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Аннотация. Интернет-среда стала неотъемлемой частью повседневной жизни, 

а также учебной деятельности современных школьников, что приводит к видоизме-

нению социальной ситуации развития каждой отдельной личности, ее особенностей 

и поколения в целом. При этом особого внимания заслуживает активно формирую-

щаяся личность подросткового и юношеского возраста как наиболее чувствитель-

ная к различным внешним воздействиям окружающей среды. Хотя само по себе 

воздействие и влияние цифровой среды на развитие личности является приоритет-

ным направлением исследований, для нас представляется важным сделать акцент 

на метакогнитивных особенностях, которые целесообразно учитывать при регули-

ровании и контроле собственной когнитивной сферы, активно взаимодействующей 

с интернет-средой у современных школьников, проживающих как в крупных горо-

дах, так и в населенных пунктах сельской местности. В связи с вышесказанным 

в данной публикации были рассмотрены взаимосвязь метакогнитивных особенно-

стей с погруженностью в интернет-среду у подрастающего поколения. В исследо-

вании приняли участие 50 человек в возрасте от 15 до 20 лет: студенты и старше-

классники в равной степени из городских и сельских поселений. 

Установлено, что разные составляющие погруженности в интернет-среду раз-

личным образом связаны с метакогнитивными особенностями: цифровое потребле-

ние – отрицательно, а эмоциональное отношение к интернет-среде – положительно. 

Показано, что личностное развитие должно включать в себя как использование 

цифровых инструментов, так и активное участие в реальной жизни, общение 

с людьми вживую. 



Педагогика сельской школы — 2025 — № 1 (23) 

И. В. Серафимович, М. И. Салова, А. И. Салова   42 

Поднят вопрос о важности разработки инструментов психологического сопро-

вождения и использования ресурсов метакогнитивных способностей при освое-

нии интернет-ресурсов молодежью. Даны предложения по выстраиванию работы 

педагога и включению цифрового контента в образовательный процесс на основе 

концепции системогенеза учебной деятельности В. Д. Шадрикова. 

Ключевые слова: метакогнитивные особенности; погруженность в интернет-

среду; интернет-ресурсы; цифровое потребление; эмоциональное отношение; 
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Adstract. The Internet environment has become an integral part of everyday life and 

learning activity of modern schoolchildren. And this leads to the modification of the social 

situation in development of each individual personality, its characteristics, and the genera-

tion as a whole. At the same time, the actively forming personality of adolescence and youth 

as the most sensitive to various external environmental influences deserves special attention 

in this regard. The impact and influence of the digital environment on the development of 

personality is a priority area of research. But for us it seems important to focus on the devel-

oping metacognitive features of modern schoolchildren, and their possible modification due 

to the presence of the Internet environment in life. Thus, in this publication we examined the 

relationship between metacognitive features and immersion in the Internet environment in 

the younger generation. The study involved fifty participants aged between 15 and 20 years 

old: students and high school students equally, from urban and rural areas. 

It was found that different components of immersion in the Internet environment are dif-

ferently related to metacognitive features: digital consumption – negatively, and emotional 

attitude to the Internet environment – positively. It is shown that personal development 
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should include both the use of digital tools and active participation in real life, live commu-

nication with people. 

The question is raised about the importance of developing tools for psychological sup-

port and using resources of metacognitive abilities in the development of Internet resources 

by young people.  

Key words: мetacognition; internet immersion; Internet resources; digital consump-
tion; emotional attitude; adolescence and young adulthood; conflict competence; in-
trapersonal conflict 
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Введение 

Развитие цифровой среды, ин-

формационно-коммуникационных 

технологий и пространства интер-

нет-коммуникации создает условия 

как для новых возможностей, так и 

для новых рисков, в том числе ка-

сающихся психологического бла-

гополучия и безопасности лично-

сти. Современные информационно-

коммуникационные технологии 

и искусственный интеллект играют 

важную роль в развитии личности, 

предлагая вариативные возможно-

сти для саморазвития, образования. 

Цифровая образовательная среда 

представляет собой часть мирового 

информационного пространства, 

включающего различные отрасли 

и направления, при этом экспо-

нентно растет её значимость 

в общей системе образования как 

совокупности новой системы орга-

низованных ресурсов, представ-

ленных в цифровом формате, кото-

рые можно использовать для обу-

чения, воспитания и развития в це-

лом. Достижение различных пара-

метров цифровой трансформации 

было отражено в показателях наци-

ональных проектов образования, 

которые реализовывались до 

2024 года, и уже заложено в новых, 

постепенно начинающих реализа-

цию. Цифровизация создает проч-

ную основу для расширения досту-

па к качественному образованию, 

персонализации обучения, развития 

новых навыков, связанных с кри-

тичностью мышления, самостоя-

тельностью, ответственностью, 

цифровой грамотностью. Вместе 

с тем негативные последствия дан-

ного процесса связаны с рисками 

неэффективной социализации, низ-

кой физической активности и сни-

жения уровня социально-

психологического здоровья, размы-

вания личных границ и персональ-

ного пространства, снижения куль-

туры коммуникации, что может 

в целом помешать переходу на но-

вый уровень мышления и функцио-

нирования для эффективного раз-
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вития экономики. При рассмотре-

нии вопроса об увеличении поло-

жительных и избегания отрица-

тельных эффектов данного явления 

стоит обратить внимание на то, что 

в этом немалую роль играет цифро-

вая грамотность. Так, обучение 

в вузе подразумевает использова-

ние интернет-среды как ресурса для 

изучения некоторых частей или 

отдельных курсов программы 

(формат смешанного обучения), 

делового общения, поиска различ-

ных материалов, увеличения скоро-

сти связи для решения возникаю-

щих задач в ходе обучения. К тому 

же в современном мире цифровые 

инструменты уже активно исполь-

зуются, в том числе и в сфере до-

кументооборота и финансовых 

операций, в связи с чем возрастает 

необходимость в приобретении но-

вых навыков. Интернет-ресурсы 

становятся имплицитной составля-

ющей всех сфер общества, причем 

широкомасштабное вхождение не 

всегда сопряжено с массовым при-

обретением соответствующих не-

обходимых компетенций. 

