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гий (интернет-консультирование и дистанционное обучение)». Конференция 
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ные, психологи-практики, педагоги, медицинские работники, реабилитологи, 
работающие в высших и средних учебных заведениях, психологических и соци-
альных службах, медицинских центрах и стационарах, молодые ученые (аспи-
ранты и студенты) факультетов психологии, медицины, социальной работы. 
Множество статей поступило и от людей с инвалидностью (студентов и уже со-
стоявшихся специалистов), которые лучше всех знают о проблеме незащищен-
ности. Особое внимание уделено практическим вопросам применения разноо-
бразных современных технологий в помощи разным категориям населения, в 
том числе людям с инвалидностью. Анализируются вопросы дистанционного 
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СВЯЗЬ САМООРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ 
С УСПЕШНОСТЬЮ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ ОБУЧЕНИЯ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

Кондаурова О. П.
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Аннотация. Рассматривается проблема самоорганизации студентов в дис-
танционном формате обучения в период пандемии COVID-19. Анализируются 
результаты исследования, выявляются связи между уровнем самоорганизации 
и оценкой самоэффективности, успешностью в учебной деятельности студентов, 
которые проходили обучение в дистанционном формате.

Ключевые слова: самоорганизация, самоэффективность, дистанционное обу-
чение, успешность в учебной деятельности, студенты

Мы даже не подозревали, что мир настолько быстро меняется, а неопределен-
ность все больше становится неотъемлемой ее характеристикой, мы не знаем, 
что нас ожидает завтра, и появление, распространение вируса COVID-19 тому 
подтверждение. Ситуация, которая сложилась в образовании, как и во всей на-
шей сегодняшней жизни, носит экспериментальный характер. Так, в максималь-
но сжатые сроки необходимо было перевести весь процесс образования в дистан-
ционный формат. Этот новый сценарий включает в себя множество изменений 
и вносит большое напряжение, которое испытывают не только преподаватели, 
учителя и управленцы, но и студенты, ученики и их родители. В данной ситуации 
необходимо было устранить так, называемый цифровой разрыв, то есть создать 
условия, где каждый участник образовательного процесса, обязательно будет 
иметь доступ к компьютеру и интернет-соединению с должной пропускной спо-
собностью.

При этом нужно понимать, что доступ обучающихся к многообразию обра-
зовательных электронных платформ и цифровых инструментов еще не явля-
ется ключевым фактором успешности обучения [1, 3, 5]. И в этой ситуации мы 
сталкиваемся со множеством проблем психологии образования: «Как меняется 
психолого-педагогическое сопровождение дистанционного обучения, в том чис-
ле и в условиях неопределенности будущего?», «Как сделать так, чтобы обучаю-
щийся сам чувствовал свою ответственность за свое обучение, был не объектом, 
а самостоятельным субъектом образования?».

Нужно отметить, что при дистанционном обучении возрастает значимость 
таких индивидуально-психологических особенностей обучающихся, как ответ-
ственность, самостоятельность, организованность, целеустремленность, ини-
циативность, мотивация учебной деятельности, потребность в саморазвитии. 
Как считают, М. В. Клименских, А. В. Мальцев, А. В. Халфин, у успешного студента 
в онлайн-обучении наблюдается связь субъективного удовлетворения с осоз-
нанием пользы полученных знаний [2]. Это связано с тем, что в условиях он-
лайн-обучения внешние мотивирующие факторы изменяются, снижается моти-
вационный потенциал занятия, сокращается обратная связь с преподавателем. 
И студент не всегда может судить об успешности своей учебной деятельности, 
а в такой ситуации очень важно, чтобы он сумел самоорганизоваться, самосто-
ятельно контролировать свою учебную активность и рефлексировать свою эф-
фективность [4].
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А. Бандура (1977) характеризует академическую самоэффективность как 
суждения о своей способности создавать желаемые учебные результаты в кон-
кретных условиях. Самоэффективность обучающихся при дистанционном обу-
чении понимается как степень уверенности обучающегося в своей способности 
участвовать в дистанционном обучении и его представление о собственных на-
выках, связанных с дистанционным обучением [6]. Также, в ряде исследований, 
подчеркивается, что способность к самоорганизации выступает одним из важных 
факторов эффективности дистанционного обучения и обучения на массовых от-
крытых онлайн-курсах [1].

