исследование про-

водилось на базе Тюменского государствен-

ного университета и включало анкетирова-

ние студентов с последующей статистиче-

ской обработкой его результатов (использо-

вались t-критерий Стьюдента и методы кор-

реляционного анализа). Объем выборки на 
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двух этапах исследования составил 453 чело-

века, в том числе 242 мужчины и 211 женщин. 

На первом этапе исследования (2021–

2022 гг.) мы выделили 27 факторов, оказыва-

ющих влияние на академическую успевае-

мость студентов, и разделили их на группы: 

1) факторы, связанные с внутренней мотива-

цией; 2) факторы, связанные с внешней поло-

жительной и внешней отрицательной мотива-

цией; 3) факторы, связанные с внешними 

условиями обучения и качеством преподава-

ния; 4) факторы, связанные с личностными 

особенностями студента; 5) социально-эконо-

мические факторы; 6) факторы, связанные со 

случайностью и академическим мошенниче-

ством.  

Затем было проведено анкетирование 

студентов. Анкета состояла из двух частей. 

В первой части студентам было предложено 

оценить влияние каждого из предложенных 

факторов на их успеваемость по шкале от 0 до 

4 баллов (0 – не влияет; 1 – незначительно вли-

яет; 2 – умеренно влияет; 3 – сильно влияет; 

4  – очень сильно влияет).  

Во второй части анкеты студенты оцени-

вали свою старательность (усилия, прилагае-

мые к учебе) в старших классах школы и в 

университете по профильным и непрофиль-

ным для них дисциплинам. Здесь также была 

использована шкала от 0 до 4 баллов со следу-

ющей инструкцией: «Можете поставить себе 

4 балла, если Вы не пропускали занятий, 

всегда активно работали на занятиях, выпол-

няли все требования преподавателей, вовремя, 

тщательно и в полном объеме старались вы-

полнять все полученные задания; 

3 балла, если Вы не пропускали занятий, 

чаще всего активно работали на занятиях, 

обычно выполняли все требования преподава-

телей, вовремя и в полном объеме старались 

выполнять полученные задания, но иногда 

могли не выполнить работу, если она казалась 

Вам совсем не интересной, слишком трудной 

или требовала слишком много времени; 

2 балла, если Вы не пропускали или по-

чти не пропускали занятий, но занимались не 

систематически, обычно были пассивны на за-

нятиях, во многих случаях не выполняли тре-

бований преподавателей, часто нарушали 

сроки выполнения полученных заданий или 

выполняли задания не в полном объеме, а ино-

гда не выполняли их вообще; 

1 балл, если Вы часто пропускали заня-

тия, занимались не систематически, были пас-

сивны на занятиях, чаще всего не выполняли 

требований преподавателей, редко, не в пол-

ном объеме и с нарушением сроков выполняли 

полученные задания; 

0 баллов, если Вы часто пропускали за-

нятия, совершенно не интересовались уче-

бой». 

На этом этапе исследования в анкетиро-

вании приняли участие 232 студента первого 

курса 2021 года поступления (101 мужчина и 

131 женщина) разных направлений подго-

товки (математических, естественно-научных, 

гуманитарных и связанных с IT-

технологиями). Анкетирование проводилось 

после завершения студентами-первокурсни-

ками обучения в осеннем семестре. В итоге на 

основе самооценки студентов была опреде-

лена степень влияния каждого из 27 выделен-

ных факторов в отдельности и целых групп 

факторов на их академическую успеваемость, 

а также выявлены значимые различия в оценке 

влияния ряда факторов на академическую 

успеваемость, связанные с полом студента. Ре-

зультаты первого этапа исследования были 

опубликованы в статье [15]. Однако данные, 

связанные с самооценкой студентами своей 

старательности, на первом этапе не анализи-

ровались и в статье [15] не были опублико-

ваны. Мы лишь констатировали тот факт, что 

в результате анкетирования фактор «упорство, 
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усилие, старательность, ответственное отно-

шение к делу» занял 3-е место из 27 факторов, 

которые влияют на академическую успевае-

мость студентов (после «мастерства препода-

вателей» и «интеллектуальных способностей, 

особенностей памяти и внимания») [15]. 

На втором этапе исследования (2022–

2023 гг.) мы снова провели анкетирование сту-

дентов, используя те же материалы, что и на 

первом этапе. Анкетирование было проведено 

после завершения осеннего семестра, в нем 

участвовал 221 респондент (141 мужчина и 

80  женщин) теперь уже 2022 года поступле-

ния. Мы хотели сравнить результаты анкети-

рования студентов разных годов поступления 

в части самооценки влияния выделенных фак-

торов на их академическую успеваемость, а 

также расширить экспериментальную базу ис-

следования для более объективной оценки 

старательности студентов и динамики ее изме-

нения при переходе из школы в вуз.  

 

Результаты исследования 

Результаты первой части анкетирования 

по всей группе респондентов 2022 года по-

ступления в порядке убывания среднего балла 

показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты самооценки студентами 2022 года поступления влияния различных  

факторов на академическую успеваемость 

Table 1 

The results of self-assessment by students of the year 2022 of admission of the influence  

of various factors on academic performance 

№ Фактор 
Среднее 

значение 

Среднее 

квадратич. 

отклонение 

1 2 3 4 

1 

Мастерство преподавателей (знание предмета, умение доступно и ин-

тересно объяснить материал, эффективно организовать работу на за-

нятии и т. п.) 

3,41 0,80 

2 Ваши интеллектуальные способности, особенности памяти и внимания 3,26 0,78 

3 
Умение планировать время, организовывать свою деятельность, само-

стоятельно контролировать ее выполнение и оценивать ее результаты 
3,26 0,88 

4 
Стремление повысить уровень своего развития, расширить кругозор, 

интерес к получению новых знаний 
3,24 0,89 

5 
Ваши упорство, усилие, старательность, ответственное отношение к 

делу 
3,23 0,83 

6 
Ваши способности к изучению конкретного предмета, особенности 

этого предмета 
3,06 0,88 

7 Ваша вера в собственные силы, ожидание успеха от своих действий 3,00 1,05 

8 
Осознание необходимости получаемых знаний для будущей профес-

сиональной деятельности 
2,97 1,01 

9 Ваша эмоциональная уравновешенность, спокойствие 2,78 1,15 

10 
Желание избежать получения плохой отметки, лишения стипендии, 

отчисления из вуза и т. п. 
2,72 1,27 
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Окончание таблицы 1. 

1 2 3 4 

11 

Особенности организации образовательного процесса, не связанные с 

мастерством преподавателей (онлайн- или офлайн-обучение, удоб-

ство расписания занятий и т. п.) 

2,68 1,10 

12 Ваше физическое здоровье 2,60 1,26 

13 
Материально-техническая база (наличие необходимого учебного обо-

рудования в аудиториях, удобных коворкингов и т. п.) 
2,52 1,11 

14 

Стремление получать высокие оценки, чтобы иметь возможность по-

лучить поощрения за успехи в учебе (повышенную стипендию, пере-

вод на бюджетное место и т. п.) 

2,51 1,24 

15 
Физические условия в учебных помещениях (температура, освещен-

ность, шум и т. п.) 
2,41 1,17 

16 
Осознание необходимости получаемых знаний для «реальной» жизни, 

не связанной с будущей профессиональной деятельностью 
2,40 1,11 

17 

Атмосфера в учебной группе (отношение одногруппников к учебе, 

особенности взаимоотношений в группе, Ваши взаимоотношения с 

одногруппниками и т. п.) 

2,37 1,25 

18 

Везение, удачное стечение обстоятельств (например, получение 

слишком легкого вопроса на экзамене, непредвиденная лояльность 

преподавателя при выставлении оценок и т. п.) 

2,35 1,24 

19 Симпатия со стороны преподавателей 2,29 1,20 

20 

Стремление получать высокие оценки, чтобы впоследствии «хоро-

ший» диплом позволил получить высокооплачиваемую работу, сде-

лать карьеру, быть востребованным на рынке труда 

2,28 1,27 

21 
Уровень Вашей школьной подготовки в области конкретного пред-

мета 
2,27 1,23 

22 

Атмосфера в семье, в кругу друзей вне университета (отношение чле-

нов семьи и друзей к учебе, особенности взаимоотношений в семье и 

среди друзей, Ваши взаимоотношения с членами семьи и друзьями и 

т. п.) 

2,15 1,32 

23 
Стремление не разочаровать родителей или других близких родствен-

ников, получить поощрение с их стороны 
1,75 1,21 

24 
Стремление к самоутверждению в коллективе, положительная оценка 

со стороны одногруппников 
1,53 1,24 

25 
Желание избежать недовольства родителей или других близких род-

ственников, наказания с их стороны и т. п. 
1,50 1,25 

26 Ваша материальная обеспеченность 1,42 1,33 

27 

Умение пользоваться «незаконными» способами получения оценок 

(списывание на экзамене, использование услуг других людей при вы-

полнении контрольных и лабораторных работ и т. п.) 

1,33 1,27 
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В статье [15, с. 98–99] приведена анало-

гичная таблица, содержащая результаты анке-

тирования студентов 2021 года поступления. 

Сравнение двух таблиц показывает, что ре-

зультаты оказались очень схожи. Так, 11 фак-

торов из 27 располагаются в таблицах на оди-

наковых позициях, причем особенно сильно 

это совпадение проявляется в верхней и ниж-

ней частях таблиц. Речь идет о факторах, ко-

торые расположены в 1-й, 2-й, 4-й, а также в 

23-й, 24-й, 25-й, 26-й и 27-й строках таблицы 

1. При этом большинство других факторов 

тоже оказались близки между собой: 10 фак-

торов сместились не более, чем на две пози-

ции. Например, фактор «осознание необходи-

мости получаемых знаний для будущей про-

фессиональной деятельности» по результатам 

анкетирования поступивших в 2021 г. распо-

ложился на 7-й позиции, а по результатам ан-

кетирования поступивших в 2022 г. – на 8-й, 

причем их средние оценки совпали (2,98 и 2,97 

соответственно). И лишь для факторов, распо-

ложенных в таблице 1 в 15-й, 20-й и 22-й стро-

ках, порядковый номер существенно изме-

нился. 

В статье [15] была выполнена оценка 

влияния на академическую успеваемость сту-

дентов не только отдельных факторов, но и 

выделенных нами групп факторов в целом. 

Для этого для каждой из шести групп был рас-

считан «средний порядковый номер». В итоге 

для студентов 2021 года поступления был 

установлен следующий порядок следования 

групп факторов (по уменьшению степени вли-

яния на успеваемость): 

1) факторы, связанные с личностными 

особенностями студента;  

2)  факторы, связанные с внутренней мо-

тивацией;  

3)  факторы, связанные с условиями обу-

чения и качеством преподавания;  

4)  факторы, связанные с внешней поло-

жительной и внешней отрицательной мотива-

цией;  

5) социально-экономические факторы;  

6) факторы, связанные со случайностью 

и академическим мошенничеством [15, с. 100]. 

 

Выполнение аналогичных расчетов по 

данным таблицы 1 показывает, что для студен-

тов 2022 года поступления имеет место тот же 

самый порядок следования этих шести групп 

факторов. 

Итак, два анкетирования, проведенные 

независимо друг от друга на разных выборках 

студентов-первокурсников, поступивших в 

университет в 2021 и 2022 гг., дали практиче-

ски одинаковые результаты. Это подтвер-

ждает достоверность выводов, сделанных 

нами в [15]. 

