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Сравнение представлений студентов и преподавателей  

об эффективности системы подготовки будущих учителей  

к воспитанию школьников в цифровом образовательном пространстве 

А. Ф. Матушак1, О. Ю. Павлова1, Ю. А. Ахкамова1,  

Д. С. Беспалова1, Л. М. Лапшина1, Е. В. Шереметьева1, В. С. Цилицкий1  

1 Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

 Челябинск, Россия 

 

Проблема и цель. Статья посвящена проблеме подготовки будущих учителей к воспита-

нию школьников в цифровом образовательном пространстве. Авторы поставили целью прове-

рить, насколько совпадает представление преподавателей, которые разрабатывают систему 

подготовки будущих учителей к воспитанию школьников в цифровом образовательном про-

странстве, и студентов о действенности ее компонентов.  

Методология. Исследование базируется на положениях системного, деятельностного и 

личностно ориентированного подходов. Системный подход позволяет изучить подготовку бу-

дущих учителей к воспитанию школьников в цифровом образовательном пространстве как си-

стему. Деятельностный подход дает возможность выделить в ней конкретные виды деятель-

ности. Личностно ориентированный подход способствует выбору компонентов подготовки, 

ориентированных на интересы будущих учителей. Для достижения цели исследования авторы 

использовали теоретические (анализ педагогической литературы, анализ опыта работы вуза, 

обобщение) и эмпирические (ранжирование, опрос, беседа) методы. Статистическая обра-

ботка данных проводилась на основе U-критерия Манна–Уитни. Респондентами являются сту-

денты педагогических направлений подготовки (122 человека), учителя – выпускники вуза со 

стажем работы меньше года (10 человек), преподаватели педагогического вуза (40 человек), 

работающие на тех же профилях подготовки, на которых обучаются студенты. 

Результаты. Результаты теоретического исследования показывают, что подготовка 

будущих учителей к воспитанию школьников в цифровом образовательном пространстве имеет 

системные характеристики и осуществляется в процессе изучения учебных дисциплин педаго-

гического цикла, практик, самостоятельной работы, участия в воспитательных мероприятиях 
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цифровом образовательном пространстве // Science for Education Today. – 2023. – Т. 13, № 4. – 
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вуза, собственного опыта обучения (и воспитания) в школе, самостоятельной работы, полу-

чения информации из интернета, изучения опыта работы педагогических коллективов школ. 

Наше исследование подтверждает вывод о том, что автоматически перенести навыки ра-

боты из одной среды в другую достаточно сложно, нужна целенаправленная работа по под-

готовке будущих учителей к воспитанию школьников в цифровом образовательном простран-

стве. 

В процессе эмпирического исследования выяснилось, что наиболее эффективными спо-

собами подготовки из реализуемых сегодня являются практики, учебные дисциплины педаго-

гического цикла, собственный опыт обучения (и воспитания) в школе. Авторами отмечено, 

что студенты считают более действенными традиционные способы подготовки, например, 

самостоятельную работу, чем получение информации из интернета, в то время как препода-

ватели имеют противоположную точку зрения. Результаты исследования также показы-

вают, что для будущих учителей в системе подготовки важен баланс между реальной и циф-

ровой средой. 

Заключение. В заключении сделан вывод о том, что система подготовки будущих учи-

телей должна быть дополнена электронной образовательной средой, освещающей теорети-

ческие и практические вопросы подготовки к воспитанию школьников в цифровом образова-

тельном пространстве. Предпочтения будущих учителей и преподавателей во многом совпа-

дают, что потенциально может дать эффективный результат подготовки, однако препо-

даватели переоценивают теоретический компонент обучения. 

Ключевые слова: воспитание школьников; цифровое образовательное пространство; 

система подготовки учителей; подготовка будущих учителей; педагогическое образование; 

будущие учителя; электронная образовательная среда. 

 

 

Постановка проблемы 

«Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017–

2030 годы» поставила задачу цифровизации 

всех сфер деятельности1, в том числе и сферы 

образования. «Под вопросом традиционные 

форматы образования», – делают вывод педа-

гоги [1, c. 37].  

Эффективность использования цифро-

вых ресурсов и сервисов в образовании во 

многом зависит от уровня подготовленности 

учителя, классного руководителя. Так, 

В. В.  Вихман, М. В. Ромм приходят к выводу, 

 
1  Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017–2030 годы. URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919/page/2   
2  Аксентов В. А. Использование искусственного ин-

теллекта в образовании // Вестник науки. – 2023. – 

Вып. 2. – С. 210–212.  

