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В статье обобщен опыт изучения готовности студентов к использованию возмож-
ностей электронной среды для решения образовательных задач. Анализируются резуль-
таты оценки студентами мотивационного, деятельностного и управленческого компо-
нентов собственной готовности. Показано, что обучающиеся могут иметь разные 
профили готовности, исходя из особенностей реализации перечисленных компонентов. 
В целом, индикаторами недостаточной готовности являются предпочтение обратной 
связи преимущественно от педагога, малое использование возможностей взаимопомощи 
и обмена знаниями с коллегами по обучению, недостаточный уровень самоконтроля 
и планирования собственной деятельности. В качестве подхода к решению проблемы 
может быть рекомендовано целенаправленное обучение студентов использованию циф-
ровых инструментов электронной среды, а также включение в сообщества обмена зна-
ниями.
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THE	PROBLEM	OF	STUDENTS’	READINESS	  
TO	USE	E-LEARNING	ENVIRONMENT	OPPORTUNITIES	  

IN	SOLVING	EDUCATIONAL	TASKS

The article summarises the outcomes of studying students’ readiness to use the means of the 
e-Learning environment in order to solve educational problems. The authors analyse the results 
of students’ self-evaluations, specifically the motivation, activity and management components 
of their own readiness. It is shown that students may have different profiles of readiness, based 
on the way these components have been implemented. In general, the indicators of insufficient 
readiness are the preference for teacher feedback, an exiguous use of the opportunities for mu-
tual help and knowledge exchange with one’s peers, an insufficient level of self-control and poor 
planning. One approach the authors recommend in order to solve this problem is purposeful 
instruction focused on teaching the students how to use the e-Learning environment and digital 
tools effectively, along with their joining knowledge sharing communities.
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Опережающий характер современного об-
разования подчеркивается и в зарубежных 
документах. В частности, в европейском 
ежегодном отчете «Horizon» отмечается, что 
«образовательные экосистемы должны быть 
достаточно гибкими, чтобы поддерживать 
практики будущего» [14, c. 2]. Для развития 
профессионала, специалиста, необходимо 
также создавать в электронной информаци-
онно-образовательной среде комплекс усло-
вий, которые будут отражать разные уровни 
(системы) взаимодействий субъекта — кон-
кретные практические компетенции, умения 
общаться с другими, видение широкого со-
циального контекста своей деятельности, 
умения прогнозировать последствия. 

Чем обусловлена актуальность готовности 
студентов к использованию электронной ин-
формационно-образовательной среды для 
решения образовательных задач? Исходя из 
классических закономерностей философии 
и педагогики, можем предположить, что го-
товность студента к применению широких 
возможностей электронной информационно-
образовательной среды для решения образо-
вательных задач является условием дальней-
шего переноса соответствующих способов 
деятельности в контекст решения професси-
ональных задач. Данная идея подробно от-
ражена в концепции развития индивидуаль-
ной информационно-образовательной среды, 
или персональной образовательной среды 
[5; 10], когда происходит качественный пе-
реход от использования такой среды как 
средства решения учебных задач к ее при-
менению для решения профессиональных 
задач, а также задач личностного и профес-
сионального саморазвития [4]. 

Что для этого делается в образовании? 
Один из ответов — расширение пространства 
возможностей освоения образовательных про-
грамм и стимулирование самообразования за 
счет электронной среды, электронного и сме-
шанного обучения. В этом аспекте наиболее 

