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Образование все шире использует различные технологии: системы управления обуче-
нием, различные платформы, мобильные устройства, социальные сети и прочее. В услови-
ях дистанционного обучения повышаются требования к самостоятельности обучающихся,
учебная деятельность осуществляется на основе саморегуляции. Исследование проведе-
но в апреле - мае 2020 года в условиях перевода студентов очной формы обучения на
удаленный режим. Цель исследования заключалась в выявлении взаимосвязи особенно-
стей саморегуляции учебной деятельности и принятия технологий студентами в условиях
дистанционного обучения. Гипотеза исследования: респонденты, имеющие высокие пока-
затели по уровню саморегуляции, будут демонстрировать более высокий уровень приня-
тия технологий. К началу сбора материала студенты в течение двух месяцев обучались
удаленно с использованием дистанционных образовательных технологий. Исследование
проведено на выборке студентов высших учебных заведений в количестве 75 человек.
В результате исследования выяснилось, что респонденты нашей выборки имеют высокие
значения показателей саморегуляции по шкале «Программирование», свидетельствующие
о высокой развитости процессов построения программ учебных действий, при этом низ-
кие значения по шкале «Моделирование», «Оценка результатов» и «Гибкость» указыва-
ют на несформированность навыков по учету меняющихся условий и изменению своего
поведения. У респондентов вызывает затруднение необходимость изменения своего пове-
дения под влиянием тех или иных факторов, но, как мы знаем, ситуация, сложившаяся
в 2020 году, требует именно этого - умения гибко реагировать и менять свою тактику.
По мнению В.И. Моросановой, гибкость проявляется в изменении целей, программы дей-
ствий, переключения и формирования критериев успешности деятельности. Исходя из
полученных результатов исследования, можно сказать, что респонденты нашей выборки
близки к автономному организованному стилю регуляции своей деятельности, которому
свойственно заранее планировать свою деятельность, определять последовательность сво-
их учебных действий. При этом им не хватает навыков выделения критериев успешности
своей деятельности, а также гибкости в учете меняющихся условий. Необходимо отметить,
что саморегуляция деятельности оказывает влияние на формирование профессиональной
идентичности студентов в период обучения в вузе. Большая часть респондентов продемон-
стрировала невысокую степень принятия технологий. Низкие значения по шкале оценки
субъективной полезности технологий могут указывать на то, что студенты не связыва-
ют повышение эффективности своего обучения с использованием ДОТ. Низкие значения
были получены по шкале «Намерение использовать технологии». Такое отношение к но-
вым технологиям дистанционного обучения могло сложиться в силу непривычности такой
формы обучения. Например, в исследовании [6] изучали отношение к смешанной системе
обучения, и респонденты показали высокие результаты по опроснику Ф. Дэвиса. При срав-
нении результатов трех разных групп по методике Ф. Дэвиса в зависимости от субъектив-
ной оценки качества интернет-связи были обнаружены значимые различия по некоторым
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параметрам. Так, например, студенты, которые оценивают качество интернет связи как
низкое, проявили большее намерение использовать технологии и оценивают технологии
как легкие и простые в использовании. Иные результаты были получены в исследовании
[3], где обнаружили, что техническая поддержка, напротив, положительно влияет на вос-
принимаемую полезность и отношение к технологии. Безусловно, необходимо принимать
во внимание, что данное исследование было проведено на выборке студентов зарубеж-
ных стран. Исследование [4], посвященное изучению принятия технологий студентами в
условиях пандемии, показало, что воспринимаемая простота технологии, ее доступность
способствуют тому, что образовательная технология принимается и используется. Полу-
ченные нами результаты можно объяснить тем, что студенты, имеющие более свободный
доступ к интернету, ощущают переизбыток своего пребывания в виртуальном простран-
стве и, соответственно, в меньшей степени хотят использовать технологии. Проведенный
метаанализ работ по теме принятия технологий позволил авторам [1] сделать вывод о том,
что удовольствие от использования систем электронного обучения также положительно
связано с положительным представлением о простоте использования и полезности си-
стемы. Шкала «Надежность» в опроснике «Стиль саморегуляции учебной деятельности»
отражает способность к сохранению хорошего уровня саморегуляции психической актив-
ности в сложных ситуациях, т. е. чем выше у студента уровень индивидуальной устой-
чивости в ситуациях напряженности, стрессовой нагрузки, тем ниже оценка полезности
технологий. На данном этапе сложно объяснить эту связь; предполагаем, что студенты,
которые трудно переносят нагрузки и не способны к осознанной саморегуляции в крити-
ческих ситуациях, оценивают дистанционное обучение как «полезное», так как оно дает
возможность смягчить стресс (не включать видео, звук; в определенный момент отклю-
читься; воспользоваться подсказками и пр.) в отличие от реальной ситуации.
Также на основании полученных результатов мы пришли к следующим выводам:
1. Сильной стороной саморегуляции респондентов являются их навыки планирования и
программирования своих действий.
2. В то же время необходимо развивать навыки моделирования ситуации и адаптации к
новым условиям, так как именно они определяют успешность деятельности в сложившей-
ся критической ситуации.
3. Оценка уровня субъективной полезности технологий ниже у респондентов, имеющих до-
ступ к качественному интернету. Респонденты этой группы оценивают ниже полезность
технологии, в целом уровень принятия технологий ниже.
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