В таблице 2 представлены результаты 

анкетирования студентов 2022 года поступ-

ления отдельно по группам мужчин и жен-

щин. 
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Таблица 2 

Результаты самооценки студентами 2022 года поступления влияния различных  

факторов на академическую успеваемость (мужчины и женщины) 

Table 2 

The results of self-assessment by students of the year 2022 of admission of the influence  

of various factors on academic performance (men and women) 

Номер 

фактора 

(из таб-

лицы 1) 

Мужчины Женщины 

Эмпирическое значение 

критерия Стьюдента t 

П
о

р
я
д

к
о

в
ы

й
 

н
о

м
ер
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ед
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ее
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о
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о
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о
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о
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и
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1 1 3,40 0,79 1 3,44 0,82 -0,35 

2 3 3,26 0,78 3 3,26 0,78 0,00 

3 4 3,24 0,93 2 3,29 0,80 -0,42 

4 2 3,28 0,91 5 3,19 0,84 0,74 

5 5 3,23 0,84 4 3,24 0,82 -0,09 

6 6 3,06 0,90 7 3,06 0,86 0,00 

7 8 2,91 1,12 6 3,15 0,89 -1,75 

8 7 3,00 1,03 9 2,93 0,99 0,50 

9 11 2,67 1,22 8 2,98 0,98 -2,06 

10 10 2,67 1,31 10 2,80 1,18 -0,76 

11 9 2,73 1,10 14 2,60 1,11 0,84 

12 12 2,52 1,28 12 2,75 1,22 -1,32 

13 13 2,45 1,19 13 2,64 0,96 -1,29 

14 14 2,37 1,23 11 2,76 1,22 -2,28 

15 17 2,30 1,24 15 2,60 1,04 -1,92 

16 15 2,34 1,19 17 2,51 0,94 -1,17 

17 18 2,27 1,35 16 2,55 1,02 -1,74 

18 16 2,33 1,26 20 2,38 1,23 -0,29 

19 20 2,19 1,21 19 2,45 1,18 -1,56 

20 21 2,15 1,26 18 2,51 1,26 -2,04 

21 19 2,27 1,20 22 2,26 1,30 0,06 

22 22 2,04 1,34 21 2,34 1,29 -1,64 

23 23 1,72 1,23 23 1,79 1,18 -0,42 

24 25 1,43 1,27 24 1,71 1,18 -1,65 

25 24 1,46 1,25 25 1,58 1,26 -0,68 

26 26 1,33 1,25 26 1,56 1,46 -1,18 

27 27 1,23 1,35 27 1,50 1,08 -1,63 

 

Из таблицы 2 видно, что наибольшие и 

наименьшие баллы у мужчин и женщин полу-

чили одни и те же факторы, хотя есть некото-

рые различия между ними в порядке располо-
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жения факторов на 1–5 и на 23–27 местах. Та-

кая же картина наблюдалась и при анкетиро-

вании респондентов, поступивших в 2021 г. 

[15, с. 101]. Имеются и другие сходства, кото-

рые обнаруживаются при сопоставлении таб-

лицы 2 и соответствующей таблицы из [15]. 

Например, средние квадратические отклоне-

ния для группы девушек, как правило, ниже, 

чем для группы юношей, что говорит о боль-

шей однородности группы студенток относи-

тельно оценки влияния тех или иных факторов 

на их успеваемость. 

Заметим также, что имеются статистиче-

ски значимые различия средних оценок влия-

ния некоторых факторов на успеваемость 

мужчин и женщин. Соответствующие эмпири-

ческие значения критерия Стьюдента приве-

дены в последнем столбце таблицы 2. Видно, 

что студентки выше, чем студенты, оценили 

влияние на успеваемость двенадцати факто-

ров, имеющих следующие порядковые но-

мера: 7, 9, 14, 15, 17, 20 (на уровне значимости 

p = 0,05); 19, 22, 24, 27 (p = 0,07);  

12, 13 (p = 0,1). Содержание этих факторов 

можно найти в таблице 1. Однако эти стати-

стически значимые различия во многом не 

совпадают с различиями, выявленными в ходе 

обработки результатов анкетирования студен-

тов, поступивших в 2021 г. – имеются совпа-

дения по 5  факторам из 12 [15, с. 102–103].  

Таким образом, анкетирование студен-

тов 2022 года поступления в целом подтвер-

ждает выводы, изложенные в статье [15], об 

особенностях оценки влияния различных фак-

торов на академическую успеваемость, свя-

занных с полом студента. При этом вопрос о 

выявлении статистически значимых различий 

средних оценок влияния ряда факторов на 

успеваемость мужчин и женщин, как оказа-

лось, требует дополнительного исследования. 

Обратимся теперь к анализу результатов 

второй части анкетирования. Будем рассмат-

ривать респондентов, поступивших в универ-

ситет в 2021 и 2022 гг., как одну выборку 

(напомним, что ее объем – 453 человека, в том 

числе 242 студента и 211 студенток). 

В таблице 3 представлены результаты 

самооценки студентами своей старательности 

в старших классах школы и в университете по 

профильным и непрофильным дисциплинам 

(в целом по выборке). 

 

Таблица 3 

Результаты самооценки студентами своей старательности 

Table 3 

The results of self-assessment by students of their diligence 

Старательность 
Среднее 

значение 

Среднее 

квадратическое 

отклонение 

В старших классах школы по профильным предметам (по которым Вы 

планировали сдавать ЕГЭ) 
3,35 0,76 

В старших классах школы по непрофильным предметам (по которым 

Вы не планировали сдавать ЕГЭ) 
2,30 0,97 

В университете по профильным для Вашего направления подготовки 

дисциплинам 
3,30 0,72 

В университете по непрофильным для Вашего направления подго-

товки дисциплинам 
2,79 0,88 
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В таблице 4 представлены результаты 

самооценки студентами своей старательности 

отдельно по группе мужчин и группе женщин. 

 

Таблица 4 

Результаты самооценки студентами своей старательности (мужчины и женщины) 

Table 4 

The results of self-assessment by students of their diligence (men and women) 

Старательность 

Мужчины Женщины 

Эмпирическое 

значение крите-

рия Стьюдента t 
Среднее 

значение 

Среднее 

квадр. 

отклоне-

ние 

Среднее 

значение 

Среднее 

квадр. 

отклоне-

ние 

В старших классах по профиль-

ным предметам  
3,29 0,82 3,43 0,68 -2,07 

В старших классах по непро-

фильным предметам 
2,19 1,04 2,42 0,87 -2,54 

В университете по профильным 

дисциплинам 
3,29 0,73 3,33 0,71 -0,62 

В университете по непрофиль-

ным дисциплинам 
2,66 0,91 2,93 0,83 -3,40 

 

 

Обратимся сначала к таблице 4. Из нее 

видно, что во всех случаях самооценка стара-

тельности студенток выше, чем студентов. 

Причем в трех случаях из четырех (кроме про-

фильных дисциплин в университете), эти раз-

личия статистически значимы (p = 0,05). По-

лученный результат подтверждает общепри-

нятое мнение о том, что девушки в целом бо-

лее прилежны в учебе, чем юноши, а также го-

ворит о том, что сами студенты осознают этот 

факт. 

Из таблиц 3 и 4 видно, что, например, 

средние значения самооценки старательности 

по профильным и непрофильным предметам в 

старших классах отличаются очень суще-

ственно, а средние значения по профильным 

предметам в школе и профильным дисципли-

нам в вузе близки между собой. В связи с этим 

возникает вопрос о наличии статистически 

значимых различий средних оценок стара-

тельности в школе и в университете, а также 

при изучении профильных и непрофильных 

дисциплин. Соответствующие данные пред-

ставлены в таблице 5. 
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Таблица 5 

Результаты проверки статистических гипотез о равенстве средних значений 

Table 5 

The results of testing statistical hypotheses about the equality of averages 

Сравниваемые средние оценки старательности по предметам 

(дисциплинам) 

Эмпирическое значение 

критерия Стьюдента t 

Профильные в школе – профильные в вузе (в целом) 1,20 

Непрофильные в школе – непрофильные в вузе (в целом) -9,82 

Профильные в вузе – непрофильные в вузе (в целом) 11,78 

Профильные в школе – профильные в вузе (мужчины) 0,00 

Непрофильные в школе – непрофильные в вузе (мужчины) -6,39 

Профильные в вузе – непрофильные в вузе (мужчины) 10,21 

Профильные в школе – профильные в вузе (женщины) 1,86 

Непрофильные в школе – непрофильные в вузе (женщины) -7,72 

Профильные в вузе – непрофильные в вузе (женщины) 6,34 

 

 

Данные, приведенные во втором столбце 

таблице 5, позволяют сделать следующие вы-

воды. В целом в группе респондентов, а также 

в группе мужчин, старательность по профиль-

ным дисциплинам при переходе из школы в 

вуз значимо не изменяется (p = 0,05). В группе 

женщин зафиксировано относительно неболь-

шое, но статистически значимое снижение 

старательности по профильным дисциплинам 

в вузе по сравнению с профильными предме-

тами в школе (p = 0,05). При этом по непро-

фильным дисциплинам во всех случаях (в це-

лом по выборке, в группах мужчин и женщин) 

наблюдается совершенно противоположная 

динамика: при переходе из школы в вуз стара-

тельность по этим дисциплинам статистиче-

ски значимо увеличивается (p = 0,05), причем 

увеличивается очень существенно. 

Может показаться, что это необычная 

ситуация. Однако, по нашему мнению, она 

имеет объяснение. В старших классах школы 

большинство учеников практически пере-

стают заниматься по тем предметам, по кото-

рым они не планируют сдавать ЕГЭ. В универ-

ситете же они вынуждены заниматься по не-

профильным дисциплинам более старательно, 

чем в школе, потому что им предстоит сдавать 

по ним зачеты и экзамены. Другими словами, 

выявленное повышение старательности по не-

профильным дисциплинам при переходе из 

школы в вуз связано с совершенно утилитар-

ными, «материальными» причинами, а не с по-

вышением интереса к непрофильным дисци-

плинам. 

Несмотря на повышение старательности 

по непрофильным дисциплинам, старатель-

ность по профильным дисциплинам в вузе 

остается выше, чем по непрофильным, и это 

различие статистически значимо для мужчин 

и женщин (p = 0,05), но у мужчин оно выра-

жено сильнее. 

В завершение этого раздела статьи рас-

смотрим вопрос о корреляционных зависимо-

стях между различными оценками старатель-

ности, которые поставили себе респонденты. 

Соответствующие данные приведены в таб-

лице 6. 
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Таблица 6 

Результаты изучения корреляционных зависимостей между различными  

оценками старательности 

Table 6 

The results of the study of correlations between different estimates of diligence 

Оценки старательности по предметам (дисциплинам), между 

которыми исследуется корреляционная зависимость 

Значение выборочного коэффици-

ента корреляции 

В целом Мужчины Женщины 

Профильные в школе – непрофильные в школе  0,34 0,32 0,36 

Профильные в школе – профильные в вузе 0,32 0,33 0,31 

Профильные в школе – непрофильные в вузе 0,17 0,17 0,13 

Непрофильные в школе – профильные в вузе 0,18 0,15 0,23 

Непрофильные в школе – непрофильные в вузе 0,35 0,34 0,35 

Профильные в вузе – непрофильные в вузе 0,33 0,33 0,32 

 

 

Значения коэффициентов корреляции в 

таблице 6 порождают вопросы, ответы на ко-

торые неочевидны. Так, часто полагают, что 

есть прилежные ученики, которые занимаются 

одинаково старательно по всем предметам, а 

есть те, кто старается мало. Однако мы видим, 

что наблюдается слабая связь между стара-

тельностью по профильным и непрофильным 

дисциплинам как в школе, так и в вузе (коэф-

фициенты корреляции от 0,32 до 0,36). 

Еще больше вопросов вызывает рассмот-

рение зависимостей между оценками стара-

тельности по профильным дисциплинам в 

школе и в вузе.  Коэффициенты корреляции от 

0,31 до 0,33 показывают, что большая часть 

тех, кто демонстрировал высокий уровень 

прилежания в школе, снизили свои усилия в 

университете. И наоборот, очень значительная 

группа респондентов стала заниматься в уни-

верситете более прилежно, чем в школе. Ана-

логичная ситуация наблюдается и по непро-

фильным дисциплинам. В качестве рабочей 

гипотезы, объясняющей эту ситуацию, можно 

предложить такую: старательные школьники 

«перегорели», готовясь к ЕГЭ, и решили «от-

дохнуть», поступив в университет; не очень 

старательные школьники вступили в новый 

этап жизни и пытаются компенсировать свои 

школьные неуспехи. 

Так или иначе, требуются дальнейшие 

исследования для установления причин выяв-

ленных нами слабых корреляционных зависи-

мостей между различными оценками стара-

тельности. 

 

Заключение 

Настоящая работа стала продолжением 

нашего исследования 2021–2022 гг., посвя-

щенного изучению влияния различных факто-

ров на академическую успеваемость студен-

тов вуза. Основная цель этой работы состояла 

в выявлении на основе самооценки студентов 

первого курса различий в уровне их старатель-

ности, связанных с полом студента. Мы также 

хотели проверить достоверность выводов, по-

лученных нами на предыдущем этапе исследо-

вания. На основании обработки и анализа дан-

ных, полученных в ходе исследования, были 

сделаны следующие выводы. 