Введение	
В высшем образовании сегодня успешно 

применяется разнообразный опыт исполь-
зования цифровых технологий. Детерминан-
тами выступают общемировые и локальные 
законодательные тренды: стратегии развития 
цифровой экономики стран Европы, США, 
стран Азии; Программа развития цифровой 
(электронной) экономики в РФ до 2035 г.; 
Стратегия развития информационного обще-
ства в России (до 2030 г.); Государственная 
программа «Развитие образования» (до 
2020 г.). Вводятся новые виды профессио-
нальной деятельности, например, разработан 
профессиональный стандарт «Консультант 
в области развития цифровых компетенций 
населения — цифровой куратор» [7]. Учреж-
дения образования оснащаются компьютер-
ной техникой, расширяется доступ в Интер-
нет, осуществляется повышение квалифика-
ции преподавателей в области ИКТ, что 
приводит к расширению форм организации 
образовательной деятельности (электронное, 
смешанное, мобильное обучение; смарт-
обучение). «Атлас новых профессий» по-
казывает тенденции стремительного изме-
нения деятельности человека [1]. В част-
ности, в сфере образования прогнозируется 
рост востребованности таких профессий, как 
координатор образовательной онлайн-плат-
формы, модератор, тьютор, разработчик об-
разовательных траекторий. Профессии та-
кого рода требуют междисциплинарных 
знаний, надпрофессиональных умений и на-
выков, в том числе связанных с применени-
ем возможностей электронной информаци-
онно-образовательной среды. В российских 
профессиональных стандартах педагогиче-
ской деятельности зафиксированы в качестве 
необходимых умения педагогов применять 
электронное обучение, цифровые образова-
тельные и информационные ресурсы для 
организации учебной, исследовательской, 
проектной деятельности обучающихся [8]. 
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важным является овладение выпускниками 
не только передовыми информационными 
средствами, но и образовательными страте-
гиями, такими как самоуправляемое обуче-
ние [2]; обучение, основанное на опыте [3]; 
коллаборативное обучение [12]. 

Сегодня необходимо проектировать об-
разовательные ресурсы, в том числе электрон-
ные, таким образом, чтобы основные требо-
вания будущей профессиональной деятель-
ности были отражены и в образовательной 
деятельности студента. В контексте электрон-
ной среды речь идет о цифровых инструмен-
тах образовательной деятельности. Например, 
А. А. Ахаян и А. Н. Сазонова отмечают, что 
в современном образовательном простран-
стве взаимодействие реализуется с помощью 
особых инструментов — современных тех-
нических средств [9]. Т. Н. Носкова пред-
ложила концепцию ИКТ-инструментов про-
фессиональной деятельности педагога, ко-
торые включают три группы: инструменты, 
предназначенные для предъявления и орга-
низации освоения предметного содержания; 
инструменты для организации сетевой об-
разовательной коммуникации; инструменты 
для управления учебно-познавательной де-
ятельностью и образовательными взаимо-
действиями в электронной среде [6]. Иссле-
дователь Дж. Харт публикует ежегодный 
рейтинг цифровых инструментов для обра-
зования (Top Tools for Learning), объединяя 
инструменты в несколько групп: учебные, 
социальные, персональные и профессио-
нальные инструменты, инструменты разра-
ботки контента [15]. Если рассматривать 
данный аспект шире, то, несомненно, в ус-
ловиях развития цифровой экономики педа-
гогам необходимо будет освоить и более 
широкий спектр цифровых инструментов — 
большие данные в учебной аналитике, ин-
тернет вещей, искусственный интеллект, 
виртуальную реальность. 

Использование новых инструментов бу-
дущей профессиональной деятельности по-
могает студентам учиться действовать в ус-
ловиях неопределенности и избыточности 

информации, осваивать новое непосред-
ственно в ходе решения квази-профессио-
нальных задач. В электронной среде созда-
ются условия для овладения способами 
деятельности, которые будут востребованы 
в процессе непрерывного образования: со-
трудничество, работа в команде, критиче-
ский анализ информации, распределенная 
сетевая деятельность, взаимопомощь, обмен 
опытом, рефлексия, умения самостоятельно 
ставить цели или переопределять для себя 
цели, предложенные извне.

Материалы,	 методы	 и	 результаты	 ис-
следования

Готовность в широком смысле трактует-
ся как согласие, желание осуществлять ка-
кую-либо деятельность [11]. В психологии 
в данном контексте выделяют ряд факторов: 
приобретенные ранее установки, знания, 
навыки, умения, мотивы деятельности, ко-
торые личность готова актуализировать 
и применить в данный конкретный момент 
[13]. На основании деятельностного под-
хода, а также принимая во внимание специ-
фику активности личности в электронной 
информационно-образовательной среде, 
может быть предложена следующая струк-
тура готовности студента к решению обра-
зовательных задач, включающая несколько 
аспектов:

• мотивационный аспект (интерес к со-
держанию деятельности в электронной сре-
де, уровень владения цифровыми инстру-
ментами, осознание практической значимо-
сти применяемых цифровых инструментов 
в решении разных типов задач — учебных, 
профессиональных, жизненных);

• деятельностный аспект (самостоятель-
ность, ориентация на действия членов груп-
пы, предпочтение действий по образцу, ори-
ентация на творческий подход и на уровень 
сложности, стремление открывать для себя 
новое, потребность во взаимопомощи);

• аспект управления и самоуправления 
образовательными действиями (самооргани-
зация, ориентация на максимальный балл, 
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на позицию в рейтинге, на содержательную 
рефлексию, потребность в обратной связи 
с преподавателем, осознание значимости 
электронного портфолио, потребность в со-
вместной сетевой деятельности).

В данной статье рассматривается подход 
к изучению готовности студентов к реше-
нию образовательных задач в электронной 
среде, основанный на анализе их самооцен-
ки. Для получения данных был составлен 
опросник, включавший вопросы по всем 
трем перечисленным аспектам готовности. 
Вопросы имели несколько форм представ-
ления. В большинстве из них респондентам 
предлагалось определить значимость того 
или иного аспекта их деятельности в элек-
тронной среде по пятибалльной шкале. Во-
просы с вариантами ответов дополнительно 
анализировались отдельно с точки зрения 
особенностей выбора студентов. В целом, 
использование цифровых инструментов в об-
разовательной практике не являлось совер-
шенно новым для респондентов, так как 
в процессе преподавания многих дисциплин 
педагоги с первого курса обучения пред-
лагают студентам различные задания, кото-
рые могут выполняться с применением со-
ответствующих цифровых инструментов 
и сервисов Интернет: совместное редакти-
рование сетевых документов, использование 
интеллектуальных карт для планирования 
проекта, создание личного вебсайта или бло-
га как электронного портфолио работ. Таким 
образом, имея определенный опыт, студенты 
могли вполне адекватно оценить свои пред-
почтения и степень готовности. В опросе 
приняли участие студенты начальных курсов 
бакалавриата РГПУ им. А. И. Герцена в ко-
личестве 240 человек. 

В ходе исследования было выдвинуто 
предположение, что студенты могут иметь 
разные профили готовности к использова-
нию электронной среды для решения об-
разовательных задач. Эти профили в своей 
основе имеют особенности мотивационного, 
деятельностного и управленческого компо-
нентов. В целом, студенты начальных курсов 

недостаточно готовы применять возможно-
сти электронной среды для продуктивного 
решения образовательных задач. Несмотря 
на кажущуюся «очевидность» данного пред-
положения, углубленное изучение, детализа-
ция аспектов готовности является значимой, 
в частности, при проектировании электрон-
ных образовательных сред с возможностью 
выбора персональной образовательной тра-
ектории, адаптации содержания и видов 
образовательной деятельности. Кроме того, 
важно выработать подход к диагностике 
обучающихся, который можно было бы при-
менять на практике. Подобные эксперимен-
ты реализуются в магистерских исследова-
ниях на базе кафедры методики информа-
ционного и технологического образования 
РГПУ им. А. И. Герцена. 

Анализ ответов проводился по 22 пере-
менным, распределенным на три группы 
в соответствии с описанной выше структурой 
готовности студента к решению образователь-
ных задач. Для анализа данных использова-
лись методы описательной статистики, а так-
же корреляционный анализ. Для визуального 
представления корреляций между исследуе-
мыми переменными, а также их группиров-
ки применялся кластерный анализ.

Переменные, входящие в мотивационный 
аспект готовности к использованию элек-
тронной информационно-образовательной 
среды для решения образовательных задач 
представлены на рисунке 1, а именно: 

• переменная 1 — уровень владения циф-
ровыми инструментами; 

• переменная 2 — интерес к использова-
нию цифровых инструментов;

• переменная 3 — осознание практической 
значимости цифровых инструментов в ре-
шении образовательных задач;

• переменная 4 — осознание практической 
значимости цифровых инструментов в ре-
шении профессиональных задач;

• переменная 5 — осознание практической 
значимости цифровых инструментов в ре-
шении жизненных задач;

• переменная 6 — самостоятельность; 
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• переменная 11 — предпочтения по фор-
ме представления содержания (скриншоты 
с пояснениями);

• переменная 12 — предпочтения по фор-

ме представления содержания (видеоряд);
• переменная 13 — предпочтения по фор-

ме представления содержания (текстовая 
форма).