что «перспективная Индустрия 5.0 уже сейчас 

формулирует потенциальный заказ будущему 

образованию в части развития навыков, стра-

тегий и технологий человеко-машинного со-

трудничества» [2, с. 48]. При этом большая 

часть исследований, раскрывающих специ-

фику образования в цифровой образователь-

ной среде, посвящена обучению. Например, 

В. А. Аксентов2, изучая возможности исполь-

зования искусственного интеллекта в образо-

вании, называет только сферу обучения и са-

мообучения. В. И. Токтарова, Д. А. Семенова, 

А. Е. Шпак в работе «Цифровая педагогика»3 

3 Токтарова В. И., Семенова Д. А., Шпак А. Е. Цифро-

вая педагогика: инструменты и сервисы в работе пре-

подавателя. – М.: Ай Пи Ар Медиа, 2022. – 279 c. 

ISBN 978-5-4497-1804-4 URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=50273875 
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пишут исключительно об обучении. Между 

тем Дж. Феерар ввела понятие «цифровое бла-

гополучие», которое проявляется, например, в 

возникновении онлайн-сообществ по интере-

сам, дающих не только опыт деятельности, но 

и чувство принадлежности к какой-то группе 

[3, c. 73]. Очевидно, что школьники ищут 

группы по интересам, становятся их участни-

ками. Нам представляется важным, чтобы об-

щение и деятельность детей в таких группах 

контролировалась и направлялась взрослыми 

в рамках воспитательной работы.  

Однако в педагогической литературе не 

так много работ, посвященных вопросам под-

готовки учителей к воспитанию школьников в 

цифровой образовательной среде. Важной за-

дачей современного педагогического образо-

вания является подготовка будущих учителей 

к воспитанию школьников в цифровом обра-

зовательном пространстве. 

Отдельные аспекты проблемы подго-

товки будущих учителей к воспитательной де-

ятельности в цифровой образовательной среде 

в педагогической литературе рассматрива-

ются. Для того, чтобы успешно воспитывать 

школьников, будущий учитель должен пони-

мать, как изменились цели воспитания, а 

также что нужно воспитывать у школьников в 

цифровом образовательном пространстве. 

Так, К. Г. Гончаров, О. В. Родионова, сопо-

ставляя цели воспитания в доцифровую и циф-

ровую эпоху, отмечают, что в российском об-

разовании раньше целью воспитания было со-

блюдение школьником установленных пра-

вил, а сейчас – владение собственными эмоци-

ями, развитие самодисциплины [4, c. 29]. 

В американском образовании Дж. Феерар 

определяет цель воспитания в доцифровую 

эпоху как «объяснение того, что нельзя де-

лать», а в цифровую – «раскрытие вариантов, 

перспектив того, как можно поступать» [3, 

c.  75].  

Отдельные задачи воспитания школьни-

ков в цифровом образовательном простран-

стве также конкретизируются педагогами. 

Е. В. Фролова, О. В. Рогач, Р. В. Файзуллин 

подчеркивают, что в процессе работы обучае-

мые обмениваются опытом, сотрудничают в 

информационной среде [5, c. 88], т. е. воспита-

ние предполагает обучение вежливому взаи-

модействию, работе в команде.  

Чтобы успешно подготовить будущих 

учителей к реализации данной цели и содер-

жания воспитания, ученые предлагают разные 

стратегии. Например, В. И. Богословский, 

В. Н. Аниськин приходят к выводу, что обуче-

ние и воспитание в цифровой образовательной 

среде будут успешны при условии «синергии 

и системной эмерджентности в образовании» 

[6, с. 308], что означает, что «машина должна 

работать, а человек – думать»; только такое 

соединение усилий, с точки зрения исследова-

телей, способно обеспечить гармоничное, об-

щекультурное и духовное развитие, становле-

ние личности. Таким образом, будущего учи-

теля предстоит научить этому взаимодей-

ствию с машиной, при этом он должен сохра-

нить лидирующие позиции в этом тандеме. 