1. Анализ результатов анкетирования 

студентов 2022 года поступления в целом под-

тверждает выводы, полученные при анкетиро-

вании студентов 2021 года поступления. 
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В частности, установлено, что студенты раз-

ных годов поступления практически одина-

ково оценивают степень влияния отдельных 

факторов (и выделенных нами групп факто-

ров) на успеваемость. Также было подтвер-

ждено большинство выявленных ранее 

сходств и различий в оценке влияния различ-

ных факторов на успеваемость, связанных с 

полом студента.  

2. Однако один из выводов, сделанных 

на первом этапе исследования, на втором 

этапе полностью подтвердить не удалось. Так, 

на каждом из двух этапов исследования были 

выявлены статистически значимые различия 

степени влияния некоторых факторов на ака-

демическую успеваемость мужчин и женщин 

(на основе их самооценки). На первом этапе 

было выявлено 9 таких факторов, на втором 

этапе – 12 факторов, и лишь 5 из них совпали. 

Таким образом, этот вопрос требует дополни-

тельного исследования. 

3. Анализ литературы показал, что 

можно найти немало публикаций, авторы ко-

торых обращаются к старательности (приле-

жанию) обучающихся в контексте решения 

различных исследовательских задач. Также 

имеются научные статьи, посвященные иссле-

дованию трудолюбия студентов (понятия 

«старательность» и «трудолюбие» близки, но 

не тождественны). При этом старательность 

как отдельный предмет исследования в насто-

ящее время почти не привлекает внимание 

российских и зарубежных ученых. Кроме 

того, практически не исследован вопрос о вли-

янии пола студентов на их старательность. По-

этому в нашей работе предпринята попытка 

исследовать старательность как один из фак-

торов академической успеваемости студентов 

с учетом влияния пола студента. 

4. Установлено, что во всех интересовав-

ших нас случаях (в старших классах школы по 

профильным и непрофильным предметам, в 

университете по профильным и непрофиль-

ным дисциплинам) девушки оценивают свою 

старательность выше, чем юноши. Причем в 

трех из четырех случаев (кроме профильных 

дисциплин в вузе) различия в самооценке ста-

рательности между респондентами мужского 

и женского пола статистически значимы. 

5. Сравнение результатов самооценки 

старательности респондентов в старших клас-

сах школы и на первом курсе университета 

позволило выявить интересную закономер-

ность. В целом в группе респондентов и в 

группе мужчин старательность по профиль-

ным дисциплинам при переходе из школы в 

вуз значимо не изменяется, а в группе женщин 

даже зафиксировано небольшое, но статисти-

чески значимое снижение старательности. 

При этом по непрофильным дисциплинам как 

в целом по выборке, так и в группах мужчин и 

женщин наблюдается противоположная тен-

денция: при переходе из школы на первый 

курс вуза старательность статистически зна-

чимо увеличивается, причем увеличивается 

очень заметно.  

6. Повышение старательности по непро-

фильным дисциплинам в вузе, по сравнению 

со школой, можно объяснить тем, что многие 

старшеклассники просто «игнорируют» пред-

меты, по которым они не будут сдавать ЕГЭ, в 

то время как на первом курсе студенты вы-

нуждены заниматься по непрофильным дис-

циплинам более старательно для успешной 

сдачи обязательных зачетов и экзаменов. Сле-

дует отметить, что, несмотря на повышение 

старательности по непрофильным дисципли-

нам при переходе в университет, старатель-

ность по профильным дисциплинам в вузе 

остается выше, чем по непрофильным, и это 

различие статистически значимо для мужчин 

и для женщин. 
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7. Использование методов корреляцион-

ного анализа показало, что связи между оцен-

ками старательности (в старших классах 

школы и на первом курсе вуза, по профиль-

ным и непрофильным дисциплинам) выра-

жены слабо. Это заставляет задуматься над 

многими вопросами. Например, почему при 

переходе из школы в вуз у большинства обу-

чающихся прилежание меняется в худшую 

или лучшую сторону, а не остается на преж-

нем уровне. Причем это касается как профиль-

ных, так и непрофильных дисциплин. Можно 

высказывать разные гипотезы, объясняющие 

этот факт, но все они нуждаются в проверке. 

Полученные результаты вносят вклад в 

изучение старательности как важного фактора 

академической успеваемости студентов. Мы 

планируем продолжить исследование в двух 

направлениях. Во-первых, в ходе второго 

этапа исследования появились вопросы, тре-

бующие решения. Прежде всего, остались не-

установленными причины слабых корреляци-

онных связей между самооценками старатель-

ности обучающихся в школе и в университете 

по разным видам дисциплин. Во-вторых, 

предполагается изучить другие важные фак-

торы (например, мастерство преподавателей), 

которые, по мнению студентов, оказывают 

наиболее сильное влияние на их успеваемость. 
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Abstract 

Introduction. The article examines how students’ gender determines their diligence in studying 

core and non-core disciplines, as well as how the level of diligence changes during the transition from 

the secondary school to the university. The purpose of this article is to identify the level of gender-

determined first-year students’ diligence, based on their self-assessment. 

Materials and Methods. The research follows the structural-functional and aspect-based 

approaches. In order to achieve the purpose of the research, the authors used theoretical (analysis, 

synthesis, generalization and systematization of scientific publications) and empirical (questionnaire) 

methods. Statistical data processing was carried out using the Student's t-test and correlation analysis 

methods. The experimental research consisting of two stages was conducted at Tyumen State University. 

At the first stage, the sample consisted of 232 students; at the second stage it included 221 first-year 

students of various fields of study. The total sample was 453 people, including 242 men and 211 women. 

Results. It was revealed that the diligence of female students statistically significantly exceeds the 

diligence of male students in studying core and non-core disciplines at the secondary school, as well as 

in studying non-core disciplines in the first year of the university. Statistically significant differences in 

the level of diligence in studying core disciplines at the university between male and female students 

were not revealed. It is shown that during the transition from the secondary school to the university, 

diligence in core disciplines does not significantly change in male students, while a small but statistically 

significant decrease in diligence was recorded in female students. In the first year of university, 

diligence in non-core disciplines increases statistically significantly in both male and female students. 

It is established that there are weak correlations between the level of diligence in core disciplines at the 

secondary school and at the university, in non-core disciplines at the secondary school and at the 

university, as well as in core and non-core disciplines, regardless of the student’s gender. The reasons 

for weak correlations require additional study. The conclusions about the influence of various factors 

on the academic performance of students (determined by the student’s gender) made by the authors at 

the first stage of the study are confirmed. 
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Conclusions. Based on the self-assessment of first-year university students, statistically 

significant changes in the level of their diligence during the transition from the secondary school to the 

university were revealed, as well as statistically significant differences in the level of diligence in 

studying core and non-core disciplines determined by the student’s gender. 

Keywords 

Academic performance; Factors of academic performance; Level of diligence; Core disciplines; 

Non-core disciplines; Secondary school; University. 
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Особенности познавательной деятельности студентов с нарушением слуха  

в цифровой среде: выявление трудностей и успешных стратегий  

метакогнитивного и когнитивного характера 
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Ижевск, Удмуртская Республика, Россия 

Проблема и цель. Статья посвящена проблеме формирования когнитивного компонента 

познавательной компетентности студентов с нарушением слуха при обучении в цифровой 

среде. Целью исследования является выявление и обобщение трудностей и успешных стратегий 

метакогнитивного и когнитивного характера у глухих и слабослышащих студентов техниче-

ского вуза при осуществлении учебной деятельности в цифровой среде. 

Методология. Для предварительного отбора участников исследования были использо-

ваны методики В. С. Юркевич «Интенсивность познавательных интересов», опросник по стилю 

учебной деятельности Н. С. Копеиной. На основном этапе применялись качественные методы 

исследования: метод вербальных протоколов, наблюдение; на заключительном этапе для ана-

лиза данных использовался метод обоснованной теории. В исследовании приняли участие 5 сту-

дентов с нарушением слуха, отобранные по результатам прохождения опросов и с учетом ака-

демической успеваемости. В ходе индивидуальных сессий участникам было необходимо выпол-

нить задания образовательного характера, разработанные на основе сценария, требующего 

применения когнитивных и метакогнитивных стратегий. 

Результаты. Были выявлены основные трудности в осуществлении познавательной дея-

тельности студентов с нарушением слуха в цифровой среде, а также стратегии, которыми 

владеют глухие и слабослышащие студенты вуза с высокой успеваемостью. Анализ полученных 

данных позволил обобщить и отнести выделенные трудности и стратегии к следующим кате-

гориям: понимание задания; формулировка результата; планирование; поиск информации; чте-

ние онлайн; отбор информации; стратегии адаптации; персональная сеть обучения. 
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Заключение. Авторами показаны основные особенности сформированности когнитив-

ного компонента познавательной деятельности студентов с нарушением слуха в цифровой 

среде: недостаточно широкий спектр владения когнитивными и метакогнитивными страте-

гиями, трудности, связанные с недостаточно развитыми навыками чтения на этапах понима-

ния задания, выбора и коррекции ключевых слов, анализа аннотации, выбора сайтов и отбора 

информации. Был сделан вывод о том, что обучение когнитивным и метакогнитивными стра-

тегиям должно быть включено в программы обучения лиц с нарушением слуха. Выявленные у 

данной категории трудности при работе в электронной среде показали, что при подготовке 

цифрового контента необходимо принять во внимание проблему генерации некорректных суб-

титров, а также рекомендации по оформлению цифровых текстов с использованием выделе-

ния, гиперэлементов и большего количества иллюстраций. 

Ключевые слова: познавательная деятельность; цифровая среда; нарушение слуха; ко-

гнитивные стратегии; метакогнитивные стратегии. 

 

 

Постановка проблемы 

Стремительное развитие информаци-

онно-коммуникационных технологий предо-

ставляет современному поколению глухих и 

слабослышащих студентов недоступные ра-

нее возможности для получения дистанцион-

ных услуг, обучения и трудовой деятельности, 

саморазвития и личностного роста. Однако, 

несмотря на то что студенты с нарушением 

слуха являются активными пользователями 

технологий [1], исследования показывают, что 

при этом образовательный потенциал сети 

оказывается невостребованным в полной мере 

[2]: например, опыт абитуриентов с наруше-

нием слуха по самостоятельному прохожде-

нию онлайн-курсов и других образовательных 

мероприятий до поступления в вуз является 

минимальным по сравнению с их слышащими 

сверстниками.  

Особенности познавательной деятельно-

сти и обучения студентов с нарушением слуха 

в цифровой среде обусловлены, прежде всего, 

общими особенностями когнитивной деятель-

ности данной категории обучающихся. В зна-

чительной мере они зависят от степени потери 

 
1 Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М.: 

Смысл: Издательский центр «Академия», 2007. – 

1060 с. 

слуха, истории болезни и других факторов, но 

в целом исследователи выделяют такие харак-

терные особенности, присущие данной группе 

обучающихся, как инертность мышления, 

проблемы с запоминанием и навыками письма 

и чтения [3]. 

В трудах А. Н. Леонтьева1 познаватель-

ная деятельность определяется как деятель-

ность, которая отвечает тому или другому по-

знавательному мотиву, звенья которой явля-

ются существенно – внутренними, и которая 

часто реализуется существенно – внешними 

по своей форме процессами. Что касается ком-

петентности, реализуемой и формируемой в 

познавательной деятельности, в качестве ос-

новных компонентов в ее структуре большин-

ство ученых выделяют мотивационный (отно-

шение и готовность к данной деятельности), 

когнитивный (знание о способах осуществле-

ния вида деятельности), деятельностный 

(опыт осуществления данного вида деятельно-

сти) и др. [4]. При анализе готовности и спо-

собности студентов к познавательной деятель-

ности в цифровой среде целесообразно рас-
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сматривать аналогичную структуру познава-

тельной компетентности, однако содержание 

ее компонентов должно быть соотнесено со 

спецификой деятельности в электронной 

среде. В данном исследовании рассматрива-

ются особенности когнитивных и метакогни-

тивных процессов в познавательной деятель-

ности студентов с инвалидностью по слуху в 

цифровой среде, т. е. анализу подвергаются 

составляющие когнитивного компонента их 

познавательной компетентности.  