Рис 1. Мотивационный аспект готовности к использованию электронной  
информационно-образовательной среды для решения образовательных задач

Рисунок 1 демонстрирует, что переменные, 
относящиеся к мотивационному аспекту, 
 образуют два кластера. В первый кластер, 
прежде всего, входят переменные 13 и 12, 
характеризующие предпочтения форм пред-
ставления образовательного содержания — 
текстовая форма и видеоряд (r = 0.49). Пере-
менные 11 и 6 — предпочтение скриншотов 
с пояснениями и самостоятельность — на-
ходятся на более далеком расстоянии объеди-
нения (r = 0.19). Можно сделать вывод, что 
предпочтения разнообразных форм представ-
ления содержания было значимо для боль-
шинства студентов. Например, ранг 4 и 5 
выбрали 73 % респондентов для скриншотов, 
53 % для видео и 54 % для текстов. Вклю-
чение в рассматриваемый кластер переменной 

«самостоятельность» не случайно: именно 
для тех студентов, которые готовы работать 
самостоятельно имеет значение разнообразие 
форм представления образовательного со-
держания, которое дает возможность дей-
ствовать в собственном темпе, учитывать 
индивидуальные особенности восприятия 
информации.

Во второй кластер входят переменные 
1–5: уровень владения цифровыми инстру-
ментами, интерес к их использованию, 
осознание практической значимости в ре-
шении жизненных, образовательных и про-
фессиональных задач. Наибольшая связь 
выявлена между переменными 3 и 4 
(r = 0.61), к ним примыкает переменная 2. 
Это значит, что уровни осознания возмож-

Дендрограмма для 9 переменных

Расстояние объединения
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ностей цифровых инструментов для ре-
шения образовательных и профессиональ-
ных задач тесно связаны. Вместе с тем, чем 
выше в целом интерес к применению циф-
ровых инструментов, тем больше студент 
заинтересован овладеть ими для решения 
образовательных и профессиональных за-
дач. Таким образом, можно сделать вывод, 
что студентам в предлагаемых им заданиях 
важно видеть конкретные варианты при-
менения информационных технологий 
в разных видах деятельности, их пользу, 
смысл, ценность. Переменные 5 и 1 при-
соединяются на наиболее далеком рас-
стоянии объединения, с более слабой кор-
реляционной связью (r = 0.42). Вместе 
с тем, это показывает, что изначальный 
уровень владения цифровыми инструмен-
тами имеет связь с готовностью к их при-
менению для решения жизненных задач. 
Этот аспект также следует учитывать при 
разработке заданий, так как они могут ока-

зать косвенное влияние на активность сту-
дентов. 

Деятельностный аспект готовности к ис-
пользованию электронной информационно-
образовательной среды для решения обра-
зовательных задач представлен на рисунке 
2 и включает следующие переменные:

• переменная 6 — самостоятельность;
• переменная 7 — ориентация на действия 

членов группы;
• переменная 8 — предпочтение действий 

по образцу;
• переменная 9 — ориентация на творче-

ский подход;
• переменная 10 — ориентация на уровень 

сложности;
• переменная 14 — стремление открывать 

для себя новое;
• переменная 15 — потребность во взаи-

мопомощи;
• переменная 17 — потребность в со-

вместной деятельности.

