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Современный образовательный процесс в вузе реализуется как в офлайн, так и онлайн форматах, и умение взаимо-
действовать в цифровой образовательной среде является одним из ключевых для современного педагога и обучаю-
щегося. В статье рассмотрена организация взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том 
числе и студентов с особыми образовательными потребностями (ООП), с учетом особенностей цифровой образова-
тельной среды. Цель исследования – теоретическое обоснование использования технологии самопрезентации как 
инструмента организации взаимодействия студентов с особыми образовательными потребностями в цифровой об-
разовательной среде. В ходе анализа научно-методической литературы выделена содержательная сущность само-
презентации как коммуникативного акта, с помощью которого выстраивается взаимодействие, ее структурные ком-
поненты и их характеристика. Методологическим основанием исследования является системно-деятельностный 
подход как основа современного образовательного процесса, опрос как эмпирический метод исследования. Исполь-
зование технологического подхода обусловлено его возможностью представить описательную и конструктивную 
схему организуемого процесса взаимодействия в ходе самопрезентации. Теоретическая значимость статьи состоит 
в том, что на основе содержания самопрезентации с целью организации взаимодействия студентов с ООП в цифро-
вой образовательной среде выделены трудности в процессе работы над самопрезентацией; а с учетом условий ор-
ганизации успешной речевой коммуникации и определения характерных особенностей роли автора и слушателя 
представлена содержательная характеристика компонентов самопрезентации. Практическая значимость исследо-
вания заключается в том, что раскрыта прогностическая функция технологического подхода, – представлено обос-
нованное применение технологии самопрезентации для решения задач организации взаимодействия в цифровой 
образовательной среде при обучении студентов с особыми образовательными потребностями. Материалы исследо-
вания будут полезны для педагогов вузов.  
Ключевые слова: цифровая образовательная среда, взаимодействие, особые образовательные потребности, техноло-
гия самопрезентации 
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Введение. Для успешного решения задачи ин-

дивидуализации обучения студентов с особыми 
образовательными потребностями необходимо 
соблюдать условия организации цифровой обра-
зовательной среды: организация самостоятель-
ной работы студентов с учебным материалом с 
помощью специальных алгоритмов, позволяю-
щих овладеть навыками анализа, синтеза, клас-

сификации информации; организация взаимо-
действия в режиме диалога как между преподава-
телем и студентами, так и между студентами в со-
ставе мини-групп; владение компьютерными 
технологиями на уровне уверенного пользова-
теля [8]. Результативность образовательного про-
цесса определяется возможностью интериориза-
ции знаний, что происходит в процессе взаимо-
действия с источниками знаний, с людьми как 
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носителями культурного опыта, трансляторами 
социальных ценностных норм. Только после ин-
териоризации социальных ценностей в процессе 
собственной профессиональной деятельности 
может происходить накопление индивидом куль-
турного опыта [3]. При организации обучения 
студентов с ООП в цифровой образовательной 
среде преподавателю необходимо осуществлять 
подбор и разработку учебных материалов с уче-
том нозологий студентов, с использованием раз-
личных форм, позволяющих транслировать мате-
риал визульно, аудиально, с применением специ-
альных (тифлоинформационных, синтезаторов 
речи) и др.) устройств [7]. При этом взаимодей-
ствие, осуществляемое через цифровую образо-
вательную среду для решения профессиональных 
задач, имеет отличительные характеристики: во-
первых, все учебные материалы, размещенные в 
цифровой образовательной среде, характеризуют 
ее методическую направленность, а с другой сто-
роны, когда в цифровой образовательной среде 
осуществляется взаимодействие обучающихся 
между собой, преподавателя и обучающихся, то 
она выполняет роль посредника в процессе ин-
терактивного взаимодействия [12]. Взаимодей-
ствие в образовательном процессе, осуществляе-
мое в цифровой образовательной среде, в зависи-
мости от профессиональной задачи, может иметь 
черты воздействия участников друг на друга с по-
мощью представленной в различных видах ин-
формации. Поэтому успешность такого взаимо-
действия при решении профессиональных задач 
во многом зависит от владения умением постро-
ить самопрезентацию, – донести до слушателя 
актуальную информацию, раскрывающую пози-
цию автора, его мнение, точку зрения [4]. Важное 
коммуникативное умение самопрезентации – 
обобщить накопленный индивидом опыт, соот-
нести его с существующими культурными нор-
мами, представить другим участникам взаимо-
действия, чтобы заявить о себе, – особую цен-
ность имеет при организации обучения в цифро-
вой образовательной среде [2].  