Понятие когнитивных и метакогнитив-

ных познавательных стратегий, в том числе, в 

электронной среде является объектом изуче-

ния многих современных исследователей [5; 

6; 7]. При этом большинство сходятся во мне-

нии, что когнитивные стратегии направлены 

на реализацию конкретной цели познания, а 

метакогнитивные – на планирование и кон-

троль когнитивных процессов, соотнесение 

результатов с целями деятельности [8; 9]. Ана-

лиз научно-педагогической литературы по во-

просу формирования когнитивного компо-

нента познавательной деятельности у студен-

тов с нарушением слуха показал, что боль-

шинство работ посвящено формированию 

навыков чтения в условиях аудиторной ра-

боты [10; 11].  

Таким образом, особенности познава-

тельной деятельности глухих и слабослыша-

щих студентов в большей степени изучены в 

условиях аудиторного обучения [3], в то время 

как познавательная деятельность данной кате-

гории студентов в цифровой среде является 

актуальным, но малоизученным вопросом. 

Цель исследования – выявление и обобщение 

трудностей и успешных стратегий метакогни-

тивного и когнитивного характера при выпол-

нении заданий учебной направленности в 

цифровой среде. 

 

 

Методология исследования 

В работе А. А. Гареева с соавторами [12] 

было сформулировано содержание когнитив-

ного компонента познавательной компетент-

ности в цифровой среде для студентов с нару-

шением слуха, обоснованное с использова-

нием метода групповых экспертных оценок. 

Предложены следующие составляющие дан-

ного компонента:  

– постановка учебной цели; 

– формулировка результата познаватель-

ной деятельности; 

– планирование познавательной деятель-

ности; 

– выбор индивидуальной траектории, 

подходов, методов, средств достижения учеб-

ной цели; 

– корректировка выбранной траектории 

обучения и/или результата познавательной де-

ятельности; 

– оценка актуальности и адекватности 

информации и источников для конкретной 

цели; 

– наличие персональной сети обучения – 

списка ресурсов формального (электронные 

книги, официальные сайты, учебники) и не-

формального обучения (блоги, интернет-ка-

налы, социальные сети). 

Названные составляющие были взяты в 

качестве основы для нашего исследования и 

учитывались при разработке эксперименталь-

ных заданий и последующего анализа резуль-

татов.  

Исследование проводилось в два этапа. 

Участниками первого этапа стали 17 студен-

тов с инвалидностью по слуху, обучающиеся в 

ИжГТУ имени М. Т. Калашникова по направ-

лению 15.03.05 «Конструкторско-технологи-

ческое обеспечение машиностроительных 

производств» в группах с сурдосопровожде-

нием. На первом этапе было проведено анке-

тирование с использованием методики 
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В. С. Юркевич «Интенсивность познаватель-

ных интересов» и опросника по стилю учеб-

ной деятельности Н. С. Копеиной. По резуль-

татам прохождения опросов и с учетом акаде-

мической успеваемости были отобраны 5 ос-

новных участников, квалифицированных как 

студенты с высокой успеваемостью, высокой 

или средней интенсивностью познавательных 

интересов, универсальным либо компенсиро-

ванным и регулярным стилем учебной дея-

тельности. Второй этап исследования предпо-

лагал индивидуальные сессии для основных 

участников, в ходе которых необходимо было 

выполнить разработанные задания с использо-

ванием метода вербальных протоколов. Метод 

вербальных протоколов предполагает парал-

лельное с выполнением задания комментиро-

вание предпринимаемых действий, озвучива-

ние своих мыслей вслух [13], при этом его ис-

пользование рекомендовано при выполнении 

заданий практического, а не гипотетического 

характера [14]. Данный метод широко исполь-

зуется исследователями для понимания мен-

тальных процессов, наблюдения и фиксации 

когнитивных и метакогнитивных стратегий 

[15; 16]. Участниками эксперимента были сту-

денты-носители русского жестового языка, 

поэтому при его проведении присутствовал 

сурдопереводчик, который озвучивал коммен-

тарии участников. Производилась видеофик-

сация действий участников в онлайн-среде, 

все участники подписали письменное согла-

сие на участие в эксперименте и использова-

ние полученных данных для анализа.  

Материалами для исследования послу-

жили два разработанных задания, представ-

ленных ниже, на выполнение каждого отводи-

лось 20–30 минут.   

Задания были разработаны на основе 

сценария, требующего применения когнитив-

ных и метакогнитивных стратегий (табл. 1).  

 

Таблица 1  

Предполагаемый сценарий выполнения экспериментальных заданий 

Table 1 

Intended scenario for completing experimental tasks 

Поиск  Используя поисковую систему, найти сайты с нужной информацией  

Оценивание Оценить сайты и выбрать те, которые предоставляют достоверную информацию 

Понимание Прочитать и выделить нужную информацию 

Синтез Сопоставить информацию на каждом из сайтов 

Создание продукта Создать документ, отредактировать текст доклада/ответа 

 

 

Задания были сформулированы следую-

щим образом. 

Задание 1 (контекст «Психология»). 

В университете вам дали задание: сде-

лать в группе небольшой доклад на тему «Би-

хевиоризм». Нужно найти несколько надеж-

ных источников, из которых можно взять ин-

формацию для доклада, и написать текст до-

клада (1 страница в формате Word). 

Задание 2 (контекст «Английский 

язык»). 

Ваша подруга сказала, что есть один хо-

роший метод, чтобы быстро выучить новые 

английские слова: нужно брать тексты песен 

на английском языке и переводить их. Вам 

нужно написать, что вы думаете по этому во-

просу. Для этого поищите информацию в ин-

тернете и напишите свое мнение (несколько 
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предложений), используя найденную инфор-

мацию. В текст ответа также нужно вставить 

адреса сайтов, которые либо доказывают, что 

это действительно хороший метод, либо пред-

лагают методы лучше. 

Выполненные участниками задания 

были оценены с использованием следующих 

критериев: задание 1 (К11: 1 балл – в докладе 

есть определение; К12: 1 балл – текст доклада 

написан доступным языком; К13: 1 балл – 

структура доклада логична; К14: 1 балл – ори-

гинальность текста выше 50 %; К15: 1 балл – 

использовано несколько источников; К16: 

1  балл – соблюдены требования по оформле-

нию и объему), всего 6 баллов; задание 2 (К21: 

1 балл – дан ответ на вопрос; К22: 1 балл – 

приведены аргументы; К23: 1 балл – приве-

дены адекватные источники), всего 3 балла. 

Оценки, полученные респондентами за 

выполнение заданий, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Результаты оценивания выполнения заданий 

Table 2  

Assessment results  

Респондент  Задание 1 Задание 2 Общий 

балл К11 К12 К13 К14 К15 К16 Всего К21 К22 К23 Всего 

R1 1 0 1 0 0 1 3 1 1 0 2 5 

R2 1 1 1 0 1 1 5 0 0 0 0 5 

R3 1 1 1 0 0 1 4 1 1 0 2 6 

R4 1 1 1 0 1 1 5 1 1 0 2 7 

R5 1 0 1 0 1 1 4 1 1 1 3 7 

 

 

Видеозаписи с сессий были расшифро-

ваны и переведены в текстовый формат. Ана-

лиз полученных данных производился по ме-

тоду обоснованной теории, которая применя-

ется для анализа данных качественных иссле-

дований и посредством кодирования позво-

ляет выделить основные категории (страте-

гии) и возникающие между ними взаимо-

связи2. Таким образом были выявлены страте-

гии познавательной деятельности в цифровой 

среде, которые позволили участникам выпол-

нить задание на более высокий балл, а также 

трудности, которые привели к тому, что зада-

ние было не выполнено или выполнено не пол-

ностью.   

 

 
2 Страусc А., Корбин Дж. Основы качественного ис-

следования: обоснованная теория, процедуры и 

Результаты исследования 

В общем корпусе комментариев, сделан-

ных в ходе выполнения заданий, были выяв-

лены комментарии, которые позволили выде-

лить у участников стратегии и трудности в 

осуществлении познавательной деятельности 

в электронной среде и отнести их к следую-

щим категориям: понимание задания; форму-

лировка результата; планирование; поиск ин-

формации; чтение онлайн; отбор информа-

ции; стратегии адаптации; персональная 

сеть обучения. 

 

1. Понимание задания. 

В данной категории были выделены сле-

дующие стратегии: 

техники / пер. с англ. и послесловие Т. С. Василье-

вой. – М.: Едиториал УРСС, 2001. – 256 с. 
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– обращение к личному опыту (актива-

ция фоновых знаний); 

– формирование эмоциональной заинте-

ресованности. 

Обращение к личному опыту характерно 

для участников, которые поняли задание 

верно («Я увидела новое слово… такого не 

встречала»; «[задание] связано с английским, 

я об этом не слышала» (R4)); проявление во-

влеченности («слово необычное»; «не слы-

шала, но мне интересно» (R4)) также способ-

ствовало получению хороших результатов. 

Трудности, возникшие на стадии пони-

мании задания, включают: 

– буквальное понимание задания;  

– ошибки в выделении главной и избы-

точной информации в задании. 

 Необходимо отметить, что трудности с 

пониманием заданий возникали у большин-

ства участников. Чаще всего данные трудно-

сти касались буквального понимания задания, 

например, в качестве цели выполнения указы-

валось «надо найти слово» (R1), в то время как 

цель задания – найти информацию для до-

клада. Также отмечены трудности в выделе-

нии главной идеи, например, во втором зада-

нии цель была связана с определением эффек-

тивности метода, участники же указывали, что 

«надо английский текст перевести на русский 

язык» (R1). 

 

2. Формулировка результата.  

Выделены следующие стратегии, отне-

сенные к данной категории:  

– формулирование гипотезы; 

– определение ненужной информации на 

стадии планирования. 

Владение первой стратегией демонстри-

руют участники как с низкими, так и с высо-

кими баллами («Думаю, что если все положи-

тельные отзывы, скорее всего, изучить 

можно» (R2), «(ответ) хотела сразу написать, 

но решила сначала выполнить, а потом уже 

написать» (R1)). Вторая стратегия отмечена у 

участников с высокими баллами («история 

мне не нужна» (R4)). 

Трудности, которые выявлены на данной 

стадии, включают отсутствие объективных 

критериев, гипотезы, представления о конеч-

ном результате («что будет, что понравится, 

то и вставлю» (R5)). 

 

3. Планирование.  

Стратегии, отнесенные к категории 

«планирование» включают: 

– использование дедуктивного метода 

(поиск обобщающего явления, а не частных 

примеров); 

– включение в план стратегий, ранее 

давших хорошие результаты; 

– ориентация на личный эмпирический 

опыт; 

– учет ограничений по времени. 

Использование дедуктивного метода ха-

рактерно для участников, получивших более 

высокие баллы («Буду искать, как выучить ан-

глийский» (R5)), т. е. участник начинает не с 

частного метода – перевода текстов, указан-

ного в задании, а со всей категории – «выучить 

английский». Использование ранее применяв-

шихся стратегий характерно для большинства 

участников («В поиске буду искать популяр-

ные топ сайты» (R4), «в первую очередь смот-

реть отзывы» (R2)); это же касается и обраще-

ния к эмпирическому опыту («Хочу открыть 

английскую песню с переводом и попробовать 

на себе» (R4)). Что касается учета времени, 

стратегия его отслеживания выявлена только 

у одного участника («Долго искать надо будет, 

больше часа» (R2)). 

Трудности при планировании выполне-

ния задания заключаются в том, что студенты 

планируют только первый шаг («Это слово 

буду искать»; «буду искать английский текст» 
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(R1)) и испытывают сложности с формулиров-

кой последующих шагов. 

 

4. Поиск информации.  

В категории «поиск информации» стра-

тегии и трудности отнесены к следующим 

подкатегориям: формулировка первичного за-

проса, коррекция запроса, работа с аннота-

цией сайта, оценка достоверности информа-

ции, выбор релевантного источника. 

4.1. В подкатегории «формулировка пер-

вичного запроса» выявлены следующие стра-

тегии:  

– добавление второстепенных ключевых 

слов в запрос;  

– использование подсказки поисковика;  

– формулировка запросов в виде вопроса;  

– поиск готовых решений. 