Рис. 2. Деятельностный аспект готовности к использованию электронной  
информационно-образовательной среды для решения образовательных задач

Расстояние объединения

Дендрограмма для 8 переменных

Расстояние объединения
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Рисунок 2 показывает, что переменные 
деятельностного аспекта образуют два кла-
стера. В первый кластер входят переменные 
15, 17, 7, 8 (потребности во взаимопомощи 
и совместной деятельности, ориентация на 
действия членов группы, предпочтения дей-
ствий по образцу). Наиболее тесно связаны 
переменные 7 и 8, ориентация на действия 
членов группы и предпочтения действий по 
образцу (r=0.49). Такие тесные взаимосвязи 
говорят о нескольких моментах. С одной 
стороны, не все студенты, видимо, готовы 
действовать самостоятельно. Они хотят ви-
деть пример, получать некоторую поддерж-
ку, обратную связь от одногруппников и пе-
дагога. С другой стороны, видна направлен-
ность на социальное взаимодействие, что 
является хорошей базой для применения 
цифровых инструментов, в частности, со-
циальных медиа. Ведь именно эта группа 
инструментов имеет многие перечисленные 
возможности: работать в группе, обмени-
ваться контентом, давать советы, коммента-
рии, видеть образцы и примеры деятель-
ности других. Можно предположить, что на 
начальных этапах освоения образовательно-
го содержания цифровые инструменты со-
циальных медиа могут повысить эффектив-
ность обучения, благодаря их широким воз-
можностям для взаимодействия.

Второй кластер сформирован переменны-
ми 14, 9, 10, 6: стремление открывать для 
себя новое, ориентация на творческий под-
ход и уровень сложности, самостоятель-
ность. Наибольшие взаимосвязи видны 
между переменными 10 и 6 — ориентация 
на уровень сложности и самостоятельность 
(r=0.28). К ним присоединяется переменная 
9 и на еще более далеком расстоянии пере-
менная 14 (r=0.18). Рассматриваемое объеди-
нение позволяет сделать выводы об особен-
ностях заинтересованных, мотивированных 
студентов: если они готовы работать само-
стоятельно, то готовы и выбирать более 
сложные задания, тем самым открывая для 
себя новое и применяя индивидуальный, 
творческих подход к решению задач.

Следовательно, анализ деятельностного 
аспекта дает возможность выделить два про-
филя студентов. Первый профиль — это 
студенты, изначально не полностью уверен-
ные в своих силах, нуждающиеся в под-
держке, образцах выполненных заданий, 
возможности просить помощи у коллег. Вто-
рой профиль — это уверенные в себе сту-
денты, нацеленные на самостоятельную 
работу, выполнение сложных заданий с эле-
ментами творчества. Однако для данной 
группы вектором развития может быть вклю-
чение во взаимодействия с менее успешны-
ми в образовательном плане студентами 
в качестве консультантов, а также представ-
ление лучших работ в качестве образцов 
выполненных заданий. 

Управленческий аспект готовности к ис-
пользованию электронной информационно-
образовательной среды для решения обра-
зовательных задач представлен на рисунке 3. 
Данный аспект включает следующие пере-
менные: 

• переменная 16 — самоорганизация;
• переменная 18 — ориентация на макси-

мальный балл;
• переменная 19 — ориентация на пози-

цию в рейтинге;
• переменная 20 — ориентация на содер-

жательную рефлексию;
• переменная 21 — потребность в обрат-

ной связи с преподавателем;
• переменная 22 — осознание значимости 

электронного портфолио.
На рисунке 3 представлены два кластера. 

Первый кластер сформирован переменными 
19 и 20 — ориентации на позицию в рей-
тинге и содержательную рефлексию (r=0.70). 
Второй кластер включает переменные 22 и 
21 — осознание значимости электронного 
портфолио, потребность в обратной связи 
с преподавателем (r=0.43); к ним присоеди-
няется переменная 18 (ориентации на мак-
симальный балл) и переменная 16 (само-
организации). Исходя из представленных 
особенностей группировки переменных, 
можно сделать выводы о характере образо-
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Рис. 3. Управленческий аспект готовности к использованию электронной  
информационно-образовательной среды для решения образовательных задач

разовательные достижения, а также получить 
некоторые оценочные суждения от препо-
давателя как эксперта. Связь переменной 
«самоорганизация» с перечисленными пере-
менными подтверждает, что эти особенности 
характерны для мотивированных студентов, 
которые умеют планировать свою деятель-
ность и распределять время. 