Исследования ученых показы-

вают, что интернет-пространство 

является особой социальной струк-

турой [Surrat, 1999; Силаева, 2008], 

субъекты которой имеют перма-

нентную направленность на поиск 

новой информации, впечатлений, 

ощущений и чувств, а также эмо-

циональную привязанность 

[Greenfield, 1999], могут характери-

зоваться одновременным наличием 

отчасти «полярных» состояний не-

которых качеств, например, повы-

шенной информационной активно-

стью и низкой стрессоустойчиво-

стью, возможностью выполнять 

несколько мыслительных задач по-

чти одновременно и трудностью 

в поиске творческих решений про-

блем, оперирования имеющимися 

в предыдущем опыте знаниями 

[Palfrey, 2008]. Современные тре-

бования к использованию интер-

нет-ресурсов подразумевают ин-

формационно-психологическую 

безопасность, которая является ин-

тегративным образованием, отра-

жающим, с одной стороны, «психо-

логическую защищенность лично-

сти от негативных воздействий ин-

формационных факторов и психо-

логического насилия, с другой – 

психологическую суверенность 

личности, целостность, обеспечи-

вающих возможность осознанного 

саморазвития» [Баранова, 2012, 

с. 124]. В условиях построения 

единого образовательного про-

странства, модернизации инфра-

структуры образовательных орга-

низаций школьники не только го-

родских, но и сельских школ имеют 

возможность использовать доста-

точно качественный цифровой кон-

тент. Для верификации цифрового 

контента и создания условий еди-

ного образовательного простран-

ства с 1 января 2023 года россий-

ские школы и образовательные ор-

ганизации среднего профессио-

нального образования при реализа-

ции своих образовательных про-

грамм обязаны использовать только 
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государственные информационные 

системы. Однако региональная 

специфика, проявляющаяся в до-

ступности технического оборудо-

вания, его качестве и количестве, 

наличии соответствующих специа-

листов, способных к его обслужи-

ванию, без учета возможных пере-

боев с электричеством, может со-

здавать различия в навыках школь-

ников разных видов населенных 

пунктов. При этом необходимо об-

ратить внимание и на то, что выс-

шие учебные заведения расположе-

ны преимущественно в городах, 

в том числе мегаполисах, а значит, 

при переходе на данную ступень 

образования (высшего) необходимо 

обеспечить равенство возможно-

стей между школьниками, обучав-

шимися в городе и на селе. Соглас-

но одному из исследований, у пер-

вокурсников из сельской местности 

уровень психологического здоровья 

ниже, чем у городских [Zou, 2016]. 

По мнению авторов, это связано 

с наличием экономического разры-

ва между городом и деревней, 

культурными различиями, недоста-

точно «хорошим воспитанием» 

сельских родителей. Эти и другие 

отличия между учащимися могут 

создавать ряд трудностей в адапта-

ции, сопряженной как с учебной 

деятельностью, так и с особенно-

стями социализации, освоения 

навыков работы в цифровой среде. 

Отметим, что конструкт «по-

груженность в интернет-среду» 

обозначается через восприятие «Я», 

которое взаимодействует с вирту-

альной средой, дающей постоян-

ный поток внешних стимулов и 

внутренних переживаний [Солда-

това, 2019; Регуш, 2021]. Мы вы-

брали концепцию, разрабатывае-

мую под руководством Л.А. Регуш 

и отвечающую одновременно тре-

бованиям системогенетического 

и ресурсного подходов к понима-

нию «погруженности в интернет-

среду» [Регуш, 2021]. Погружен-

ность предполагает позитивную 

направленность, особую виртуаль-

ную активность с установкой на 

готовность к освоению и примене-

нию различных технических 

средств и информационных ресур-

сов интернета для решения возни-

кающих в жизнедеятельности 

и иных видах деятельности задач. 

Структура вышеуказанного кон-

структа включает поведенческий 

или деятельностный компонент, 

измеряемый через одну их характе-

ристик деятельности – объем по-

требленной информации; когни-

тивный, представленный само-

оценкой цифровой компетентности; 

эмоциональный, отражающий от-

ношением к цифровым ресурсам.  

Взаимодействие с цифровыми 

ресурсами для подрастающего по-

коления (как старшеклассника, так 

и студента), обогащение психиче-

ской жизни еще одной средой – 

виртуальной, в которой по своим 

закономерностям опосредуется 

цифровая реальность, требует до-

полнительных ресурсов, в том чис-

ле когнитивных и метакогнитив-

ных. Именно отсутствие разнооб-
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разных субъективных ресурсов 

приводит к возникновению ряда 

моментов и факторов, обуславли-

вающих не очень благоприятное 

воздействие цифровой среды на 

развитие психики, в частности раз-

личного рода зависимостей [Солда-

това, 2019; Регуш, 2021; Серафимо-

вич, 2024]. Этот факт в свою оче-

редь требует специализированной 

психологической помощи и под-

держки в грамотном и соразмерно 

возрастным особенностям и целе-

вым задачам освоении ресурсов 

цифрового мира на разных этапах 

обучения [Завалишина, 2011; Сила-

ева, 2008]. На наш взгляд, степень 

погруженности в интернет-среду 

может стать как ресурсом для ре-

шения актуальных проблем, так 

и средством ухода от реальности. 

Хорошей внутренней опорой могут 

послужить данные о том, что по-

нимание и знание своих метакогни-

тивных способностей помогает 

лучше воспринимать, запоминать 

и обрабатывать поступающую ин-

формацию, отделяя главное от не-

нужного, регулировать и контроли-

ровать процесс познания, обучения, 

использования чего-либо [Карпов, 

2013; 2021; Кашапов, 2017; Холод-

ная, 2015; Flavell, 1987; Brown, 

1987]. «Если человек стремится 

к улучшению своих умений 

и навыков, то метакогнитивные 

стратегии как знания о привычных 

эффективных способах достижения 

успеха помогут реализовать этап 

оценки и включения в личностное 

развитие своих ресурсов. Лучшее 

понимание своих внутренних про-

цессов, чувство подконтрольности 

мышления, наблюдения и рефлек-

сивная оценка результатов деятель-

ности могут приводить к большей 

выраженности субъектности, так 

как дают информацию, которую 

можно использовать для приобре-

тения большей стабильности в ми-

ре, полном неопределенности» 

