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Артищева Л.В.  
Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Степень вовлеченности студентов в условиях цифровизации 

образовательного процесса 

Вовлеченность, цифровизация, студенты, нейросети 

Проблема вовлеченности студентов исследуется с 1984 года (Astin, 1984). 

Вовлечение студентов в образовательный процесс широко обсуждается и становится 

предметом исследования, что связано не только со стремлением улучшить обучение 

в целом, но и с проблемой дистанционного образования, которое становится более 

актуальным в связи с пандемией. Ученые, исследующие вовлеченность студентов в 

образовательный процесс, указывают на их активность, личный вклад в обучение, то 

есть рассматривают студента как субъекта учебной деятельности (Киуру, Попова, 

2018; Гофман, 2003; Литвинова, Киселева, 2016; Малошонок, 2013 и др.). 

Наше исследование направлено на изучение вовлеченности студентов в 

образовательный процесс в условиях дистанционного обучения. В исследованиях 

приняли участие студенты КФУ различных профилей. Исследование проводилось во 

время лекционных и семинарских занятий, реализованных в системе Microsoft Teams 

с использованием системы цифрового мониторинга «Экзамус» (нейросеть, 

обученная анализировать по лицевой экспрессии информацию о мимике и 

пантомимике человека, находящегося у монитора). Вовлеченность, на основе 

анализа научной литературы, определялась через совокупность таких состояний, как 

безучастие /увлечение, равнодушие/заинтересованность, пассивность/активность, 

вялость/бодрость, отрешенность/соучастие, отвлечение/сосредоточенность, 

рассеянность/ внимательность, желание закончить занятие/желание продолжить 

занятие, которые оценивались параллельно с нейросетью самими студентами. 

Замеры производились примерно каждые 10 минут в течении двух пар (10.10–11.40; 

11.50–13.20). 

Студенты демонстрировали различную динамику вовлеченности в течении 

занятий. Ряд студентов стабильно удерживали интерес к занятию, хотели 

продолжения пары. Но также встречались данные, показывающие сильное 

варьирование вовлеченности на занятиях. В течении 10 минут безучастность, 

равнодушие, отрешенность, рассеянность сменялись на увлеченность, 

заинтересованность, соучастие и внимательность. Динамика вовлеченности не 

всегда была привязана к началу или концу занятий, спад вовлеченности студентов не 

всегда приходился на конец пары, когда возможны усталость и утомление. Мы 

полагаем, что изменения связаны с содержанием и форматом образовательного 

процесса. Начало пары сопровождается пассивностью, отвлеченностью, на 

завершении каждой пары вовлеченность увеличивается, а именно отмечается 

высокая заинтересованность, внимательность, желание продолжить занятие. 

Сильное варьирование значений вовлеченности было выявлено в середине пар, когда 

студенты каждые 10 минут демонстрировали различную степень вовлеченности в 

образовательный процесс. 
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Таким образом, динамика вовлеченности студентов определяется рядом 

показателей, относящихся к временному континууму и содержанию занятий. Задачей 

нашего исследования было определить, сохраняется ли вовлеченность студентов в 

образовательный процесс в условиях удаленного обучения, когда отсутствует 

непосредственный контакт субъектов учебной деятельности. 
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