Как отмечалось ранее, опросник имел ряд 
вопросов с вариантами ответов. Данная груп-
па вопросов изучалась отдельно. Анализ 
показал дополнительные особенности готов-
ности студентов к использованию электрон-
ной информационно-образовательной среды 
для решения образовательных задач. Во-
первых, большинство студентов предпочи-
тают выбирать более легкие задания (75 %), 
а не более сложные (25 %). Во-вторых, по-
ловина студентов рассчитывают получить 
большинство необходимых знаний и умений 
во время аудиторных занятий (50 %), но в то 
же время довольно значительная часть 

вательной активности студентов. Для сту-
дентов, которые заинтересованы в собствен-
ном продвижении, успехе, позиции в общем 
рейтинге, также важна и возможность по-
нимания причин их статуса, полученного 
балла, занятой позиции. Соответственно, 
этим студентам необходимо давать возмож-
ности для реализации такой рефлексии. 
В данном контексте возможности предостав-
ляют, в первую очередь, технологии форми-
рующего оценивания, которые могут быть 
заложены в цифровой образовательный кон-
тент (визуализированные критерии оцени-
вания работ, интерактивные шкалы прогрес-
са, критериальные рубрики и электронные 
таблицы). В то же время, для студентов, 
которые заинтересованы в применении тех-
нологии электронного портфолио, важна 
обратная связь с преподавателем. Можно 
предположить, что обратная связь с препо-
давателем важна именно в аспектах жела-
ния продемонстрировать свои работы, об-

Дендрограмма для 6 переменных

Расстояние объединения
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 студентов стремится работать самостоятель-
но, в дополнение к аудиторным занятиям, 
чтобы проявить свои способности (43 %). 
Почти половина респондентов при возник-
новении трудностей будет обращаться за 
помощью к преподавателю (48 %), меньшее 
количество респондентов (22 %) планирует 
обращаться за помощью к другим студентам, 
а 17 % будут наблюдать за другими, анали-
зировать, но найдут решение самостоятель-
но, в то время как 13 % планируют действо-
вать полностью самостоятельно, без какой-
либо помощи. 

Большинство студентов (68 %) стремятся 
выполнять задания своевременно, а 20 % счи-
тают, что главное — успеть к сроку. Кроме 
того, 12 % респондентов нуждаются в четком 
планировании и контроле со стороны препо-
давателя. 49 % студентов предпочитают вы-
полнять задания в паре с другими обучаю-
щимися, рассчитывая на поддержку и сотруд-
ничество. 45 % предпочитают работать 
индивидуально. Только оставшиеся 4 % го-
товы работать в группе, причем 3 % из них 
готовы взять на себя роль лидера группы.

Таким образом, ответы студентов пока-
зывают, что не все обучающиеся готовы 
к продуктивному решению образовательных 
задач в условиях использования возможно-
стей электронной информационно-образова-
тельной среды. В частности, индикаторами 
недостаточной готовности являются такие, 
как предпочтение замыкания обратных свя-
зей только на педагоге, малое использование 
возможностей взаимопомощи и обмена зна-
ниями с коллегами по обучению, недоста-
точный уровень самоконтроля и планирова-
ния собственной деятельности. 

Выводы
Анализ полученных ответов дает возмож-

ность сделать ряд выводов относительно 
готовности студентов к использованию элек-
тронной информационно-образовательной 
среды для решения образовательных задач. 

Во-первых, результаты показали, что мо-
тивационный аспект является определяю-

щим в процессе реализации той или иной 
стратегии решения образовательной задачи. 
Наиболее значимым для формирования мо-
тивации студентов выступает осознание воз-
можностей информационных технологий для 
решения учебных и профессиональных за-
дач. Такое понимание важнее, чем исходный 
уровень владения цифровыми инструмента-
ми или опыт их применения в повседневной 
жизни. Следовательно, на первый план по 
значимости для студентов выходят такие об-
разовательные задачи, в которых студенты 
четко видят их практический смысл и поль-
зу в аспекте конкретных возможностей при-
менения в учебной, а затем и в дальнейшей 
профессиональной деятельности.