Ж. И. Ободова, изучая подготовку будущих 

учителей к работе в условиях цифрового обра-

зовательного пространства, приходит к вы-

воду, что они должны уметь «организовать эф-

фективное взаимодействие школьников в 

условиях цифровой образовательной среды» 

[7, c. 54]. Следовательно, студенты педагоги-

ческого вуза должны уметь воспитывать этику 

взаимодействия и командный дух. О. В. Яко-

влева конкретизирует эту задачу, включая в 

нее «право субъекта на свою точку зрения, по-

зицию; взаимное уважение к ресурсам других 

участников, решение учебных задач в сотруд-

ничестве» [8, c. 24].  
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Педагоги отмечают трудности, которые 

предполагает работа с учащимися в цифровой 

среде: невозможность выразить эмпатию, гиб-

кость, проявить доброту, почувствовать реак-

цию, заглянуть в душу ребенка [9, с. 1026]. 

Определенную трудность представляет раз-

рыв в уровне цифровой компетентности у сту-

дентов и молодых учителей в сравнении с учи-

телями, чей стаж превышает 20 лет. При этом 

ученые отмечают, что «у молодых педагогов, 

как правило, цифровые компетенции развиты 

наиболее высоко, однако их сфера примене-

ния – личная жизнь, а не профессиональная 

деятельность» [10, c. 639]. Поэтому нужна це-

ленаправленная подготовка будущих учите-

лей к воспитанию школьников в цифровом об-

разовательном пространстве. 

Мы согласны с Т. Фюттерер, Е. Хох, 

А.  Лэчнер, К. Шайтер, К. Штюрмер, что недо-

статочно только знания цифровых техноло-

гий; необходимо понимать, что нового может 

внести та или иная цифровая технология в об-

разовательный процесс [11, c. 13]. Интерес-

ным является факт, что студенты одинаково 

оценивают значимость (либо отсутствие зна-

чимости) предложенных преподавателем ин-

формационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) для их профессиональной подго-

товки, независимо от собственного стиля ис-

пользования цифрового пространства [12, 

c.  31]. То есть подготовка к организации вос-

питания в цифровом образовательном про-

странстве должна включать осознание студен-

тами того, что нового будет привнесено в про-

цесс воспитания, если он будет проводиться в 

цифровом образовательном пространстве. 

Для нашей научной работы особое зна-

чение имеют следующие выводы ученых. 

 
4 Бугрий М. Ю., Илющенко А. И. Развитие цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных орга-

низациях Краснодарского края // Кубанская школа. – 

1. «Цифра не заменяет учителя, его роль 

в образовательном процессе остается ключе-

вой» (М. Ю. Бугрий, А. И. Илющенко)4. 

2. «В начале процесса цифровой транс-

формации необходимо заложить… духовно-

нравственное воспитание в образовательные 

программы… в противном случае смысл обра-

зования как формирования образа человече-

ской личности будет потерян» (Н. В. Герова, 

А. В. Рогатинская) [13, с. 77].  

3. «Неограниченный доступ к информа-

ции приводит человека к дезориентированию 

в ценностном миропонимании», а также отда-

ляет учащихся друг от друга. Все это требует, 

во-первых, воспитания у студентов цен-

ностно-смысловых ориентиров, во-вторых, 

подготовки будущих учителей к воспитанию 

этих ориентиров у школьников (А. Н. Сергеев, 

Ж. И. Ободова) [14, с. 88]. 

4. M. Svanberg и D. Bergh изучали науч-

ную проблему с точки зрения педагога и обу-

чающегося [15]. Это привело нас к выводу, что 

для большей объективности исследования це-

лесообразно сравнивать мнения преподавате-

лей и будущих учителей.  

5. Интересен опыт Аргентины, где наци-

ональный образовательный портал включает 

ресурсы не только для школьников и учите-

лей, но и для родителей [16]. Таким образом, 

подготовка к воспитательной работе в цифро-

вом образовательном пространстве должна 

предусматривать подготовку к вовлечению в 

эту работу родителей. 

Таким образом, педагогами конкретизи-

рована обновленная цель воспитания школь-

ников в цифровом образовательном простран-

стве, проанализированы трудности воспита-

ния школьников, сформулированы стратеги-

2021. – № 3. – С. 56. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=47332811 
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ческие положения и методы подготовки буду-

щих учителей к воспитанию школьников в 

цифровой образовательной среде. То есть в пе-

дагогических вузах стихийно складывается 

система подготовки будущих учителей к вос-

питанию школьников в цифровом образова-

тельном пространстве. Однако мы не нашли 

работ, анализирующих представления препо-

давателей и студентов об этой системе. 