В общем, для студентов, выполнивших 

задания на более высокие баллы, характерны 

формулировки запросов с использованием бо-

лее одного ключевого слова, при этом помимо 

основного ключевого слова студенты либо до-

бавляют второстепенные слова из задания 

(«доклад на тему бихевиоризм» (R5)), либо 

ищут готовые решения («бихевиоризм презен-

тация» (R2)), также формулируют запрос в 

виде готового вопроса («Что такое бихевио-

ризм?» (R3), «Какие есть методы вообще для 

изучения английского?» (R4)). 

В то же время участник, набравший ми-

нимальный балл за первое задание, использо-

вал для поиска только одно ключевое слово. 

Помимо этого, некоторые участники непра-

вильно выделили вспомогательные слова для 

запроса («английский самостоятельно бес-

платно» (R2)) и только один участник соста-

вил для второго задания запрос, который со-

держал все основные ключевые слова (R5). Та-

ким образом, к трудностям, с которыми стал-

кивались участники при формулировке пер-

вичного запроса, можно отнести следующие: 

– использование одного ключевого слова, 

без дальнейшего перефразирования;  

– трудности с определением релевант-

ных вспомогательных слов для запроса;  

– трудности с комбинированием основ-

ных и вспомогательных ключевых слов в од-

ном запросе. 

4.2. В подкатегории «коррекция за-

проса» выявлены следующие стратегии:  

– конкретизация содержания поиска; 

– уточнение формата информации;  

– использование более длинных комбина-

ций ключевых слов;  

– формулировка уточняющих вопросов;  

– неоднократная коррекция с перебором 

отдельных ключевых слов. 

Навык коррекции запроса был отмечен у 

тех участников, которые получили более вы-

сокие баллы при выполнении задания. При-

емы коррекции были связаны с конкретиза-

цией содержания поиска («бихевиоризм при-

мер» (R4)), уточнением формата («если ничего 

не нахожу, добавляю “краткоˮ» (R2)) и ис-

пользованием уточняющих вопросов 

(«правда, чтобы выучить английский, нужно 

переводить песню?» (R5)). Однако, в отличие 

от стратегии многократной коррекции (до 

8  раз (R4)), не всегда более длинная комбина-

ция ключевых слов сама по себе приводила к 

результативному поиску («песня + для изуче-

ния английского языка + с переводом» (R2)). 

Отмечено, что у участников с более низ-

кими баллами навык коррекции не развит, они 

ограничиваются первым запросом, не пытаясь 

его изменить даже в том случае, когда поиск 

не приносит результатов. 

4.3. Стратегию просмотра аннотации 

сайта («пока первый (сайт) не буду открывать 

– посмотрю все, и который понравится, тот и 

открою» (R4)) также применяют не все участ-
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ники исследования. Отмечено, что большин-

ство участников открывают сайт, не прочитав 

аннотацию (R1, R2, R3). 

4.4. В подкатегорию «оценка достовер-

ности информации» были включены следую-

щие стратегии:  

– оценка вида источника информации;  

– проверка наличия списка литературы;  

– оценка социальной признанности ис-

точника;  

– оценка правильности субтитров ви-

део. 

Навык оценки достоверности информа-

ции и источника был отмечен только у двух 

участников. Помимо традиционной проверки 

источников и списка литературы, выделено 

использование критерия социальной досто-

верности («если рекомендуют, то можно» 

(R2)) и критичное отношение к правильности 

и точности субтитров («[популярный видеохо-

стинг] обманывает. Перевод, там такие слова, 

что не совпадают» (R2)). 

При этом отмечено, что большая часть 

участников не производит оценку достовер-

ности информации и источника (R1, R3, R5). 

4.5. Выделенная подкатегория «выбор 

релевантного источника» включает следую-

щие стратегии:  

– оценка языковой сложности текста;  

– оценка полноты информации;  

– поиск информации в разных форма-

тах;  

– оценка объема информации;  

– оценка удобства навигации. 

В целом студенты выбирают источник 

информации исходя из критериев доступно-

сти: языковая сложность («есть непонятные 

слова, иду дальше, ищу полегче» (R2)); прием-

лемый объем текста («если бы я из учебника… 

открыла, там бы надо было его листать» (R4)); 

удобная навигация («удобно, что есть на слова 

определения (всплывающие окна), понятнее» 

(R4)). С языковой доступностью связан и по-

иск информации в разных форматах («хочу 

посмотреть видео» (R4), «нашла картинки, 

чтобы найти слова в английском» (R2)). Кроме 

того, участники оценивают полноту информа-

ции, соотнося ее с целью задания и понима-

нием («понравилось – подробно написано» 

(R3), «Пока этот сайт оставлю и пойду на дру-

гой, потому что мне не хватает информации» 

(R4)). 

При выборе релевантного источника у 

участников отмечены следующие трудности: 

– трудности с пониманием текстов, написан-

ных сложным языком;  

– работа с одним единственным сай-

том. 

 

5. Чтение онлайн. 

Выделенные стратегии, отнесенные к ка-

тегории «чтение онлайн» включают:  

– использование просмотрового чтения 

для нахождения основной информации;  

– использование поискового чтения для 

нахождения более детальной информации; 

– использование знаний о структуре 

текста;  

– использование невербальных компонен-

тов текста (просмотр выделенных частей 

гипертекста, выделенных списков). 

Использование данных стратегий выяв-

лено у студентов, получивших высокие баллы 

(«нашла термин… буду дальше смотреть» 

(R4), «Сейчас прочитаю заключение, и мне 

станет понятней, что это такое» (R4)). 

Трудности, возникшие у участников при 

чтении онлайн, были связаны со следующими 

недостаточно развитыми навыками:  

– использование разных видов чтения;  

– соотнесение найденной информации с 

целью деятельности. 
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У участников, получивших низкие 

баллы, отмечены «рассеянное чтение» («про-

сто читаю», «пытаюсь понять» (R1)) и затруд-

нения в принятии самостоятельного решения 

о релевантности информации («Этого не хва-

тает еще? Могу выбрать “это поведениеˮ?» 

[вопрос преподавателю] (R1)). 

 

6. Отбор информации 

В категорию «отбор информации» были 

включены стратегия одновременной работы 

с несколькими сайтами и сравнение информа-

ции с разных сайтов. Данная стратегия была 

отмечена только у двух участников (R4, R5), 

получивших самые высокие баллы. Осталь-

ные участники либо работали с одним един-

ственным сайтом, либо сначала работали с од-

ним сайтом, а потом переключались на дру-

гой. 

 

7. Стратегии адаптации.  

В категорию «стратегии адаптации» 

были включены стратегии, которые помогают 

глухим и слабослышащим людям, носителям 

русского жестового языка компенсировать та-

кие особенности, как невозможность восприя-

тия информации в аудиоформате при работе в 

цифровой среде, а также трудности с восприя-

тием сложных текстов на русском языке в 

связи с преимущественным общением на рус-

ском жестовом языке. Были выделены следу-

ющие стратегии: 

– использование видео и проверка суб-

титров; 

– использование картинок;  

– ориентация на блоги как источник ин-

формации.  

Формат видео для поиска информации 

использовали большинство участников экспе-

римента. Просмотру видео предшествует про-

верка субтитров («хочу посмотреть видео… 

хочется посмотреть, есть ли там субтитры. 

Субтитров нет, очень жаль» (R4)). Также вы-

явлена стратегия использования картинок для 

лучшего понимания терминов («в картинке 

более яснее» (R2)) и ориентация на социаль-

ные сети в качестве источника доступной ин-

формации («к блогеру быстрее обратиться, 

чтобы выучить, чем читать, время тянуть» 

(R2)). 

Участники неоднократно отмечают, что 

часто субтитры являются некорректными и 

не совпадают с видеорядом, что препятствует 

пониманию («перевод, там такие слова, что не 

совпадают» (R2)).  

 

8. Персональная сеть обучения. 

К категории «персональная сеть обуче-

ния» были отнесены такие комментарии, кото-

рые указывают на то, что у участников уже 

есть определенная база сайтов, которые они 

считают достоверными и периодически при-

меняют для выполнения учебных заданий. 

Анализ показывает, что участники не приме-

няют стратегии первоочередного использова-

ния именно этих сайтов, однако демонстри-

руют узнавание сайтов из персональной сети 

обучения («смотрю блогера. Популярного», 

«этот сайт мне нравится, понятно, много по-

дробностей, но долго читать» (R2); «вот этот 

сайт как шпаргалка – студенты делают и вы-

кладывают из других вузов» (R4)). 

Выявленные стратегии когнитивного и 

метакогнитивного характера в обобщенном 

виде представлены в таблице 3. 
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Таблица 3  

Стратегии когнитивного и метакогнитивного характера в познавательной  

деятельности студентов с нарушением слуха в цифровой среде 

Table 3  

Cognitive and metacognitive strategies in learning experience of deaf  

and hard-of-hearing students in digital media 

Категории Стратегии 

Понимание задания  − Обращение к личному опыту (активация фоновых знаний). 

− Формирование эмоциональной заинтересованности. 

Формулировка  

результата  
− Формулировка гипотезы. 

− Определение ненужной информации. 

− Ориентация на личный эмпирический опыт.  

Планирование  − Использование дедуктивного метода.  

− Включение в план стратегий, ранее давших хорошие результаты. 

− Ориентация на личный эмпирический опыт. 

− Учет ограничений по времени. 

Поиск  

инфор-

мации  

4.1. Формули-

ровка первич-

ного запроса  

− Добавление второстепенных ключевых слов в запрос. 

− Использование подсказки поисковика. 

− Формулировка запросов в виде вопроса. 

− Поиск готовых решений. 

4.2. Коррекция 

запроса  
− Конкретизация области поиска. 

− Уточнение формата информации.  

− Использование более длинных комбинаций ключевых слов. 

− Формулировка уточняющих вопросов. 

− Неоднократная коррекция с перебором отдельных ключевых слов. 

4.3. Работа с ан-

нотацией сайта  

Просмотр аннотаций для решения об открытии сайта. 

4.4. Оценка до-

стоверности ин-

формации  

− Оценка вида источника информации.  

− Проверка наличия списка литературы.  

− Оценка социальной признанности источника.  

− Оценка правильности субтитров видео. 

4.5. Выбор реле-

вантного источ-

ника 

− Оценка языковой сложности текста.  

− Оценка полноты информации.  

− Поиск информации в разных форматах.  

− Оценка объема информации.  

− Оценка удобства навигации. 

Чтение онлайн  − Использование просмотрового чтения.  

− Использование поискового чтения.  

− Использование знаний о структуре текста.  

− Использование невербальных компонентов текста.  

Отбор информации  Одновременная работа с несколькими сайтами и сравнение информации.  

Стратегии адаптации  − Использование видео и проверка субтитров.  

− Использование картинок.  

− Ориентация на блоги как источник информации.  

Персональная сеть обучения − Узнавание сайтов из персональной сети обучения.  
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Трудности, которые испытывают сту-

денты с нарушением слуха при обучении в 

электронной среде, в обобщенном виде пред-

ставлены в таблице 4. 

 

Таблица 4  

Трудности в познавательной деятельности студентов с нарушением слуха в цифровой среде 

Table 4  

Challenges in learning experience of deaf and hard-of-hearing students in digital media 

Категории Трудности 

1. Понимание задания  − Буквальное понимание задания.  

− Ошибки в выделении главной и избыточной информации в зада-

нии. 

2. Формулировка  

результата  

Отсутствие объективных критериев, гипотезы, представления о ко-

нечном результате. 

3. Планирование  Планирование только первого шага. 

4. Поиск  

инфор-

мации  

4.1 Формули-

ровка первич-

ного запроса  

− Использование одного ключевого слова, без дальнейшего пере-

фразирования.  

− Трудности с определением релевантных вспомогательных слов 

для запроса.  

− Трудности с комбинированием основных и вспомогательных 

ключевых слов в одном запросе. 
4.2 Коррекция 

запроса  

Нет навыка коррекции запроса. 

4.3 Работа с ан-

нотацией сайта  

Нет навыка чтения аннотации перед открытием сайта. 

4.4 Оценка до-

стоверности ин-

формации  

Нет навыка оценивания достоверности информации. 

4.5 Выбор реле-

вантного источ-

ника 

− Трудности с пониманием текстов, написанных сложным языком.  

− Нет навыка сравнения источников. 

5. Чтение онлайн  − Нет навыка использования разных видов чтения. 

− Нет навыка соотнесения найденной информации с целью дея-

тельности. 