[Проворова, 2024, с. 350-351]. При-

нято считать, что о метапознании 

впервые заговорил Джон Флейвелл 

[Flavell, 1979], определив через 

приставку «мета» всю совокуп-

ность осознаваемых знаний субъек-

та об особенностях собственной 

познавательной сферы, а также 

способах управления ей. Исследо-

ватель обозначил четыре компо-

нента метапознания: метакогни-

тивные знания, опыт, цели и стра-

тегии. Дальнейшие научные разра-

ботки в области метакогнитивных 

способностей в отечественной 

и зарубежной психологии позволя-

ют увидеть разнообразие подходов 

и отличающиеся структурные ком-

поненты. Так, А. Браун [Brown, 

1987] определяет метапознание как 

знание о своем собственном зна-

нии. Он разделил метапознание: 

знание о познании – совокупность 

видов деятельности, включающих 

сознательную рефлексию над ко-

гнитивными действиями и способ-

ностями; регуляция познания – со-

вокупность видов деятельностей, 

требующих механизмов саморегу-

ляции на протяжении обучения или 

решения проблем. А. В. Карпов 
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[Карпов, 2013] выделяет виды мета-

процессов: метакогнитивные, мета-

регулятивные, метаэмоциональные, 

метамотивационные и говорит 

о существовании метакогнитивных 

способностей. М. А. Холодная 

предлагает говорить о «метакогни-

тивной осведомленности» как осо-

бой форме ментального опыта, ко-

торая включает в себя знание своих 

индивидуальных интеллектуальных 

качеств, умение осуществлять са-

мооценку уровня их развития и го-

товность использовать для работы 

собственный интеллект [Холодная, 

2015]. А. А. Карпов выделяет кате-

гории направлений исследования 

метакогнитивной сферы. Первая 

включает исследования когнитив-

ного мониторинга (знания субъекта 

об особенностях своего мышления 

и степень точности отслеживания 

своих познавательных процессов 

и той информации, которую он по-

лучает). Вторая занимается изуче-

нием закономерностей и возможно-

стей саморегуляции мышления 

в условиях реального решения про-

блемных ситуаций при помощи 

различных метакогнитивных стра-

тегий. Третья изучает взаимосвязи 

и взаимодействия процессов мони-

торинга и регуляции. Четвертая 

группа исследований метапознания 

носит практикоориентированный 

характер с точки зрения полезности 

для преподавателей и обучающих-

ся. Автор считает целесообразным 

использовать «в полной мере охва-

тывающего все действительное со-

держание факторов метакогнитив-

ного плана – понятия метакогни-

тивной сферы личности. Именно 

оно, по существу, должно рассмат-

риваться, по нашему мнению, как 

центральное во всей метакогнитив-

ной психологии, поскольку дает 

интегративное представление о его 

главном атрибуте, то есть о его 

предмете. Понятие метакогнитив-

ной сферы личности содержательно 

интегрирует в себе все основные 

особенности метакогнитивной под-

системы психики. Оно предостав-

ляет возможность для их описания 

и изучения во взаимосвязи друг 

с другом, в целостном структурном 

виде и включает в себя метакогни-

тивные процессы, качества, страте-

гиальные характеристики умения, 

навыки…» [Карпов, 2018, с. 91]. 

М. М. Кашапов, Ю. В. Пошехонова 

[Кашапов, 2017] позиционируют 

следующие элементы метакогни-

тивной сферы – метакогнитивные 

знания (знания своих индивидуаль-

ных интеллектуальных способно-

стей и умение их оценивать), мета-

когнитивную активность (созна-

тельное управление и регуляция 

своего интеллектуального поведе-

ния) и метакогнитивные характери-

стики, такие как концентрация, 

приобретение информации, выбор 

главных идей и управление време-

нем. Для изучения метакогнитив-

ных составляющих мы выбрали 

последний из подходов, как наибо-

лее операционализированный и 

практикоориентированный. 

Если говорить не только про 

подходы выделения структурных 
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компонентов метакогнитивных 

особенностей, но и про их функци-

ональное назначение, которое от-

ражает основное предназначение 

психики, связанное с адаптацией 

к среде и ее преобразованием, то 

стоит обозначить следующее. Зару-

бежные практические исследования 

показывают, что развитая или раз-

виваемая посредством обучения 

метакогнитивная сфера сопряжена 

с успешностью реализуемой веду-

щей деятельности и (или) развити-

ем личности. Например, в до-

школьном возрасте дети, способ-

ные выбирать наиболее оригиналь-

ные идеи, не только более креатив-

ны, но и более метакогнитивно 

точны в самооценке и в сравнении 

себя с другими [Urban, 2024], 

в подростковом и юношеском воз-

растах творческое метапознание 

усиливает положительное влияние 

готовности идти на риск в плане 

оригинальности и смягчает отрица-

тельное влияние готовности идти 

на риск в плане полезности [Woo, 

2024], обучение студентов-

дизайнеров стратегиям творческого 

мышления, направленным на раз-

витие метакогнитивных навыков, 

улучшает выполнение творческих 

заданий и метакогнитивные спо-

собности в области дизайна 

[Hargrove, 2015]. 

Сопряженность метакогнитив-

ной сферы с контролем процесса 

обучения может отражаться на 

успехах в академической деятель-

ности. В таком случае речь идет 

о процессе саморегуляции в учеб-

ной деятельности, который может 

иметь свою специфику в зависимо-

сти от места расположения насе-

ленного пункта, так как может быть 

разница в доступности различных 

ресурсов. Так, в одном из исследо-

ваний обнаружена разница между 

учащимися, которая проявлялась 

в более низком уровне саморегуля-

ции обучения и внешней мотива-

ции у одаренных из сельской мест-

ности по сравнению с городскими 

[Ryu, 2016]. В то время как имелись 

и общие закономерности у город-

ских и сельских одаренных обуча-

ющихся: корреляция между актив-

ным решением проблем, контролем 

мотивов и академическими дости-

жениями наблюдались у всех. Кро-

ме того, в отношении к домашнему 

заданию не имеется отличий между 

учениками сельского или городско-

го района, а также разного пола 

[Parmar, 2024]. Таким образом, 

можно говорить о необходимости 

усиления психологического сопро-

вождения обучающихся сельских 

школ, которое связано с развитием 

регулятивного компонента мета-

когнитивной сферы. К похожему 

выводу относительно учреждений 

высшего образования пришел 

G. ElSayad [ElSayad, 2024]. Резуль-

таты его исследования показали, 

что саморегуляция способствует 

лучшему уровню осознания своих 

метакогнитивных способностей, 

что в свою очередь повышает каче-

ство учебного процесса. Так, сту-

денты, применявшие стратегии мо-

ниторинга, регулирования и плани-
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рования в смешанном формате 

обучения, ощущали больший про-

гресс в нем. Они анализировали не 

только учебные материалы, но 

и свои когнитивные способности, 

тем самым организуя и проверяя 

свои знания. И при столкновении 

с трудностями в процессе получе-

ния знаний студенты не избегали 

их, а корректировали свой стиль 

обучения. Таким образом, в сово-

купности все эти стратегии метапо-

знания приводили к ускорению 

освоения учебного материала, что 

впоследствии позволяло более це-

ленаправленно достигать собствен-

ных академических целей. 