Цель исследования – проверить, 

насколько совпадает представление препода-

вателей, которые разрабатывают систему под-

готовки будущих учителей к воспитанию 

школьников в цифровом образовательном 

пространстве, и студентов о действенности ее 

компонентов.  

 

Методология исследования 

Исследование опирается на положения 

системного, деятельностного и личностно 

ориентированного методологических подхо-

дов. Системный подход позволяет изучить 

подготовку будущих учителей к воспитанию 

школьников в цифровом образовательном 

пространстве как систему. Деятельностный 

подход дает возможность выделить в ней кон-

кретные виды деятельности. Личностно ори-

ентированный подход способствует выбору 

компонентов подготовки, ориентированных 

на интересы будущих учителей. 

Для достижения цели исследования ис-

пользованы теоретические (анализ педагоги-

ческой литературы, анализ опыта работы вуза, 

обобщение) и эмпирические (ранжирование, 

опрос, беседа) методы. Статистическая обра-

ботка данных проводилась на основе U-

критерия Манна–Уитни. Эмпирическая часть 

проводилась среди трех групп респондентов: 

студентов, начинающих учителей (студентов 

заочной магистратуры, которые окончили 

обучение по профилю «Начальное образова-

ние. Английский язык» и первый год работают 

в школе,) и преподавателей педагогического 

вуза. Выборка студентов бакалавриата 

(n  =  122) составила 69,7 % от общего количе-

ства обучающихся по профилям «Начальное 

образование. Английский язык», «История. 

Английский язык», «Информатика. Англий-

ский язык», «Дошкольное образование. Ан-

глийский язык» в 2022/23 учебном году. Вы-

борка магистрантов – 10 человек. Выборка 

преподавателей (n = 40) составила 58 % от пе-

дагогического состава, работающего со сту-

дентами по данным профилям. 

Дизайн исследования заключается в сле-

дующем. Опираясь на системный подход, на 

основе анализа литературы и информации с 

сайта вуза мы опишем систему подготовки бу-

дущих учителей к воспитанию школьников в 

цифровом образовательном пространстве. На 

основе деятельностного подхода будет состав-

лен перечень способов работы. На основе лич-

ностно ориентированного подхода с помощью 

ранжирования мы выявим отдельно предпо-

чтения студентов, начинающих учителей и 

преподавателей вуза относительно способов 

подготовки будущих учителей к воспитанию 

школьников в цифровом образовательном 

пространстве. В процессе опроса и беседы мы 

уточним мотивы выборов. На финальном 

этапе сравним эти предпочтения с помощью 

методов математической статистики, что поз-

волит увидеть, насколько представления пре-

подавательского состава о системе подготовки 

соответствуют ожиданиям студентов. 

 

Результаты исследования 

Подготовка будущих учителей к воспи-

танию школьников в цифровом образователь-

ном пространстве имеет системные характе-

ристики. Она состоит из элементов, которые 

отражены в документации вуза и составляют 

структуру. Система имеет некоторый уровень 
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целостности, проявляющийся в наличии инте-

гративного качества – способности формиро-

вать готовность будущих учителей к воспита-

нию школьников в цифровом образователь-

ном пространстве. Система открыта, следова-

тельно, зависит от внешней среды. Система 

управляема, она имеет цель – подготовка бу-

дущих учителей к воспитанию школьников в 

цифровом образовательном пространстве.  

Для описания складывающейся системы 

подготовки будущих учителей к воспитанию 

школьников в цифровом образовательном 

пространстве проанализируем педагогиче-

скую литературу. Так, педагоги из Норвегии 

[17, c. 267] выявляют восемь «подходов» (тер-

мин «подход» использован F. M. Rokenes и 

R.  J. Krumsvik) к подготовке студентов к ра-

боте в цифровом образовательном простран-

стве, которые мы понимаем как методы подго-

товки:  

– «совместное обучение», предполагаю-

щее «обучение в сотрудничестве»; 

– метакогнитивное обучение, состоящее 

в рефлексии о работе с ИКТ; 

– смешанное обучение, в котором чере-

дуются онлайн- и оффлайн-формы; 

– пробное обучение, во время которого 

будущие учителя планируют и проводят заня-

тия, классные часы и т. д.; 

– аутентичное обучение, в процессе ко-

торого студенты пробуют ИКТ и оценивают 

их потенциал для разных задач (например, как 

может быть использована каждая технология 

в той или иной области воспитания); 

– активное обучение, предполагающее 

написание группами студентов планов уроков 

и внеклассных мероприятий с последующим 

их обсуждением на занятиях; 

 
5 SMART. URL: https://smarttech.com  
6  Российская электронная школа. URL: 

https://resh.edu.ru/  

– оценивание, включающее обсуждение 

той части портфолио будущего учителя, в ко-

торой отражен опыт использования ИКТ в пе-

дагогической деятельности; 

– преодоление разрыва между теорией и 

практикой, состоящее в применении видов ра-

боты в цифровом образовательном простран-

стве с анализом их теоретического аспекта. 