Цель данного исследования – провести теоре-
тический анализ организации взаимодействия в 
цифровой образовательной среде и выделить ос-
нования для выбора технологии самопрезента-
ции при обучении студентов с ООП для решения 
профессиональных задач. 

Методы исследования. Анализ особенностей 
организации взаимодействия в цифровой обра-
зовательной среде представлен с позиций си-
стемно-деятельностного подхода, так как любое 
взаимодействие – это элемент образовательной 
системы и необходимое условие ее функциони-
рования, цель и результат деятельности участни-
ков образовательного процесса. Авторами также 
использовался технологический подход как ос-
нова для проектирования и применения техноло-
гии самопрезентации, представляющей четкую 
схему организуемого процесса.  

История вопроса. Понятие самопрезентации 
подробно раскрыто в трудах Д. Майерса, где она  
представляет собой  «акт самовыражения и пове-
дения, направленный на то, чтобы создать у окру-
жающих и у самого себя благоприятное впечатле-
ние» [6]. Рассматривая специфику самопрезента-
ции как коммуникативного явления с позиций 
литературоведения и языкознания, Е.В. Кулинич 
выделяет ее основные характеристики, – осмыс-
ленность коммуникативного намерения, поло-
жительная направленность информации, совпа-
дение субъекта и объекта высказывания [5]. В 
нашем исследовании под самопрезентацией бу-
дем понимать акт коммуникативного воздей-
ствия, в ходе которого с помощью прагматиче-
ских речевых комплексов транслируется положи-
тельная информация субъектом об объекте. 
Успешность коммуникации в самопрезентации, 
по мнению ряда ученых (Н.В. Войтик, О.Н. Ивус, 
Н.А. Садыковой), зависит от того, насколько 
точно автором выбрано содержание высказыва-
ния с учетом поставленной цели, которая, в свою 
очередь, должна совпадать с мнением адресата 
[2]. Характер информации в самопрезентации 
может быть разноплановым: она может побуж-
дать слушателя к действию через просьбу, при-
каз, совет, либо информировать, констатировать, 
называть факты, события, явления, действия, ре-
зультаты, однако основополагающая стратегия в 
самопрезентации – представление субъектом 
себя, как объекта, с положительной стороны, с 
учетом требований аудитории слушателей [1]. 

Результаты исследования. Возможности циф-
ровой образовательной среды активно использу-
ются студентами с ООП в процессе профессио-
нально-производственной адаптации, когда дея-
тельность зависит от условий конкретного произ-
водства [9; 11]. Во время участия в различных 
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конкурсах, олимпиадах, проектах производ-
ственной направленности, а также в условиях ре-
ализации практики, в том числе производствен-
ной, студенты часто выполняют задания, связан-
ные с самопрезентацией. С одной стороны, набор 
информации о себе как представителе опреде-
ленного вуза, направленности обучения, остается 
неизменным и трудностей не вызывает, а с дру-
гой стороны, возникает необходимость система-
тизировать информацию о результатах собствен-
ной научной и практической деятельности в вы-
бранном направлении, представить ее таким об-
разом, чтобы сделать первый шаг к диалогу, вы-
строить взаимодействие с другими участниками, 
создавая при этом положительное мнение о себе 
как объекте акта самовыражения. С целью выяв-
ления трудностей, с которыми сталкиваются сту-
денты при организации взаимодействия в циф-
ровой образовательной среде, в Сургутском госу-
дарственном университете нами был проведен 
опрос, в том числе и студентов с ООП (40 респон-
дентов). Рассматривая самопрезентацию как спо-
соб установления взаимодействия с аудиторией, 

мы выделили методические и технические труд-
ности, которые могут испытывать студенты в 
процессе работы над самопрезентацией:  

– сложности при выборе актуальной информа-
ции в соответствии с поставленной проблемой и 
ее решением, сложность в том, что хочется отра-
зить наибольший объем информации; 

– сложности в построении концепции основ-
ной доказательной части, однако не вся доказа-
тельная информация является обоснованной; 

– сложности при использовании вспомога-
тельных средств (символов, инфографики) для 
иллюстрирования идеи [10]. 