Вместе с тем существует следу-

ющее противоречие: доказано, что 

метакогнитивные процессы сопро-

вождают регуляцию и управление 

процессами обучения [Карпов, 

2013; 2021; Кашапов, 2017; 2024] и 

связаны с процессом формирования 

жизненных ориентаций человека 

[Коржова, 2006; Перикова, 2018], 

однако имеются данные о различ-

ных (не всегда только позитивных) 

связях и воздействиях метакогни-

тивных особенностей с другими 

структурами личности: негативные 

метакогнитивные убеждения сни-

жаются при увеличении прагма-

тичных жизненных ориентаций 

и повышаются при усилении экс-

тернальности и открытости опыту 

[Проворова, 2024]. Кроме того, по-

казано, что попытки контролиро-

вать мышление при стрессе, трево-

ге, интерферирующих задачах де-

лают запретную мысль особенно 

навязчивой, так «руминации как 

метакогнитивная стратегия повто-

ряющегося обдумывания опреде-

ленных мыслей вовлекает ресурсы 

в замкнутый процесс, связанный 

с неприятными опытом и пережи-

ваниями» [Сагалакова, 2023, с. 90]. 

В рамках нашего исследования 

мы хотели рассмотреть, как мета-

когнитивные особенности связаны 

с погруженностью в интернет-среду 

и есть ли отличительные особенно-

сти вышеуказанных процессов на 

завершающих этапах обучения на 

уровне среднего общего образования 

и на начальных в вузе. Стоит отме-

тить, что в научных исследованиях 

не представлено данных по особен-

ностям взаимодействия метакогни-

тивных способностей и погруженно-

сти в интернет-среду. Замысел ис-

следования состоял в том, что если 

обозначается вклад метакогнитив-

ных процессов в регуляцию психи-

ческой активности, а погруженность 

в интернет-среду может иметь как 

положительную, так и отрицатель-

ную коннотацию, причем основные 

детерминанты ресурсной и антире-

сурсной её лежат не во внешней сре-

де, а являются конструктом психоло-

гическим, то встает вопрос, какова 

в этом роль одного из возможных 

психологических конструктов – ме-

такогнитивных процессов?  

Методология и методы  

исследования 

Методологической основой ис-

следования являются следующие 

подходы:  
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– системный подход (Б. Г. 

Ананьев, П. К. Анохин, А. Г. 

Асмолов, В. А. Ганзен, Б. Ф. Ломов, 

Л. А. Регуш, В. Д. Шадриков); 

– личностно-деятельностный 

(К. А. Абульханова-Славская, А. Н. 

Леонтьев, В. А. Петровский, 

С. Л. Рубинштейн, В. В. Рубцов); 

– системогенетический подход к 

изучению деятельности (П. К. 

Анохин, Н. П. Ансимова, А. В. 

Карпов, А. А. Карпов, М. М. 

Кашапов, Н. В. Нижегородцева, 

Ю. П. Поваренков, В. Д. Шадриков). 

– метасистемный подход к 

исследованию психики (А. В. 

Карпов, А. А. Карпов, М. М. 

Кашапов, Е. В. Конева, 

Т. В. Разина, Ю. В. Пошехонова, 

R. L. Ackoff, J. P. Van Gigch, 

D. Dörner). 

Для реализации цели нашего ис-

следования были выбраны задачи. 

1. Выяснить, существует ли взаи-

мосвязь метакогнитивных особен-

ностей со степенью погруженности 

в цифровую среду. 2. Выделить от-

личия в изучаемых конструктах 

у старшеклассников и студентов. 

Выборка: 50 старшеклассников 

и студентов в общей совокупности 

в возрасте 15–20 лет (9 юношей и 

42 девушки) из городской и сель-

ской местности.  

Методы исследования:  

1. Методика самооценки мета-

когнитивных знаний и метакогни-

тивной активности (М. М. Каша-

пов, Ю. В. Скворцова). Включает 

в себя 39 вопросов, оценки по ко-

торым распределяются по двум 

шкалам: «метакогнитивные зна-

ния» и «метакогнитивная актив-

ность». Шкала «метакогнитивные 

знания» диагностирует оценку ис-

пытуемым общего уровня функци-

онирования собственных познава-

тельных психических процессов, 

а «метакогнитивная активность» 

позволяет описать испытуемого со 

стороны использования им различ-

ных приемов структурирования 

информации, планирования своей 

когнитивной деятельности, навы-

ков управления собственными ко-

гнитивными процессами. Кроме 

того, считается выраженность сле-

дующих метакогнитивных характе-

ристик: концентрация, приобрете-

ние информации, выбор главных 

идей, управление временем. 

2. Метод описания проблемной 

ситуации (М. М. Кашапов, И. В. Се-

рафимович). Более подробно пред-

ставлен в предыдущих публикациях. 

3. Индекс погруженности в ин-

тернет-среду (Л. А. Регуш, 

Е. В. Алексеева, О. Р. Веретина, 

А. В. Орлова, Ю. С. Пежемская). 

Методика «Индекс погруженности 

в интернет-среду» позволяет сде-

лать оценку разных сторон готов-

ности к использованию техниче-

ских средств и информационных 

ресурсов интернета для решения 

различных задач и осуществления 

интернет-коммуникации. Методика 

также может использоваться для 

изучения влияния интернет-среды 

на различные стороны психической 

жизни в подростково-юношеском 

возрасте: систему взаимоотноше-
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ний, учебную деятельность, досуг, 

психические состояния. Состоит из 

15-ти вопросов для оценки по шка-

лам: цифровое потребление, циф-

ровая компетентность, эмоцио-

нальное отношение к цифровой 

среде, индекс погруженности в ин-

тернет-среду (сумма всех баллов). 