Российские исследователи С. И. Дес-

ненко, Т. Е. Пахомова описывают конкретные 

методы, в процессе которых осуществляется 

подготовка будущих педагогов [18, c. 42–43]: 

– метод «учение через обучение», пред-

ставляющий собой игровое упражнение «сту-

дент в роли педагога»; так авторы предлагают 

освоить применение интерактивного стола 

«АЛМА Дошкольное образование»; 

– метод «учение через действие» предпо-

лагает разработку и подготовку игр, например, 

в программе Smart Notebook; 

– метод «Презентация – практика – про-

дуктивная работа» основан на повторении 

действий преподавателя, например в цифро-

вом сервисе, где студенты могут создавать 

свои игры5. 

М. Г. Москалев, А. Д. Носова, Т. Т. Гази-

зов для подготовки учителей к образователь-

ной деятельности в ЦОС предлагают курс обу-

чения, состоящий из следующих модулей: 

1) «Использование цифровых инстру-

ментов и веб-сервисов для профессионального 

развития педагогов», который проводится в 

форме командной работы; 

2) «Цифровой учебный контент. Элек-

тронные образовательные ресурсы», который 

знакомит педагогов с платформами «Россий-

ская электронная школа» 6 , «Решу ЕГЭ» 7 , 

«Учи.ру»8; 

7 Решу ЕГЭ. URL: https://rus-ege.sdamgia.ru/  
8 Учи.ру. URL: https://uchi.ru/  
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3) «Создание цифрового учебного кон-

тента», который обучает цифровым инстру-

ментам; 

4) «Оптимизация работы учителя сред-

ствами ЦОР», которая презентует новые воз-

можности в работе учителя на основе цифровых 

инструментов и веб-сервисов [19, c. 79–80]. 

Проанализировав сайт вуза, выявим 

виды деятельности, являющиеся элементами 

системы подготовки будущих учителей к вос-

питанию школьников в цифровом образова-

тельном пространстве. 

1. Участие студентов в воспитательных 

мероприятиях вуза. Эти мероприятия закреп-

лены в Концепции воспитательной деятельно-

сти в ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» на период до 

2025 г. и включают конференции, круглые 

столы, фестивали, конкурсы, мастер-классы, 

встречи с интересными людьми, групповые 

дискуссии, ролевые и деловые игры, проекты, 

праздники, фестивали, концерты, тематиче-

ские вечера, акции, дебаты9. Важно, что все 

они обладают потенциалом для реализации в 

цифровом образовательном пространстве.  

2. Дисциплины, способствующие подго-

товке будущих учителей к воспитанию школь-

ников в цифровом образовательном простран-

стве. Потенциалом для такой подготовки об-

ладают следующие дисциплины: 

а) педагогика (обучает компетенциям 

ПК-3: способен решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-7: способен организовывать сотрудниче-

ство обучающихся, поддерживать их актив-

ность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности); 

 
9 Концепция воспитательной деятельности в ФГБОУ 

ВО «ЮУрГГПУ» на период до 2025 года. URL: 

б) педагогическое общение (обучает 

компетенции ПК-6: готов к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса); 

в) инновационные педагогические тех-

нологии: зарубежный опыт (обучает компе-

тенции ПК-11: готов использовать системати-

зированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследова-

тельских задач в области образования); 

г) педагогическая деятельность в усло-

виях детского оздоровительного лагеря; 

д) предметные методики (методика обу-

чения и воспитания). 

Нам близка позиция И. Рунге, Р. Лазари-

дез, Ч. Рубач, Д. Рихтер, К. Шайтер [20], кото-

рые подчеркивают, что будущие учителя 

должны иметь доступ к цифровым техноло-

гиям еще во время обучения, чтобы оценить 

свои компетенции, связанные с работой в циф-

ровом образовательном пространстве, и обду-

мать свою педагогическую позицию. Именно 

поэтому в перечень способов подготовки мы 

вносим дисциплины педагогического цикла. 