Во время пандемии COVID-19 нами было проведено экспресс —  исследование 
определения связи между уровнем самоорганизации и успеваемостью, самоэф-
фективностью студентов, которые обучались в дистанционном формате. В иссле-
дование приняло 67 студентов, у которых была проанализирована успеваемость, 
представленная как среднеарифметический балл экзаменационных оценок, по-
лученных студентами за семестр, который проходил в дистанционном формате. 
Студенты отвечали на вопросы анкеты «Рефлексия самоэффективности в пери-
од дистанционного обучения»; заполняли опросник «Диагностика особенностей 
самоорганизации-39» (ДОС-39) (разработанный А. Д. Ишковым на базе гологра-
фической модели самоорганизации). Для определения связи между уровнем 
самоорганизации, результатами успеваемости студентов за семестр, который 
проходил в дистанционном формате, оценками самоэффективности в период 
дистанционного обучения, был проведен статистический анализ с помощью ран-
гового коэффициента корреляции Спирмена.

Результаты исследования показали, что у 40,8% студентов уровень самоор-
ганизации ниже среднего, у 44,3% уровень самоорганизации средний, у 11,9% 
уровень самоорганизации выше среднего и лишь у 3,0% студентов уровень само-
организации высокий. Анализ результатов позволил выявить значимые корреля-
ционные связи между общим уровнем самоорганизации и результатами успева-
емости студентов за семестр, который проходил в дистанционном формате (г = 
0,47, p<0,01); между общим уровнем самоорганизации и оценками самоэффек-
тивности в период дистанционного обучения, данные самими студентами (г = 
0,69, p<0,01); между результатами успеваемости студентов за семестр, который 
проходил в дистанционном формате и оценками самоэффективности в период 
дистанционного обучения, данные самими студентами (г = 0,51, p<0,01).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что, чем ниже показатели об-
щего уровня самоорганизации студентов, тем ниже их успеваемость за семестр, 
который проходил в дистанционном формате, и тем ниже их оценка самоэф-
фективности в процессе дистанционного обучения. А также, чем ниже успевае-
мость студентов за семестр, который проходил в дистанционном формате, тем 
ниже они оценивают свою эффективность обучения. Также можно отметить, что 
наибольшие проблемы в связи с онлайн обучением, испытывали студенты с не-
высоким уровнем самоорганизации, которые отметили, что их учебная нагрузка 
во время дистанционного обучения существенно увеличилась. Таким образом, 
полученные результаты, свидетельствуют о том, что способность к самооргани-
зации является важной составляющей успешности в учебной деятельности сту-
дентов в дистанционном формате.

В сегодняшней действительности, несомненно, произошел цифровой сдвиг 
в образовании, и нам никуда не уйти от дистанционных технологий, что созда-
ет проблемное поле, определяемое новыми требованиями к высшему образова-
нию. Необходимо обратить внимание и создать условия для повышения уровня 
самоорганизации студентов. Именно уровень самоорганизации отражает общий 
уровень развития навыков организации студентом процесса собственной дея-
тельности. И способность к самоорганизации не просто связана с деятельностью 
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человека, а влияет на нее, равно как и деятельность влияет на развитие компо-
нентов личностной самоорганизации студентов.

Самоорганизация в целом влияет на поведение человека, и определяет неко-
торые его аспекты, поэтому самоорганизация также влияет на учебное поведе-
ние, которое, в свою очередь, определяет учебные достижения. В связи с чем, сту-
дентам необходимо стать более самостоятельными, и научиться самим ставить 
перед собой цели, получать обратную связь, и одновременно формировать у себя 
внутреннюю мотивацию.

В заключение хотелось бы отметить, что данная ситуация также показала несо-
стоятельность стопроцентного перехода на онлайн-обучение, о котором многие 
говорят, как о панацее будущего образовательного процесса. Так преподаватели, 
учителя, студенты, ученики, родители на практике ощутили важность обязатель-
ного офлайн контакта преподавателя и группы, группы и отдельного студента. 
Онлайн-обучение позволило современному обществу почувствовать важность 
роли учителя, преподавателя, и показало на реальном примере, что от профес-
сионала-педагога зависит насколько грамотно и эффективно будет организован 
процесс обучения, проведенный в любом формате. В связи с этим, важной за-
дачей системы образования становится не только обучение студентов специаль-
ности, но и подготовка их к постоянному развитию и обучению, к постоянным 
изменениям, адаптации в ситуации неопределенности.

Как показывает жизнь, нам не избежать постоянных изменений в сфере об-
разования, но эффективная организация процесса обучения во многом зависит 
и от всех участников образовательного процесса, это задача непростая, требует 
большего количества усилий, но творческая и интересная.
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