Результаты исследования и их 

обсуждение 

Анализ метакогнитивных осо-

бенностей обучающихся показал, 

что, несмотря на то, что достовер-

ные различия по метакогнитивным 

способностям не обнаружены, 

у студентов показатели несколько 

выше в характеристиках: «Приобре-

тение информации», «Управление 

временем», «Метакогнитивные зна-

ния». Отсутствие отличий может 

быть связано с небольшим объёмом 

выборки и анализа метакогнитивной 

сферы только по результатам одного 

опросника, а возможно, – с соци-

альной ситуацией (недавно полу-

ченным опытом дистанционного 

обучения у школьников и студен-

тов), поскольку исследование про-

водилось в период постпандемий-

ный. В связи с этим интересны дан-

ные некоторых исследователей, ко-

торые показали, что у школьников, 

студентов и взрослых обучающихся 

в типовых условиях существуют 

отличия в организации метакогни-

тивной сферы, при этом нет разли-

чий в условиях дистанционного 

обучения, что авторы связывают 

с «мобилизацией» метакогнитивно-

го потенциала и тем, что метакогни-

тивная сфера готова к оперативному 

решению возникающих актуальных 

задач [Карпов, 2021]. 

 

Таблица 1.  

Самооценка метакогнитивных  

знаний и метакогнитивной активности (среднее арифметическое) 
 

 

К
о

н
ц

ен
т
р

а
ц

и
я

 

П
р

и
о

б
р

ет
ен

и
е 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 

В
ы

б
о
р

 
г
л

а
в

н
ы

х
 

и
д

ей
 

У
п

р
а

в
л

ен
и

е 
в

р
е-

м
ен

ем
 

М
ет

а
к

о
г
н

и
т
и

в
-

н
ы

е 

З
н

а
н

и
я

 

М
ет

а
к

о
г
н

и
т
и

в
-

н
а

я
 А

к
т
и

в
н

о
ст

ь
 

Студенты 
2,76 6,96 6,56 4,56 12,56 10,20 

Старшеклассники 
3,00 5,80 6,72 3,88 12,00 9,32 

Т-критерий Стьюдента 0,488948 1,909783 0,284808 1,223159 0,415069 1,110696 
 

При анализе метакогнитивных 

компонентов мышления обучаю-

щихся посредством методики опи-

сания проблемной ситуации выде-

лены отличия по глубине и полноте 

анализа ситуаций – она в два раза 

выше у студентов по сравнению со 

школьниками (Т-критерий = 
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2,805164, p ≤ 0,01). Согласно воз-

растным особенностям, юношеский 

возраст характеризуется развитием 

самосознания и рефлексии, позво-

ляющей собственное «Я» рассмат-

ривать как предмет познания. Про-

блемная ситуация как отражение 

возникающих трудностей и слож-

ностей, поиска их разрешения ста-

новится более глубокой по содер-

жанию и осмыслению, что, в свою 

очередь, детерминировано достиг-

нутым уровнем развития абстракт-

но-логического мышления. Это 

позволяет обратиться к анализу 

собственных переживаний и эмо-

ций субъекта, его мыслей, мотивов, 

анализу совершенных поступков 

[Кон, 1979]. 

Выявлены достоверные различия 

по анализу погруженности в 

интернет-среду по параметру 

«цифровая компетентность», 

которая выше у студентов 

(Таблица 2), и имеется тенденция к 

различиям у студентов и 

школьников в показателе «индекс 

погруженности в интернет-среду» 

с более высокими значениями 

у студентов.  
 

Таблица 2.  

Компоненты погруженности в интернет-среду 

(среднее арифметическое) 
 

 цифровое  

потребление 

цифровая  

компетентность 

эмоциональное 

отношение к 

интернет-среде 

индекс 

 погруженности 

в интернет-среду 

Студенты 
10,68 8,36 4,73 23,77 

Старшеклассники 
10,36 7,32 4,77 22,45 

Т-критерий 
0,819705 2,375941 0,234086 1,769976 

 

Для выявления взаимосвязи 

между метакогнитивными особен-

ностями и погруженностью в ин-

тернет-среду нами использовался 

коэффициент корреляции 

Ч. Спирмена. На выборке студен-

тов цифровое потребление связано 

со многими метакогнитивными 

особенностями отрицательно, а 

именно с метакогнитивными зна-

ниями (r = -0,444, p ≤ 0,05), с мета-

когнитивной активностью (r = -0,482, 

p ≤ 0,05), с концентрацией (r = -0,527, 

p ≤ 0,01), с выбором главных идей 

(r = -0,406, p ≤ 0,05), то есть при 

увеличении уровня развития мета-

когнитивных способностей умень-

шается величина временного по-

требления цифровых ресурсов. 

Эмоциональное отношение к ин-

тернет-среде связано положительно 

с метакогнитивными способностя-

ми, а именно с метакогнитивными 

знаниями (r = 0,466, p ≤ 0,05) и 

с управлением временем (r = 0,454, 

p ≤ 0,05). Иными словами, положи-

тельный ресурс интернет-среды 

оценивается тем выше, чем выше 

навыки управления собственным 

временем и самоорганизации на 
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основании понимания своих поло-

жительных и отрицательных сто-

рон. Цифровая компетентность 

и общий индекс погруженности 

в интернет-среду не связаны с ме-

такогнитивными способностями. 

По сравнению с выборкой сту-

дентов у старшеклассников более 

широкие связи у них имеет эмоци-

ональное отношение к интернет-

среде – оно связано положительно 

с метакогнитивными способностя-

ми: с метакогнитивными знаниями 

(r = 0,521, p ≤ 0,01), с метакогни-

тивной активностью (r = 0,565, p ≤ 

0,01), с приобретением информа-

ции (r = 0,506, p ≤ 0,01), с концен-

трацией (r = 0,465, p ≤ 0,05), 

с управлением временем (r = 0,616, 

p ≤ 0,01), с выбором главных идей 

(r = 0,532, p ≤ 0,01). Как считают 

некоторые исследователи, такие 

достоинства, как общедоступность, 

оперативность, расширенные воз-

можности способов коммуникации 

(с помощью фото, видео); эргоно-

мичность (экономия времени и ма-

териальных средств) создают пред-

посылки для использования интер-

нет-среды при наличии навыков 

управления и защиты от негатив-

ных влияний [Баранова, 2012; Сол-

датова, 2019; Регуш, 2021]. При 

этом цифровое потребление связано 

отрицательно практически со всеми 

компонентами метакогнитивных 

способностей, а именно, с мета-

когнитивными знаниями (r = -0,629, 

p ≤ 0,01), с метакогнитивной актив-

ностью (r = -0,546, p ≤ 0,01), с приоб-

ретением информации (r = -0,591, p ≤ 

0,01), с управлением временем (r = 

-0,737, p ≤ 0,01), с выбором главных 

идей (r = -0,508, p ≤ 0,01).  