Во-вторых, в деятельностном аспекте го-
товности можно выявить два альтернативных 
профиля. Первый профиль объединяет сту-
дентов, изначально не полностью уверенных 
в своих силах, нуждающихся в поддержке, 
образцах выполненных заданий, возможности 
просить помощи у коллег. Второй профиль 
объединяет уверенных в себе студентов, на-
целенных на самостоятельную работу, вы-
полнение сложных заданий с элементами 
творчества. Следовательно, в процессе раз-
работки образовательных задач в электрон-
ной среде, следует ориентироваться на эти 
два профиля студентов. В то же время наи-
более перспективным для развития является 
переход к третьему профилю, который в дан-
ном анкетировании явно не выявлен, но его 
особенности выявляются в ответах наиболее 
мотивированных и успешных в образова-
тельном плане респондентов. Необходим 
переход мотивированных, уверенных в себе 
студентов от исключительно индивидуаль-
ной работы к работе в группе в качестве 
модератора, консультанта, фасилитатора. 
Результаты наиболее качественно и интерес-
но выполненных заданий могут быть вклю-
чены в банк лучших примеров для консуль-
тирования студентов. 

В-третьих, в управленческом аспекте для 
обучающихся в целом важно видеть их по-
зицию в общем рейтинге, а также получать 
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обратную связь относительно выполненных 
работ. Для студентов, которые заинтересо-
ваны в собственном продвижении, успехе, 
позиции в общем рейтинге, также важна 
и возможность понимания причин их теку-
щего статуса. Соответственно, таким сту-
дентам необходимо давать возможности для 
реализации этой рефлексии с применением 
технологии формирующего оценивания. В то 
же время, важна обратная связь с препода-
вателем. Для реализации обратной связи 
продуктивными являются технологии элек-
тронного портфолио, которое предоставляет 
возможность получить оценочные суждения 
как от преподавателя как эксперта и специ-
алиста в изучаемой области, так и от других 
студентов как коллег по обучению. 

Подводя итоги, можно отметить, что все 
перечисленные, выявленные и описанные 
особенности готовности студентов к исполь-
зованию электронной информационно-обра-
зовательной среды для решения образователь-
ных задач могут быть полезны преподавате-
лям в процессе отбора образовательного 
содержания, а также проектирования элек-
тронных образовательных ресурсов. Вариа-
тивность является важным преимуществом 
электронной среды. Целесообразно, чтобы 
эта вариативность базировалась, с одной сто-
роны, на предпочтениях студентов, а с другой 
стороны, открывала им возможности для са-
моразвития, перехода на более высокий уро-
вень овладения наиболее передовыми инстру-
ментами образовательной деятельности. 
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Н. В. Николаева, А. А. Фаблинова

ЯЗЫКоВАЯ	КАРТИнА	МИРА	  
В	ТеКСТАХ	ИСПоВедАЛЬноЙ	ЛИРИКИ	  
АМеРИКАнСКоЙ	ПоЭЗИИ	ХХ	ВеКА

В статье рассматриваются особенности актуализации языковой картины мира 
в американской исповедальной лирике XX в. Понятию исповедального жанра посвящены 
работы многих зарубежных исследователей, однако в трудах отечественных лингвистов 
данный феномен не представляется изученным в полном объеме. Такие черты исповедаль-
ной лирики, как автобиографичность и психоаналитическая модель повествования, по-
зволяют описать языковую картину мира американской поэзии XX в. с учетом личности 
повествователя. Особое внимание в работе отводится роли человеческого фактора 
в формировании языковой картины мира, описанию индивидуально-авторской специфики 
мировосприятия. Авторы статьи подчеркивают жанровое многообразие исповедальной 
лирики и фокусируют внимание на лирическом стихотворении и медитативной балладе 
лирического характера. 

Ключевые	слова:	исповедальная лирика, лирическое стихотворение, баллада, языко-
вая картина мира, американская литература, литература XX в., поэзия XX в., автор, идио-
стиль.

N. Nikolayeva, A. Fablinova

LInGUIstIC WoRLD IMAGe  
In tHe teXts oF XX CentURY AMeRICAn  

ConFessIonAL PoetRY

The article centres round linguistic world image in the texts of XX century American confes-
sional poetry and the ways in which it is actualized in these texts. Though much foreign research 
has been devoted to the notion of the confessional mode so far, the phenomenon has not been 
thoroughly investigated in the works of Russian scholars. Such characteristics of confessional 