6. Отбор информации  Работа с одним единственным сайтом. 

7. Стратегии адаптации  Затруднения в связи с некорректной генерацией субтитров. 

 

 

Обсуждение 

Результат соотнесения спектра выделен-

ных стратегий и содержания когнитивного 

компонента познавательной компетентности в 

цифровой среде для студентов с нарушением 

слуха [12] показывает недостаточное владение 

обучающимися широким спектром когнитив-

ных и метакогнитивных стратегий осуществ-

ления познавательной деятельности в цифро-

вой среде либо неосведомленность о суще-

ствовании таких стратегий. Данный вывод 

совпадает с выводами, изложенными в более 

ранних исследованиях, посвященных владе-

нию когнитивными и метакогнитивными 

стратегиями студентов с нарушением слуха в 
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условиях аудиторной работы [17]. С учетом 

выявленной связи между владением когнитив-

ными и метакогнитивными стратегиями и вы-

сокими академическими результатами [9; 18; 

19] для глухих и слабослышащих студентов 

обучение когнитивным и метакогнитивным 

стратегиям осуществления познавательной 

деятельности в цифровой среде должно быть 

включено в образовательный процесс, анало-

гично более ранним рекомендациям для ауди-

торного обучения [10]. Педагогические техно-

логии, представляющие интерес для развития 

когнитивного аспекта познавательной дея-

тельности в онлайн-среде, включают обучение 

в сотрудничестве и проектное обучение [20], 

самостоятельную разработку образователь-

ных ресурсов [21] и др. 

Можно отметить, что продемонстриро-

ванные глухими и слабослышащими участни-

ками эксперимента стратегии выполнения за-

даний учебного характера в цифровой среде 

во многом совпадают со стратегиями когни-

тивного и метакогнитивного характера, кото-

рые используют студенты с нормой здоровья, 

такие как поиск, постановка целей, отслежива-

ние времени выполнения [22] и типичные 

стратегии чтения онлайн [15]. Однако при 

этом диапазон стратегий, которым владеют 

участники эксперимента (глухие и слабослы-

шащие студенты технического вуза с высокой 

успеваемостью), не так широк, как у их слы-

шащих сверстников [15; 23]. Кроме того, они 

чаще демонстрируют стратегии использова-

ния личного эмпирического опыта, например, 

при планировании и формулировке гипотезы 

и результата, возможно, в виду ограниченного 

объема теоретических знаний.  

 
3 Thain M. Distracted reading: Acts of attention in the age 

of the internet // Digital Humanities Quarterly. – 

Что касается трудностей, выделенных в 

исследовании, хотя некоторые из них, напри-

мер, бесцельное, или «рассеянное», чтение, 

характерны и для слышащих сверстников3, все 

же большая часть затруднений, с которыми 

глухие и слабослышащие студенты сталкива-

ются на каждом этапе выполнения задания в 

цифровой среде, прямо или косвенно связаны 

с характерными особенностями данной кате-

гории обучающихся. Это, прежде всего, недо-

статочно развитые навыки чтения, понимания 

и анализа текста, отмеченные во многих тру-

дах [24; 25; 26]. Данные сложности прослежи-

ваются практически на каждом этапе работы в 

цифровой среде: понимания задания, выбора и 

коррекции ключевых слов, анализа аннота-

ции, выбора сайтов и отбора информации. 

Например, этап выбора и коррекции ключе-

вых слов связан с выделением основной и до-

полнительной информации в задании и даль-

нейшей кодировке запроса для поиска. Этот 

этап очень важен для осуществления результа-

тивного поиска, и при отсутствии навыков 

комбинации ключевых слов и последующей 

корректировки запроса поиск не приведет к 

оптимальным результатам.  

Отдельно можно отметить стратегии 

адаптации, которые студенты используют для 

преодоления трудностей с чтением и восприя-

тием информации в аудиоформате. Студенты 

активно используют функцию показа субтит-

ров на популярных сайтах, однако отмечают, 

что часто качество субтитров оставляет же-

лать лучшего. В поисках более простых тек-

стов студенты часто обращаются к вкладке 

«картинки» в поисковых системах, предпочи-

тая, таким образом, упрощенную и структури-

рованную информацию в текстовом виде. Ви-

деоформат также пользуется популярностью, 

2018.  – Vol. 12 (2). URL: https://dhq-static.digitalhu-

manities.org/pdf/000393.pdf  
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а отмеченная нами стратегия «ориентации на 

блоги как источник информации» согласуется 

с тенденцией ориентации при познавательной 

деятельности на средства массовой информа-

ции и социальные сети [27; 28]. 

 

Заключение 

Проблема формирования познаватель-

ной компетентности студентов с нарушением 

слуха в цифровой среде является актуальной, 

но недостаточно изученной, и проведенное ис-

следование позволило сделать ряд важных вы-

водов, которые могут быть использованы в 

дальнейшей работе. Авторами были выявлены 

особенности познавательной деятельности 

студентов с нарушением слуха в цифровой 

среде, которые включают недостаточно широ-

кий спектр владения когнитивными и мета-

когнитивными стратегиями и трудности, свя-

занные с недостаточно развитыми навыками 

чтения на этапах понимания задания, выбора 

и коррекции ключевых слов, анализа аннота-

ции, выбора сайтов и отбора информации. 

Кроме того, отдельно была отмечена более вы-

раженная склонность обращения к личному 

эмпирическому опыту и выделены стратегии 

адаптации, которые позволяют глухим людям 

преодолевать трудности, связанные с наруше-

нием слуха и преимущественным общением 

на жестовом языке.   

Результаты исследования показали, что 

обучение когнитивным и метакогнитивным 

стратегиям должно быть включено в про-

граммы обучения лиц с нарушением слуха. 

Кроме того, при разработке цифрового кон-

тента необходимо принимать во внимание 

проблему генерации некорректных субтитров, 

а также рекомендации по оформлению цифро-

вых текстов с использованием выделения, 

включения гиперэлементов и большего коли-

чества иллюстраций.  
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Learning experiences of deaf and hard-of-hearing students in digital media: 

Challenges and the use of cognitive and metacognitive strategies 

Yuliya V. Krasavina1, Ekaterina P. Ponomarenko1, Andrey А. Gareyev  1, Anastasia А. Shishkina1 

1 Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Izhevsk, Udmurt Republic, Russian Federation 

 

Abstract 

Introduction. The paper deals with the problem of developing cognitive competence of deaf and 

hard-of-hearing students when learning in the digital media. It is aimed at identifying and generalizing 

difficulties and successful strategies of metacognitive and cognitive nature in deaf and hard of hearing 

students of a technical university when performing assignments in the digital media.   

Materials and Methods. For the preliminary selection of participants, V. S. Yurkevich's "Intensity 

of cognitive interests" inventory and N. S. Kopeina’s learning styles questionnaire were used. 

Qualitative research methods applied included verbal records and observation; data analysis was 

carried out using the grounded theory method. The study involved 5 deaf and hard-of-hearing students, 

selected on the basis of survey results and academic performance. During individual sessions, 

participants were required to complete assignments developed on the basis of a scenario requiring the 

use of cognitive and metacognitive strategies. 

Results. The study identified main difficulties and cognitive and metacognitive strategies in 

carrying out learning activities in the digital media used by deaf and hard-of-hearing students, who 

were characterized as high achievers. They were generalized and classified into the following 

categories: understanding the task; predicting the result; planning; information search; online reading; 

information selection; "survival" strategies; personal learning network. 

Conclusions. The paper presents specific features of cognitive competence of deaf and hard-of-

hearing students in the digital media: limited range of cognitive and metacognitive strategies, and 

challenges associated with insufficiently developed reading skills at the stage of understanding the task, 

selecting and correcting keywords, abstract analysis, site selection and information selection. The 
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analysis of the study results led to the conclusion that deaf and hard-of-hearing students should be 

educated about cognitive and metacognitive e-learning strategies. The identified difficulties when 

working in the digital media have shown that digital content developers should consider the problem of 

generating incorrect subtitles, as well as recommendations for the designing digital texts using 

highlighting, hyperelements and plenty of illustrations. 

Keywords 

Learning; E-learning; Digital media; Deaf and Hard-of-hearing students; Cognitive strategies; 

Metacognitive strategies. 
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Abstract 
Introduction. The article examines the problem of informatization of a globalized society. The 

purpose of the study is to summarize the �L�G�H�D�V���D�E�R�X�W���W�K�H���µ�F�R�Q�V�W�D�Q�W�V�¶���D�Q�G���µ�Y�D�U�L�D�E�O�H�V�¶���R�I���P�R�G�H�U�Q���X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�\��
education as a self�±organizing system actively involved in the processes of digitalization. 

Materials and Methods. In order to achieve the research aim, a thematic review of Russian and 
international studies on the issues of informatization of a globalized society has been conducted. The 
study involved a comparison of alternative points of view reflected in the works by B. Readings, 
P. Cramer, etc. The analysis of existing theories of the information society has been carried out. 

Results. Reviewing the results of Russian and international studies has shown that the world 
picture today  is structured predominantly by the modern media, while most globalizing trends are 
becoming less and less manageable. 

The history of philosophy frequently addresses the problem analysis of such paradigmatic shifts 
�Z�K�L�F�K���D�U�L�V�H���L�P�S�O�L�F�L�W�O�\���D�Q�G���W�D�N�H���V�K�D�S�H���L�Q���H�P�H�U�J�H�Q�F�H�����7�K�H���D�U�W�L�F�O�H���G�L�V�F�O�R�V�H�V���W�K�H���D�X�W�K�R�U�V�¶���X�Q�G�H�U�V�W�D�Q�G�L�Q�J���R�I��
�µ�F�R�Q�V�W�D�Q�W�V�¶���D�Q�G���µ�Y�D�U�L�D�E�O�H�V�¶���L�Q���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�U�\��university education as a self-organizing system that is 
rapidly undergoing an intensive process of digitalization. A traditional European university typically 
�G�H�P�R�Q�V�W�U�D�W�H�V���L�W�V���µ�D�X�U�D���R�I���D�J�H�¶�����7�K�H���T�X�H�V�W�L�R�Q�V���D�U�H�����µ�7�R���Z�K�D�W���H�[�W�H�Q�W���L�V���W�K�H���V�W�U�X�F�W�X�U�H���R�I���F�R�Q�V�F�L�R�X�Vness 
influenced by the development of digital resources and by outsourcing the functions of academic word 
�D�Q�G���R�I���L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�O���P�H�P�R�U�\���W�R���H�[�W�H�U�Q�D�O���G�L�J�L�W�D�O���G�D�W�D���P�H�G�L�D�"�¶�����µ�7�R���Z�K�D�W���G�H�J�U�H�H���F�D�Q���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���R�I���X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�\��
knowledge act as an intellectual practice and �G�H�W�H�U�P�L�Q�H���W�K�H���L�Q�G�H�S�H�Q�G�H�Q�F�H���R�I���W�K�L�Q�N�L�Q�J�"�¶���7�K�H���S�U�R�E�O�H�P���R�I��
establishing the topic of academic engagement and interaction in online formats is considered to be 
debatable. 

The authors show that today individuals as subjects of cognitive activities find themselves in a 
situation where they face value choices, which, in their turn, determine the prospects and the potential 
of cultural development. Mnemonic operations are to longer perceived as the art of memory.   

This problem attains special significance during the process of building humanitarian education 
within the system of electronic communication. 
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One cannot claim categorically that individuals cease to think structurally when they relay the 

function of storing information to digitized sign systems as a universal resource. 

Conclusions. The conducted research allowed the authors to conclude that the development of 

digital technologies as a means of fulfilling social interests means positioning the idea of ‘digital 

equality’ as the main social asset. This has stimulated establishing cardinally new directions in 

humanities research. 

At the same time, the need in relevant and timely connections between the concepts of infogenesis 

and semiosis is seen today as one of the most current issues in world paradigm problems. 

Keywords 

The problem of informatization; Globalizing society; Modern university education; Digitalization 

processes; Theories of information society. 

 

 

Introduction  

The present world picture is structured 

predominantly by the modern media 1  [4; 14], 

while most processes of informatization in the 

world, that is undergoing globalizing tendencies, 

become less and less manageable.  

The history of philosophical2 [12] thought, 

freuqently addresses the problem analysis of such 

paradigmatic shifts which arise implicitly and 

take shape in emergence.  