Фактически имеет место быть на 

уровне интрапсихических ресурсов 

конфликт между двумя аспектами 

погруженности в интернет-среду – 

потреблением и отношением, что не 

позволяет отметить на наблюдаемом 

уровне связи между метакогниция-

ми и индексом погруженности в ин-

тернет-среду. На самом деле эти 

связи более глубокие, чем может 

показаться на первый взгляд, и тре-

буется их дальнейшее изучение. 

Так, положительно направленный 

эффективный компонент погружен-

ности не способствует (как в других 

сферах жизнедеятельности), а фак-

тически препятствует реализации 

поведенческого – «приятно, хорошо, 

позитивно, но я к этому осторожно 

и без включенности». Всего вероят-

нее, посредством метакогниций 

находятся ситуативно-релевантные 

способы решения задач, встающих 

перед старшеклассником, который, 

воспринимая и понимая позитивные 

грани интернет-среды, вместе с тем 

формирует у себя когнитивно-

сложное отношение к интернет-

ресурсам, используя которые не все-

гда легко управлять своим поведе-

нием, мышлением, и это в свою 

очередь детерминирует осторож-

ность в потреблении. При этом ко-

гнитивный компонент, который, 

казалось бы, должен быть в «диало-

ге» с метакогнитивным, вообще не 

обнаруживает такого взаимодей-

ствия.  
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Иными словами, можно предпо-

ложить, что развитие и усиление 

метакогнитивных способностей 

позволяет оценивать положитель-

ные возможности интернет-среды, 

но в тоже время является сдержи-

вающим внутренним ресурсом, 

препятствующим потреблению 

цифрового контента. При этом 

цифровая компетентность и индекс 

погруженности в интернет-среду не 

связаны с метакогнитивными спо-

собностями.  

Заключение и выводы 

Установлено, что составные части 

«погруженности в интернет-среду» и 

проявления метакогнитивной сферы 

обнаруживают парциальные связи 

друг с другом. Выполненное иссле-

дование позволяет сделать некото-

рые промежуточные выводы. 

Необходимо обозначить, что име-

ются как сходства, так и отличия 

в метакогнитивных особенностях 

старшеклассников и студентов. 

Не выявлено отличий в таких про-

явлениях метакогнитивной сферы, 

как метакогнитивные знания и ак-

тивность, и в метакогнитивных ха-

рактеристиках: выборе главных 

идей и управлении временем, кон-

центрации внимания, приобретении 

информации. Имеются отличия 

в психолингвистических характе-

ристиках мышления у старшеклас-

сников и студентов. Анализ пове-

дения студентов и старшеклассни-

ков в проблемных ситуациях вы-

явил, что в поздней юности анализ 

проблемных ситуаций глубже 

и полнее, разнообразнее и шире. 

Есть небольшие (незначимые) от-

личия в уровне эмоциональности 

в проблемных ситуациях (у студен-

тов выше). Отличий в умении опе-

ративно искать способы решения 

ситуаций, действовать нет.  

Во-вторых, при анализе взаимо-

действия погруженности в интер-

нет-среду и метакогнитивных осо-

бенностей имеются сходства: 

у школьников и студентов цифро-

вая компетентность и индекс по-

груженности в интернет-среду не 

связаны с метакогнитивными спо-

собностями. Вместе с тем цифровое 

потребление связано с метакогни-

тивными особенностями отрица-

тельно, а эмоциональное отноше-

ние к интернет-среде – положи-

тельно (корреляционных связей у 

старшеклассников больше). 

В рамках нашего пилотажного 

исследования выдвинутые гипоте-

зы частично подтвердились, и мы 

выявили некоторые закономерно-

сти, которые требуют верификации. 

Отметим, что любое исследование 

сопряжено с определенными огра-

ничениями, которые необходимо 

учитывать при распространении 

результатов. Для представленного 

выше анализа таковыми аспектами 

являются сравнительно небольшой 

объем выборки, а также значитель-

ное преобладание в ней представи-

телей женского пола. Кроме того, 

важно учесть, что под старшеклас-

сниками были обобщены учащиеся 

девятого и десятого классов, в то 

время как студенты представлены 

лишь первокурсниками. В связи 
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с этим в будущих исследованиях 

стоит набирать выборку большего 

количества с приблизительно рав-

ным распределением по половоз-

растным характеристикам. В даль-

нейших исследованиях необходимо 

преодоление ограничений выборки, 

а также расширение ее на подрост-

ковый возраст, увеличение ее объе-

ма, что позволит точнее понимать 

взаимодействие изучаемых кон-

структов. Несомненно, требуется 

в дальнейшем обратится к более 

детальному исследованию вопро-

сов о наличии отличий метакогни-

тивных способностей и погружен-

ности в интернет-среду между обу-

чающимися городов и сельской 

местности. Полученные результаты 

могут быть полезны как для даль-

нейших исследований, так и для реа-

лизации практических целей, 

например для создания психолого-

педагогических программ разви-

тия и тренировки метакогнитивных 

способностей у старшеклассников и 

студентов, которые включали бы 

в себя увеличение используемых 

метакогнитивных стратегий в обла-

сти регулирования цифрового по-

требления, расширение представле-

ний не только о метакогнициях, но и 

метаэмоциях, последние из которых 

могут играть существенную роль 

в самоуправлении.  

В исследованиях Л. В. Байборо-

довой и А. А. Кораблевой [Байбо-

родова, 2023] показано: те факто-

ры, которые оказывают влияние на 

формирование образовательной 

среды, находят отражение в её ха-

рактеристиках, включающих эко-

логичность, разновозрастность, 

межпоколенность, демократич-

ность, гуманность, нравственность, 

разумную насыщенность и собы-

тийность, наличие благоприятных 

условий для успешной деятельно-

сти взрослых и обучающихся. 