По результатам опроса, только 25% студентов 
испытывают технические сложности при оформ-
лении результатов обработки информации, ис-
пользовании вспомогательных графических ил-
люстративных средств. Большая часть опрошен-
ных (75%) испытывают методические трудности, 
связанные с отбором информации, ее структури-
рованием в основной части самопрезентации 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Анализ трудностей при работе с информацией в процессе подготовки самопрезентации  

(Analysis of difficulties when working with information in the process of preparing a self-presentation) 
 

 
 
При обращении студентов к цифровым техно-

логиям в ходе обучения процесс поиска инфор-
мации можно охарактеризовать как многоас-
пектный, требующий от студента владения раз-
ным спектром умений: уверенное владение ком-
пьютером на уровне пользователя, умение ис-
пользовать цифровые инструменты, образова-
тельные платформы для решения образователь-

ных задач, выстраивание собственной коммуни-
кативной деятельности. Научные труды, произ-
ведения искусства, составляющие культурные 
ценности, накопленный человечеством опыт, с 
которым знакомятся студенты в процессе полу-
чения образования, представляют собой тексты 
различных типов.  

Для решения учебных и профессиональных за-
дач в образовательном процессе вуза цифровые 

Какие трудности вы испытываете в процессе подготовки самопрезентации?

Технические

Отбор актуальной информации, подтверждающий решение поставленной проблемы

Сложности в построении концепции, структурировании основной части, подборе 
обоснованной информации
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ресурсы выступают инструментом при выстраи-
вании речевого взаимодействия. Для студентов с 
особыми образовательными потребностями циф-
ровая образовательная среда может представлять 
огромные возможности для выстраивания эф-
фективного речевого взаимодействия, обраще-
ния к культурному опыту и представления соб-
ственных текстовых материалов. Учитывая осо-
бенности речевого взаимодействия, его компо-
нентов, рассмотрим последовательность приме-
нения технологии самопрезентации для решения 
образовательных задач в цифровой образова-
тельной среде вуза. Технология самопрезентации 
относится к информационным технологиям, с 
помощью которой можно аргументированно и 
грамотно изложить собственную позицию по 
определенному вопросу, представить ряд мне-
ний, точек зрения на решение рассматриваемой 
проблемы. Уверенное владение навыками само-
презентации поможет студентам преодолеть 
внешние и внутренние барьеры, оптимизировать 
процессы социальной и профессионально-произ-
водственной адаптации как во время прохожде-
ния практики, так и в образовательном процессе.  

При подготовке презентации студенту важно 
понимать, какое содержание необходимо 
отобрать, каким образом структурировать, с ка-
кой целью осуществить отбор содержания и ка-
ким образом будет осуществляться процесс реа-
лизации презентации. Как правило, самопрезен-
тации требуются при участии студентов в олим-
пиадах, конкурсах, в ходе практики и при отборе 
содержания информации следует руководство-
ваться целями и задачами того конкретного ме-
роприятия, в котором студент принимает уча-
стие. Например, для участия в олимпиаде, при-
уроченной к году семьи или году педагога и 
наставника, выбор информации о себе следует 
рассматривать через призму таких ценностей, 
как семья, образование, наука и др., демонстра-
цию через примеры своего отношения к ключе-
вым событиям в обществе, связанными с выбран-
ным ценностным содержанием. В общем виде ал-
горитм самопрезентации включает следующие 
этапы: постановка цели; определение концеп-
ции; выбор структуры; подбор содержательного 
материала, оценка качества содержания подо-
бранного материала в соответствии с целью; вы-
бор средств для лучшего донесения информации.  