The article discloses the authors' 

understanding of “constants” and “variables” in 

contemporary university education as a self-

organizing system that is rapidly undergoing an 

intensive process of digitalization.  

A traditional European university typically 

posits its aura of age. To what extent is the 

structure of consciousness influenced by the 

development of digital resources and by 

 
1 McLuhan H. M. Notes on the media as art forms. Explo-

rations: Studies in Culture and Communications, 1954, 

vol. 1 (2), pp. 6–13. 

McLuhan H. M. Understanding Media: The Extensions of 

Man (2nd ed.). Cambridge (Mass.); London, The MIT 

Press, 1994. 392 p. 
2 Webster F. Theories of the information society. London; 

New York: Routledge, 2014. 416 p. ISBN 

9780415718790 

McLuhan H. M. The Gutenberg galaxy: The making of ty-

pographic man. Toronto: University of Toronto Press, 

1962. 293 p. URL: 

outsourcing the functions of academic word and 

of individual memory to external digital data 

media?  

To what degree can production of university 

knowledge act as an intellectual practice and 

determine the independence of thinking?  

We posit under discussion the problematic 

of thematizing presence in online formats of 

academic engagement and interaction 3  [5; 10; 

13].  

As subjects of cognitive activity, modern 

humans find themselves in a situation where they 

face value choices, which, in turn, determine the 

prospects and the potential of cultural 

development4 [16].  

Mnemonic operations are to longer 

perceived as the art of memory. This problematic 

attains special urgency during the process of 

https://de1lib.org/book/1186177/73a23f?id=1186177&s

ecret=73a23f 
3 Letyagin L. N. Education as the “Dialogue with Time”. 

Dialogues about education: Russian and Swedish expe-

rience. St. Petersburg, Lan' Publ., 1999, pp. 366–375. 
4 Sholomova T. V. Digitalization and media culture: New 

foundations for stratification of society. Creative person-

ality – 2020: Cultural-philosophical analysis of the me-

dia era. – Yaroslavl: Yaroslavl State Pedagogical Uni-

versity Publ., 2020, pp. 256–264. (In Russian) ISBN 

978-5-00089-454-5 URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=44874473  
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transposing education in humanities into a system 

of electronic communication [9].  

One cannot claim categorically that humans 

cease to think structurally when they relay the 

function of storing information to digitized sign 

systems as a universal resource.  

The development of digital technologies as 

a means of implementing social interests means 

positioning the idea of “digital equality” as the 

main social asset5 [10; 17; 23].  

This has stimulated the appearance of 

cardinally new directions in humanities research 

[16; 21].  

At the same time, the need in relevant and 

timely actual connection between the concepts of 

infogenesis and semiosis is seen today as one of 

the most current issues in world paradigm 

problematic. 

The article examines the problem of 

informatization of a globalized society.  

The purpose of the study is to summarize the 

ideas about the ‘constants’ and ‘variables’ of 

modern university education as a self–organizing 

system actively involved in the processes of 

digitalization. 

 

 

Materials and Methods 

In order to achieve the research aim, a 

thematic review of Russian and international 

studies on the issues of informatization of a 

globalized society has been conducted. The study 

involved a comparison of alternative points of 

view reflected in the works by B. Readings [18], 

P.  Cramer [3], etc. [6; 8; 17]. The analysis of 

 
5 Letyagin L. N. Education as the “Dialogue with Time”. 

Dialogues about education: Russian and Swedish expe-

rience. St. Petersburg, Lan' Publ., 1999, pp. 366–375. 
6 Webster F. Theories of the information society. London; 

New York: Routledge, 2014. 416 p. ISBN 

9780415718790 

existing theories of the information society6 has 

been carried out. 

 

 

Results 

Modern-day management of educational 

systems all too often retains its directive 

character. However, during the times of major 

tectonic shifts in education regarding its ability to 

transmit the basic values of human socialization, 

it becomes not entirely clear what role universities 

presently play in society and what are the real 

areas of their influence. Unlocking universities' 

inclusion into the system of external 

communications is accompanied by the inevitable 

comparison by the participants of the educational 

process between various non-university and 

university methods of intellectual interaction and 

methods of presenting knowledge in an electronic 

environment. This problem is especially 

indicative when taking into account significant 

regional peculiarities and national specificity [5; 

22; 25]. 

At first glance, Digital Format of processing 

information calls into question the resultative 

quality of traditional research approaches towards 

principles of classification and structuring. On the 

other hand, the prevalence of “digit“ over “letter“ 

does not fully take into account the prognostic 

capacity of predicting cognitive consequences. 

Manuel Castells 7  has appropriately commented 

on the contradictory consequences arising out of 

this predicament: “The system made the network 

independent of command and control centers, so 

that message units would find their own routes 

along the network, being reassembled in coherent 

7 Castells M. The Information Age: Economy, Society and 

Culture. Vol. 1: The Rise of the Network Society (2nd ed.). 

Oxford: Wiley Blackwell Publ., 2010. LVII, 597 p. ISBN 

978-1-405-19686-4 
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meaning at any point in the network. When, later 

on, digital technology allowed the packaging of 

all kind of messages, including sound, images, 

and data, a network was formed that was able to 

communicate its nodes without using control 

centers. The universality of digital language and 

the pure networking logic of the communication 

system created the technological conditions for 

horizontal, global communication“8. The system 

of education, retaining its function of a major 

“social elevator“, clearly cannot limit itself to the 

level of horizontal communication. In this case, 

one must speak not of an external but of an 

internal censorship oriented towards an 

“elevating index“ of educational programs in 

accordance with their own goal-setting strategies. 

The efficacy of intellectual communications 

interaction model is provided by the presence of 

knowledge topos that reproduces the experience 

of physical presence. Retaining the traditional 

ethics of interaction, subjects of this academic 

communication, that has been transferred to 

virtual space, have to deal merely with traces and 

representations, acting as if this communication 

takes place with a real human being in a real 

physical space 9  [2; 26, p. 203-204]. It goes 

without saying that rejecting electronic forms of 

communication would have been naive. 

Today the key question is whether 

production of presence is possible in virtual 

communication systems. The author of this 

fundamental concept H. U. Gumbrecht leaves this 

question open: “While modern (including 

contemporary) Western culture can be described 

as a process of progressive abandonment and 

 
8 Castells M. The Information Age: Economy, Society and 

Culture. Vol. 1: The Rise of the Network Society (2nd ed.). 

Oxford: Wiley Blackwell Publ., 2010. LVII, p. 45. ISBN 

978-1-405-19686-4 
9 Zimbuli A. E. Moral and value aspects of communication 

on the Internet. Posting on social networks as a means of 

forgetting of presence, some of the "special 

effects" produced today by the most advanced 

communication technologies may turn out to be 

instrumental in reawakening a desire for 

presence“10. 

The question that remains open to 

discussion is how the cognitive act of knowing the 

world connects perception and analytics, sensory 

and thought processes. The question is whether 

we have entered some qualitatively new level in 

the life-cycle of higher education, which requires 

from us a qualitatively new strategy. A series of 

concrete research projects conducted more than 

half a century ago have identified the pragmatical 

accentuation of education as well as its exclusive 

positioning of itself as the locality of knowledge 

production. While the motivational meaning of 

such an approach towards modernizing 

educational models seems self-evident, we still 

have to grasp fully how the mechanism of 

anticipated changes functions and how the 

capacity for predicting the associated systemic 

risks can be developed. 

Thanks to developing technologies, modern 

computer programs have completed to an 

extensive degree the learning step of 

independently generating and reorganizing 

information. They by far have surpassed the 

human brain operational capacity in managing 

processes and accomplishing concrete tasks. At 

the same time, the rational expression of human 

experience is defined not by bits but by value 

meanings. This is the main contradiction of a 

modern university – his ambivalences, where 

spiritual and moral education: a study guide. St. Peters-

burg, Academy of Oriental Studies Publ., 2022, no. 1, 

pp. 18–24. (In Russian) ISBN 978-5-905484-93-3 
10 Gumbrecht H. U. Production of Presence. What Mean-

ing Cannot Convey. Monograph. Stanford (Calif.): Stan-

ford University Press, 2003. p. XV. ISBN 0-8047-4916-

7 
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“value is less a philosophical problem than an 

accounting problem“ [3, p. 108]. 

Not applicable to a formal system, the 

concepts of intuition and insight qualitatively 

demarcate the human consciousness that is 

capable to carry out conclusions in the absence of 

complete information. Therefore, subject's 

thinking as a summation of acts of the cognizing 

consciousness cannot be seen together with the 

principles of machine processing of databases as 

analogue models to each other. The rapidly 

developing IT sector is creating new intellectual 

systems in order to lay the technological 

groundwork for university education, and this 

process should not be guided merely by 

exclusively pragmatic considerations. 

 

Modeling 

In a study models of modern online 

education follows the existential approach and its 

ideas as a methodological basis of the research. 

The basic principle is the idea of humanization 

and the entire sphere of university life and the 

preservation of traditional value constants of 

academic interaction. 

The process of modeling the contemporary 

body of knowledge – that its form which is taking 

shape in the digital medium – presupposes taking 

into account valid points of comparison, the 

retrospective of values, and the generalization of 

historical approaches that are most effective today 

for its reproduction. The cognitive style and the 

method of cognition together act as mutually 

complementary categories in the conditions of 

digitalization of all cultural spheres. “This style of 

investigation connected to the question of how 

intellectual movements were triggered by 

technological innovations and by their application 

 
11 Gumbrecht H. U. Production of Presence. What Mean-

ing Cannot Convey. Monograph. Stanford (Calif.): Stan-

ford University Press, 2003. p. 8-9. ISBN 0-8047-4916-

7 

in the invention of new communication media“11. 

This methodological approach towards 

information appears to be the most effective in 

demonstrating various perceptions and objective 

evaluations of information. Based on 

representational and interpretative practices, the 

interaction within and of network systems 

provides strategies of creating new meanings. 

Consequently, digital media present a substantial 

extension of research modes and of possibilities 

to apply new approaches in various disciplinary 

spheres. All of this combined defines and 

determines the wholesome integrity of cultural 

memory and historical heritage. 

 

Key findings & ideas presented 

Today the key question is whether 

production of presence is possible in virtual 

communication systems. Virtualization – which 

has been the object of criticism during the last 

decades – in fact is a constant of culture, since the 

whole history of humanity can be made sense of 

as calling forth into existence of new physical or 

spiritual intermediaries between the perceiving 

subject and the original not-yet-transformed 

givenness of the world. Philosophical 

investigations of the 20th century have 

extensively thematized the topic of attaining 

access to reality and the problematic of real 

human presence in the world [11; 19; 20]. 

Intellectual communication, not limited to mere 

exchange of ideas, transmits meanings and values 

that are appropriated in the authentic stream of 

life. The constant of communication between 

subjects of the educational process is performed 

not only by discursiveness but also by the 

contingency of events, moods, everyday actions, 

all of which does not yield the polyphony of the 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
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discourse to a crystallized narrative of ready-

made humanities knowledge. 

 

 

Discussion. Conclusions 

The dynamics of change is an important 

component in the total sum of the university 

image and its informational policy [25, p. 12-19]. 

In this lies the fundamental understanding of 

innovation management and it motivates the 

necessity to turn from machine cybernetics 

towards communicative organization of 

educational dialogue. 

The boundaries of the field of knowledge 

are historically changeable to the same degree as 

its internal structural links are perpetually 

dynamic. Changes is a process, not an single 

event. The civilizational advantages of gadgets 

have substantially decreased the relevance of such 

previously important concepts like method and 

ability. Modern digitalization of education more 

often than not takes place merely by transferring 

accustomed modes of communication into 

electronic formats [6; 24; 26]. Undoubtedly, the 

electronic medium offers advantages by 

connecting long-distanced participants, 

processing big data and storing results of 

classwork in audio and video formats. However, 

these advantages are overshadowed by losing the 

effect of human presence in the world, the very 

presence that is created by the reality of 

interpersonal communication in a physically real 

space. 