В связи с вышесказанным возни-

кают новые вопросы, на которые 

предстоит ответить не только пси-

холого-педагогическому сообще-

ству. Какие именно направления 

развития обучающегося и каким 

именно образом может обеспечить 

современная учебная деятельность 

в условиях цифровой трансформа-

ции образовательной среды? Что 

должно сохраниться, а что изме-

ниться в организации учебной дея-

тельности?  

Как считают некоторые авторы, 

в условиях цифровизации обучения 

«на первый план в обучении выхо-

дит принцип системности… Глав-

ной задачей школы становится 

упорядочивание информации, при-

ведение ее в систему… где есть ее 

узлы, ключевые точки» [Эффек-

тивные методы…, 2021, с. 21]. Воз-

действие педагога на все основные 

компоненты этой системы должно 

осуществляться с позиции архитек-

тоники психологической системы 

деятельности, особенно на такие 

компоненты, как мотивация и це-

леполагание. В частности, в неко-

торых исследованиях показано, что 

грамотное использование инфор-

мационных технологий в учебно-

воспитательном процессе способ-
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ствует повышению мотивации обу-

чающихся в учебной деятельности, 

стимулирует развитие творческих 

способностей и познавательный 

интерес [Карпов, 2021]. Безуслов-

но, проблема «списывания» уже 

давно существует в стенах школы, 

с появлением интернета сайты по 

типу готовых домашних заданий 

(ГДЗ), предлагающие ответы для 

большинства учебников и задачни-

ков, пользуются большой популяр-

ностью. И многие находчивые учи-

теля уже научились сверять работы 

школьников с ними, однако это по-

могало лишь в преимущественно 

гуманитарных предметах, где фор-

мулировка идей подразумевает ши-

рокую вариативность, а для точных 

наук, вроде математики, подобные 

проверки далеко не всегда могли 

привести к желаемому результату. 

Эта тема теперь получит новый ви-

ток развития благодаря искус-

ственному интеллекту, который 

теперь способен не только пере-

формулировать текст, но и целиком 

подготовить презентацию, доклад 

или эссе. Очевидно, что для оче-

редного пересмотра системы оце-

нивания в рамках вычисления по-

добных работ учителям потребует-

ся приложить усилия для приобре-

тения соответствующих навыков. 

Один из хороших приемов, кото-

рый на наш взгляд, может помочь 

с этим – это использование чата 

GPT в учебных целях вместе с обу-

чающимися. Это позволит «натре-

нировать взгляд» на «пока во мно-

гом несовершенные работы искус-

ственного интеллекта», а также по-

казать ученикам, для чего и как 

стоит его использовать, тем самым 

задавая тенденцию к повышению 

своего авторитета. На данный мо-

мент подобные практики уже 

успешно используются в некото-

рых вузах, поэтому стоит учесть 

полезный опыт и интегрировать его 

с учетом специфики школьного об-

разовательного пространства. Это 

также может помочь в рассеивании 

мифа о доступности и быстроте 

поиска абсолютно любого материа-

ла в интернете и поспособствовать 

в тренировке критического мышле-

ния, тем самым улучшив цифровую 

компетентность всех участников 

образовательного процесса. Однако 

не стоит забывать о двух ограниче-

ниях данного приема: запрете ис-

пользования мобильных устройств 

на уроках и специфике сельского 

пространства, зачастую характери-

зующегося нестабильным интер-

нет-соединением. Эти факторы как 

по отдельности, так и в совокупно-

сти могут затруднять возможность 

реализации подобных практик, 

к тому же для них потребуется ли-

бо один из малочисленных компь-

ютерных классов, либо разрешение 

на использование телефонов. Для 

решения вышеуказанной проблемы 

в Ярославской области можно по-

пробовать использовать внешние 

ресурсы в виде вновь созданных 

образовательных комплексов, «То-

чек роста» или «Кванториумов». 

Подобные коммуникации, без-

условно, потребуют более тща-
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тельного рассмотрения всех вопро-

сов безопасности передвижения, 

однако они позволят расширить 

кругозор школьников и коммуни-

кацию в рамках региона. 

Кроме того, у обучающихся и 

педагогов могут появляться новые 

«виртуальные» достижения, на ос-

нове которых возможна трансфор-

мация имеющихся познавательных 

мотивов, которые, несомненно, мо-

гут стать на определенных этапах 

системообразующими. В связи 

с этим важно формирование и раз-

витие «экранной культуры» у педа-

гогов, под которой понимается 

«сложнокомпонентное интеграль-

ное личностное качество, связанное 

с получением информации с экра-

нов и преломляющееся через все 

традиционные компоненты базовой 

культуры» [Коршунова, 2024, с. 83] 

и которая фактически представляет 

новый формат компетенций педа-

гога. 

С точки зрения целеполагания 

важно понимать и донести до обу-

чающихся, что интернет-ресурсы – 

это современные инструменты для 

достижения целей, которые позво-

ляют иначе организовывать учеб-

ную деятельность, предоставляют 

большие возможности, которые 

сопряжены с неизбежными трудно-

стями, неопределенностью и рис-

ками. И это уже работа с информа-

ционной основой деятельности, 

программой и умением принимать 

решения. Так, для понимания сути 

множества возможностей интерне-

та, социальных сетей, нейросетей, 

искусственного интеллекта (GPT) 

необходимо информирование, об-

суждение, обучение выражению 

мнений и позиций обучающихся, 

поскольку без регулярного осмыс-

ления невозможно разумное ис-

пользование. Важно, чтобы подоб-

ное происходило и во время самого 

изучения этих технологий или 

ознакомления с ними в рамках 

школьной программы, что способ-

ствовало бы лучшему восприятию, 

усвоению и закреплению материала 

у всех участников процесса. 