Рассмотрим подробнее содержание каждого 
из этапов. При постановке целей автору важно 

понимать, на что направлено выступление, 
наиболее общими целями выделяют информиро-
вание, убеждение, развлечение и насколько эти 
цели согласуются с целями и интересами слуша-
телей, аудитории. Понимание аудиторией (слу-
шателями) содержания презентации может до-
стигаться за счет грамотного владения языком, 
терминологией, доступности изложения матери-
ала, включения примеров, доказательств, нагляд-
ности, иллюстрирования. Побудить аудиторию к 
осмыслению информации и ее обсуждению 
можно с помощью постановки перед ней важного 
вопроса, сообщив необычные результаты по ис-
следуемому вопросу.  

При построении концепции сообщения 
наилучшим основанием будет осознание ценно-
сти информации для аудитории и соотнесение ее 
с теми направлениями, которые важны для слу-
шателей. Целесообразным будет автору заранее 
ответить на вопросы, характеризующие возраст, 
пол, образование, род занятий, статус, интересы 
слушателей. Структура выступления представ-
ляет собой взаимосвязанные части: введение, ос-
новная часть, заключение. При отборе содержа-
ния сначала подготавливается основная часть, 
которая должна будет запомниться слушателям 
и, как правило, передать до трех уточняющих 
идей, затем продумывается введение, заключи-
тельным этапом будет подготовка заключения. 
Определившись с основными мыслями и идеями, 
можно приступить к подбору поддерживающего 
материала: цитат, примеров, результатов стати-
стики. При изложении основного содержания ин-
формационного материала можно выбрать 
наиболее распространенные последовательно-
сти: хронологическая, тематическая, простран-
ственная, логическая («проблема-решение», 
«причина-следствие»). Информативность основ-
ной части достигается развертыванием несколь-
ких тезисов с обоснованием представленного со-
держания. При построении введения следует об-
ратить внимание слушателей главным образом 
на тему презентации и раскрытие предмета вы-
ступления. Добавить эффектности выступлению 
можно через такие приемы, как риторический во-
прос, яркий пример, исторический факт, резуль-
таты статистики, историческая ретроспектива. 
Далее следует обозначить проблему, выявленные 
противоречия. В заключении презентации сле-
дует вновь возвратиться к поставленной про-
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блеме и обобщить представленные пути реше-
ния. Для того чтобы презентация имела убежда-
ющий характер, при ее разработке надо пред-
ставлять, в каком направлении и каким образом 
мыслит слушающая аудитория, как может быть 
построено решение проблемы с точки зрения 
слушающих.  

Выводы. Проведенный анализ научной литера-
туры и результаты эмпирического исследования 
позволили теоретически обосновать выбор тех-

нологии самопрезентации в качестве методиче-
ского средства организации взаимодействия в 
цифровой образовательной среде при обучении 
студентов с особыми образовательными потреб-
ностями. Таким образом, основываясь на си-
стемно-деятельностном и технологическом под-
ходах, авторы рассмотрели описательную и кон-
структивную схему организуемого процесса вза-
имодействия в ходе использования самопрезен-
тации. 
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The modern educational process at a university is implemented both in offline and online formats, and the ability to interact 
in a digital educational environment is one of the keys for a modern teacher and student. The article examines the organiza-
tion of interaction between participants in the educational process, including students with special educational needs (SEN), 
taking into account the features of the digital educational environment. The purpose of the study is to theoretically substan-
tiate the use of self-presentation technology as a tool for organizing the interaction of students with special educational 
needs in the digital educational environment. In the course of the analysis of scientific and methodological literature, the 
substantive essence of self-presentation as a communicative act with the help of which interaction is built, its structural 
components and their substantive characteristics are highlighted. The methodological basis of the study is the system-ac-
tivity approach as the basis of the modern educational process, survey as an empirical research method. The use of a tech-
nological approach is due to its ability to present a descriptive and constructive diagram of the organized interaction process 
during self-presentation. Research results. The theoretical significance of the article is that, based on the content of self-
presentation in order to organize the interaction of students with OEP in the digital educational environment, difficulties in 
the process of working on self-presentation are highlighted; and taking into account the conditions for organizing successful 
verbal communication and determining the characteristic features of the role of the author and listener, a meaningful de-
scription of the components of self-presentation is presented. The practical significance of the article is characterized by the 
fact that the predictive function of the technological approach is revealed - a justified application of self-presentation tech-
nology is presented for solving problems of organizing interaction in a digital educational environment when teaching stu-
dents with special educational needs. The research materials will be useful for university teachers. 
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