Models that are pragmatically focused on 

cost-effectiveness and efficiency, lose all 

universal valuation criteria. This potentially paves 

way to a systemic crisis of cultural increment that 

is embodied in the narrowing down of the limits 

of human activity, as well as in possibilities to 

manifest personal initiative. The teleological 

goal-setting of educational models and systems 

remains a discussion arena with no definitive and 

unambiguous solutions for practical 

implementation. 
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«Константы» и «переменные» цифрового образования 

Л. Н. Летягин 1, Д. Ю. Игнатьев1 

1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,  

Санкт-Петербург, Россия 

 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема информатизации глобализирующегося 

социума. Цель исследования – обобщение представлений о «константах» и «переменных» совре-

менного университетского образования как самоорганизующейся системы, активно включаю-

щейся в процессы цифровизации.  

Методология. Для достижения цели выполнен тематический обзор отечественных и за-

рубежных исследований по вопросам информатизации глобализирующегося социума. Исследо-

вание предполагало сопоставление альтернативных точек зрения, получивших отражение в ра-

ботах B. Readings, P. Cramer и других авторов. Проведена аналитика существующих теорий 

информационного общества.  

Результаты. Обобщение отечественных и зарубежных исследований показало, что со-

временные коммуникации выступают важнейшим условием структурирования картины мира, 

при этом многие тенденции, связанные с процессами информатизации глобализирующегося со-

циума, приобретают сегодня характер не в полной мере управляемых процессов. 

Их проблемный анализ в качестве неявных намечающихся парадигмальных изменений не 

раз актуализировался в истории философской мысли. В статье раскрывается авторское пред-

ставление о «константах» и «переменных» современного университетского образования как 

самоорганизующейся системы, активно включающейся в процессы цифровизации. Классический 

европейский университет традиционно позиционирует свою aura of age (ауру своего возраста). 

В какой мере развитие цифровых ресурсов, «перепоручение» функций академического слова и 

индивидуальной памяти различного рода внешним цифровым носителям влияет на структуру 

сознания? В какой степени производство университетского знания способно выступать в ка-

честве интеллектуальной практики и определяет независимость мышления? Дискуссионной 

представляется проблема тематизации присутствия в онлайн-формате академического взаи-

модействия. 
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Авторами показано, что как субъект познавательной деятельности современный человек 

оказался в ситуации ценностного выбора, определяющего перспективы культурного развития; 

мнемонические операции перестали восприниматься как «искусство памяти».  

Отмечено, что особую значимость эта проблема обретает при выстраивании гумани-

тарного образования в системе электронной коммуникации. 

Нельзя однозначно утверждать, что, доверяя хранение информации оцифрованным зна-

ковым системам как универсальному ресурсу, человек перестает мыслить структурно. 

Заключение. Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что развитие 

цифровых технологий как средства реализации общественных интересов – это позиционирова-

ние идеи «цифрового равенства» в качестве главного общественного достояния, что стало 

стимулом формирования принципиально новых направлений гуманитарных исследований. Вме-

сте с тем потребность актуальной связи понятий «инфогенез» и «семиозис» воспринимается 

сегодня в качестве одной из актуальных мировоззренческих проблем. 

Ключевые слова: проблема информатизации; глобализирующийся социум; современное 

университетское образование; процессы цифровизации; теории информационного общества. 

 

 

Постановка проблемы 

Современные коммуникации выступают 

важнейшим условием структурирования кар-

тины мира, при этом многие тенденции, свя-

занные с процессами информатизации глоба-

лизирующегося социума, приобретают харак-

тер не в полной мере управляемых процессов. 

Их проблемный анализ в качестве неявных 

намечающихся парадигмальных изменений, 

не раз актуализировался в истории философ-

ской мысли. 

В статье раскрывается авторское пред-

ставление о «константах» и «переменных» со-

временного университетского образования – 

самоорганизующейся системы, активно вклю-

чающейся в процессы цифровизации. Класси-

ческий европейский университет традици-

онно позиционирует aura of age (ауру воз-

раста) как значимую часть своего имиджа. 

Дискуссионным представляется вопрос о цен-

ностном присутствии субъекта образователь-

 
12  Шоломова Т. В. Цифровизация и медийная куль-

тура: новые основания социального расслоения // 

Творческая личность – 2020: Культурфилософский 

ной деятельности в онлайн-форматах акаде-

мического взаимодействия [5; 10; 13]. В какой 

мере развитие цифровых ресурсов, т. е. «пере-

поручение» функций академического слова и 

индивидуальной памяти различного рода циф-

ровым носителям, влияет на структуру созна-

ния? В какой степени производство универси-

тетского знания способно выступать в каче-

стве интеллектуальной практики, определяю-

щей независимость мышления? 

Универсальные мнемонические опера-

ции перестали восприниматься как «искус-

ство памяти». Современный субъект познава-

тельной деятельности оказался в ситуации 

ценностного выбора, определяющего перспек-

тивы культурного развития 12  [16]. Особую 

значимость эта проблема обретает при выстра-

ивании электронной коммуникации в системе 

гуманитарного знания [9]. Нельзя однозначно 

утверждать, что, доверяя хранение информа-

ции оцифрованным знаковым системам (т. е. 

анализ медийной эпохи: сборник статей. – Яро-

славль: РИО ЯГПУ, 2020. – С. 256–264. ISBN 978-5-

00089-454-5 URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=44874473 
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внешнему ресурсу), человек перестает мыс-

лить структурно. Развитие цифровых техноло-

гий как средства реализации общественных 

интересов стало стимулом формирования 

принципиально новых перспективных направ-

лений гуманитарной теории [10; 17; 23]. Эта 

тенденция отчетливо прослеживается в анали-

тических обзорах современных публика-

ций [16; 21]. 

Цель исследования – обобщение пред-

ставлений о «константах» и «переменных» со-

временного университетского образования 

как самоорганизующейся системы, активно 

включающейся в процессы цифровизации. 

 

Методология исследования 

Для достижения цели выполнен темати-

ческий обзор отечественных и зарубежных ис-

следований по вопросам информатизации гло-

бализирующегося социума. 

Данное исследование предполагало со-

поставление альтернативных точек зрения, 

получивших отражение в работах B. Readings 

[18], P. Cramer [3] и других авторов [6; 8; 17], 

что представляется актуальным с учетом ак-

тивного развития дистантных обучающих 

форматов. Аналитика существующих теорий 

информационного общества, их критическая 

 
13 Webster F. Theories of the information society. – 4th 

ed.). – London; New York: Routledge, 2014. – 416 p. 

ISBN 9780415718790 
14 Gumbrecht H. U. Production of Presence. What Mean-

ing Cannot Convey. Monograph. – Stanford (Calif.): 

Stanford University Press, 2003. – XVII, [3], 180 p. 

ISBN 0-8047-4916-7 URL: 

https://vk.com/doc5787984_458642337?hash=24H8qHi

vO9fQzgLsq5QbH4lWCmSGIxZ49YPwBTgzzvc 
15 . McLuhan H. M. The Gutenberg galaxy: The making of 

typographic man. – Toronto: University of Toronto 

Press, 1962. – 293 p. URL: 

https://de1lib.org/book/1186177/73a23f?id=1186177&s

ecret=73a23f 
16 McLuhan H. M. Notes on the Media as Art Forms // Ex-

plorations: Studies in Culture and Communications. – 

оценка предложены в известной работе 

F. Webster13. Включение в поле самостоятель-

ного предметного рассмотрения «материаль-

ных факторов коммуникации»14 позволяет ис-

пользовать методологию исследования медиа 

H. McLuhan 15 . Такой подход объективирует 

систему оценок online-коммуникации как 

«внешнего расширения» современного чело-

века16, что подводит к более глубокому пони-

манию значения антропологических факторов 

[14] в моделировании сценариев академиче-

ского поведения. 

 

Результаты исследования 

Виртуализация форм человеческой дея-

тельности, ставшая предметом обостренной 

критики последних десятилетий, в действи-

тельности утверждает свой статус в качестве 

новой константы культуры [4; 8]. История ми-

ровых цивилизаций может быть осмыслена 

как постоянное созидание опосредующих ин-

станций (физических или духовных) между 

воспринимающим субъектом и исходной, не-

преобразованной данностью мира. Дискусси-

онным представляется вопрос о возможности 

производства присутствия в системе вирту-

альных коммуникаций17. Философские иссле-

дования ХХ века предметно тематизировали 

1954. – Vol. 1 (2). – P. 6–13. URL: 

https://ia801708.us.archive.org/27/items/sim_explora-

tions-studies-in-culture-and-communications_1954-

04_1_2/sim_explorations-studies-in-culture-and-com-

munications_1954-04_1_2.pdf 

McLuhan H. M. Understanding Media: The Extensions of 

Man. – 2nd ed. – Cambridge (Mass.); London, The MIT 

Press, 1994. – 392 p. URL: 

https://vk.com/doc5787984_485526450?hash=uvfP 

E2rPvCb1Iyjj8RbMpZrQVMlwDYtfdGAG66ijhvo 
17 Gumbrecht H. U. Production of Presence. What Mean-

ing Cannot Convey. Monograph. – Stanford (Calif.): 

Stanford University Press, 2003. – XVII, [3], 180 p. 

ISBN 0-8047-4916-7 URL: 

https://vk.com/doc5787984_458642337?hash=24H8qHi

vO9fQzgLsq5QbH4lWCmSGIxZ49YPwBTgzzvc 
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вопрос обретения доступа к реальности – про-

блематику субстанциального присутствия че-

ловека в мире. Подлинная интеллектуальная 

коммуникация не сводится к простому обмену 

идеями, поскольку транслирует смыслы и цен-

ности, осваиваемые исключительно в самом 

потоке академической жизни. Реальное обще-

ние между субъектами образовательного про-

цесса осуществляется не только в дискурсив-

ности, но и в событийности встреч, настрое-

ний, повседневных поступков, не позволяю-

щих заменить полифонию университетского 

дискурса кристаллизованным нарративом го-

тового знания. Понятия интуиция и проница-

тельность неприменимы к формальной си-

стеме, что качественно отличает человеческое 

сознание, способное делать верифицируемые 

заключения в рамках неполноты информации. 

Мышление субъекта (сумма актов познаю-

щего сознания) и принципы машинной обра-

ботки баз данных не могут рассматриваться 

как аналоговые модели. Поэтому создание но-

вых интеллектуальных систем в качестве ос-

новы развития университетского образования 

не должно ограничиваться узко прагматиче-

скими установками. 

 

Обсуждение. Заключение 

Динамика изменений – важное слагае-

мое образа современного университета, его 

информационной политики. В этом заключа-

ется принципиальное понимание инновацион-

ного менеджмента, мотивируется обязатель-

ность поворота от машинной кибернетики к 

коммуникативной организации форм образо-

вательного диалога. 

Изменения – это процесс, а не единичное 

событие. Цивилизационные преимущества со-

временных гаджетов существенно понизили 

 
18  Летягин Л. Н. Образование как «диалог со време-

нем» // Диалоги об образовании. Российский и швед-

ский опыт. – СПб.: Издательство «Лань», 1999. –

актуальность столь значимых прежде поня-

тий, как способ или способность. Современ-

ная диджитализация образования нередко раз-

вивается путем переноса привычных форм 

коммуникации в электронный формат [6; 24; 

26]. Совершенствующиеся возможности элек-

тронной среды, позволяющей соединять уда-

ленных участников, работать с большими мас-

сивами данных и сохранять результаты заня-

тий в виде аудио- и видео-форматов, вступают 

в конфликт с утратой эффекта присутствия че-

ловека в мире – присутствия, создаваемого ре-

альностью межличностной коммуникации. 

Модели, сориентированные на экономичность 

и результативность, утрачивают универсаль-

ные критерии оценочности [1], что в перспек-

тиве предопределяет системный кризис куль-

турной поступательности, проявляющийся в 

сужении пределов активности человека, воз-

можности проявления его личной инициа-

тивы. 

Границы поля научного знания истори-

чески изменчивы в той же мере, сколь дина-

мичными представляются его внутренние 

структурные связи. Использование в процессе 

обучения сетевых ресурсов Интернета, разра-

ботка и апробация цифровых учебников, фор-

мирование навыков кибер-безопасности – 

только часть актуальных задач в поисках прак-

тического ответа на те фундаментальные из-

менения, которые определяются понятиями 

«технокультура» и «технокапитализм». Целе-

полагание образовательных моделей и си-

стем18  [7; 15] остается проблемой, не имею-

щей однозначных подходов решения или гото-

вых форм возможного практического вопло-

щения. 

С. 366–375. – (Серия «Учебники для вузов. Специ-

альная литература»). 
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