И здесь стоит обратить внимание 

на ещё один фактор – цифровые 

компетенции преподавателей. Не-

смотря на активное внедрение и 

мотивацию к использованию ин-

тернет-ресурсов на уровне приори-

тетов государственной политики 

в области образования, педагогиче-

ский коллектив не всегда в полной 

мере оказывается готов к новым 

вызовам подобного рода. Некото-

рые учителя останавливаются лишь 

на освоении элементарных навыков 

использования цифровых ресурсов, 

которые необходимы для разных 

форм отчетности. На практике не-

редко можно наблюдать, что имен-

но учеников просят помочь с вклю-

чением какого-либо оборудования 

или настройкой параметров при 

воспроизведении видеороликов, 

вместе с тем это и есть необходи-

мые компетенции в области цифро-

вой грамотности. Однако имеется 

более серьезная проблема, связан-

ная со знаниями о современном 

состоянии и возможностях искус-
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ственного интеллекта. Так, недо-

статочная осведомленность, 

например, отсутствие знаний о чате 

GPT, создает у преподавателя ил-

люзию «необычного» возрастания 

ряда способностей у нового поко-

ления (безошибочное быстрое ре-

шение задач, не требующих допол-

нительных или сложных построе-

ний по математике или физике, 

«идеальная грамотность» в орфо-

графическом диктанте). В резуль-

тате это может привести к множе-

ству неприятных последствий, по-

скольку в подобной ситуации 

у школьников нет потребности не 

только в освоении программы, но и 

в совершенствовании собственных 

первичных навыков работы с ин-

тернет-пространством. Им оказы-

вается достаточно уметь задавать 

элементарные по сложности вопро-

сы для достижения успешных ре-

зультатов и для увеличения сво-

бодного времени. Несложно пред-

положить, к каким последствиям 

это может привести с точки зрения 

развития, поскольку в этом воз-

расте активно образуются и укреп-

ляются нейронные связи в различ-

ных зонах головного мозга, отве-

чающие за высшие психические 

функции. И тут речь не только 

о недостаточном уровне когнитив-

ной и метакогнитивной нагрузки, 

но и о свободном времени, которое 

при недостаточном уровне само-

контроля может легко привести 

к асоциальному поведению или за-

висимостям. Именно поэтому сле-

дует постоянно повышать уровень 

педагогических навыков в работе 

в цифровой сфере, что будет спо-

собствовать новому формату взаи-

модействия с обучающимися и от-

крывать новые векторы для про-

фессионального развития. 

Цифровые технологии прочно 

входят в нашу повседневную жизнь 

и облегчают решение разнообраз-

ных задач: создание изображений и 

презентаций, распознавание аудио 

и видео в тексте, написание и ре-

дактирование текстов, решение ма-

тематических задач. Но для успеш-

ного применения цифровых ин-

струментов нужны особые навыки: 

выбор оптимальных инструментов, 

правильная постановка задачи, 

адекватная оценка возможностей и 

результатов. Одновременно наблю-

даются риски использования и рас-

пространения неверифицированной 

информации, возникновение зави-

симости от социальных сетей, сни-

жение интеллектуального потенци-

ала. И именно здесь может быть 

реверсивное наставничество, даю-

щее возможность субъекту учебной 

деятельности проявить себя, а пе-

дагогу – узнать, освоить и транс-

формировать новый опыт для ис-

пользования в образовательных 

целях. Ещё одной важной гранью 

соприкосновения метакогнитивной 

регуляции и интернет-пространства, 

по нашему мнению, является столь 

важное в современном мире крити-

ческое восприятие информации. 

В этом плане в интернет-

пространстве много не просто раз-

нообразной, но нередко псевдона-
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учной и лженаучной информации, 

отличить которую порой достаточ-

но сложно. И работа современной 

системы образования иногда не 

способна помочь в развитии навы-

ков «отсеивания» информации из-

за индоктринации в образовании и 

педагогике, проявляющейся в дог-

матичной форме передачи знаний: 

«общая пропагандисткая подача 

идей, подмена проверяемых науч-

ных гипотез лозунгами и импера-

тивами, преклонение перед автори-

тетом классиков и возведение их 

мнения в ранг несомненной исти-

ны» [Савенков, 2024, с. 138]. Такая 

форма подачи материала не может 

способствовать развитию критиче-

ского мышления и более того, ин-

формация из интернет-среды может 

с успехом конкурировать с инфор-

мацией, поступившей от педагога, 

частично опровергать школьные 

знания, формируя негативное от-

ношение к ним и понижая автори-

тет преподавателя. Возьмем один 

из предметов естественно-научного 

цикла, который является приори-

тетным для развития технологиче-

ского суверенитета страны – био-

логию. В учебниках по данной дис-

циплине по разным причинам со-

держатся устаревшие или недосто-

верные данные, в том числе и из-за 

стремления упростить материал 

через его редукцию, схематизацию, 

обобщение. Пожалуй, наиболее яр-

кий пример – это разделение вкусо-

вых зон языка, которое по-

прежнему преподаётся в школьной 

программе и даже входит в банк 

заданий ЕГЭ, в то время как ин-

формация об опровержении теории 

известна достаточно большому ко-

личеству пользователей. Так, при 

работе с «поисковиком» на эту те-

му в интернете можно найти ссыл-

ки на статью Джозефины М. Иган 

из достаточно хорошего журнала 

по квартилю и импакт-фактору 

[Egan, 2024]. В данном случае опо-

ра учителя только на учебник без 

учета современных научных дан-

ных или обращение внимания на 

непроверенные источники и нере-

левантные данные сопряжена с 

рисками недостижения не только 

предметных результатов обучаю-

щимися, но и метапредметных, а 

также личностных. В свою очередь 

при низком уровне развития мета-

когнитивных навыков обучающий-

ся вряд ли станет рефлексировать и 

проверять достоверность источни-

ков, что достаточно небезопасно 

для развивающейся личности.  

Подчеркнем еще одну важную 

мысль прогностического плана. 

Освоение ресурсов цифровой среды 

носит не только инструментальный 

характер и должно рассматриваться 

не столько как необходимость, 

сколько как новые условия в изме-

ненной социальной ситуации раз-

вития. Создавать эти новые условия 

можно в совместной деятельности 

со старшеклассником и студентом, 

закладывая основу для непрерыв-

ного профессионального образова-

ния, базируясь на том, что «любое 

развитие происходит в процессе 

поведения и деятельности … несо-
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мненно, ведущим фактором разви-

тия является включенность ученика 

в образовательный процесс. Вклю-

ченность в учебную деятельность, 

прежде всего, формирует субъект-

ную позицию ученика, обеспечива-

ет ему активную жизненную пози-

цию, выходящую за рамки школь-

ной жизни. Сформированная субъ-

ектная позиция определяет весь 

стиль индивидуальной жизни, обу-

славливая отношение к различным 

проблемам и ситуациям, в которых 

может оказаться человек, отноше-

ние к другим людям и самому се-

бе» [Шадриков, 2023, с. 35–36]. 
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