Поскольку в курс педагогики входит теория 

воспитания, то обучение навыкам организации 

воспитательной работы в цифровой образова-

тельной среде и обсуждение возможностей та-

кой деятельности следует проводить в рамках 

этой дисциплины. Это тем более важно, что в 

других странах (Тайвань) уже используются 

платформы (The Gather Town platform) с зада-

ниями для обучения будущих педагогов, 

например, педагогической этике [21].  

3. Практики. В педагогическом вузе реа-

лизуются следующие виды практик, способ-

ствующих, как мы считаем, подготовке буду-

щих учителей к воспитанию школьников в 

цифровом образовательном пространстве: 

https://docs.cspu.ru/sveden/docu-

ment/Kons_vosp_det_2022.pdf    
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– производственная практика (стажер-

ская); 

– производственная практика (педагогиче-

ская); 

– учебная практика по организации само-

стоятельной творческой деятельности. 

Кроме того, на основе представленного 

выше анализа литературы [19; 20; 21] можно 

утверждать, что определенный потенциал для 

подготовки будущих учителей к воспитанию 

школьников в цифровом образовательном 

пространстве имеют: 

4. Самостоятельная работа, которая со-

ставляет половину академического времени. 

5. Информация о воспитании в цифровом 

образовательном пространстве из интернета 

(например, сайты школ, образовательные пор-

талы). 

6. Собственный опыт обучения в школе.  

7. Изучение опыта работы учителей и пе-

дагогических коллективов школ. 

Определим предпочтения студентов, 

начинающих учителей и преподавателей вуза 

относительно способов подготовки будущих 

учителей к воспитанию школьников в цифро-

вом образовательном пространстве. Мы про-

вели ранжирование выявленных выше спосо-

бов подготовки студентами (n = 122), начина-

ющими учителями (n = 10) и преподавателями 

(n = 40). Результаты, полученные от студен-

тов, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Предпочтения студентов способов подготовки к воспитательной деятельности  

в цифровом образовательном пространстве 

Table 1 

Students’ preferences of types of educational activities training in the digital educational space 

№ Способы подготовки Сумма рангов Ранг 

1 Участие в воспитательных мероприятиях вуза   566 6 

2 Учебные дисциплины педагогического цикла 376 2 

3 Практики 251 1 

4 Самостоятельная работа 516 5 

5 Информация из интернета 637 7 

6 Собственный опыт обучения (и воспитания) в школе 448 3 

7 Изучение опыта работы педагогических коллективов школ 472 4 

8 Иное 769 8 

 

 

Затем мы провели ранжирование спосо-

бов подготовки студентов к воспитанию 

школьников в цифровом образовательном 

пространстве среди начинающих учителей 

(менее одного года стажа) (табл. 2). 
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Таблица 2  

Предпочтения начинающих учителей способов подготовки  

к воспитательной деятельности в цифровом образовательном пространстве 

Table 2 

Beginning teachers’ preferences of types of educational activities training  

in the digital educational space 

№ Способы подготовки Сумма рангов Ранг 

1 Участие в воспитательных мероприятиях вуза   61 6 

2 Учебные дисциплины педагогического цикла 29 2 

3 Практики 22 1 

4 Самостоятельная работа 63 5 

5 Информация из интернета 69 7 

6 Собственный опыт обучения (и воспитания) в школе 36 3–4 

7 Изучение опыта работы педагогических коллективов школ 36 3–4 

8 Иное 44 8 

 

 

Затем мы провели ранжирование спосо-

бов подготовки будущих учителей к воспита-

нию школьников в цифровом образователь-

ном пространстве среди преподавателей 

(табл.  3). Как видно из таблицы, их предпо-

чтения совпали с результатами студентов. 

 

Таблица 3 

Предпочтения преподавателей способов подготовки к воспитательной  

деятельности в цифровом образовательном пространстве 

Table 3 

Professors’ preferences of types of educational activities training  

in the digital educational space 

№ Способы подготовки Сумма рангов Ранг 

1 Участие в воспитательных мероприятиях вуза   208 7 

2 Учебные дисциплины педагогического цикла 104 1 

3 Практики 124 2 

4 Самостоятельная работа 176 6 

5 Информация из интернета 172 5 

6 Собственный опыт обучения (и воспитания) в школе 152 3 

7 Изучение опыта работы педагогических коллективов школ 156 4 

8 Иное 312 8 
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Третьей задачей исследования было срав-

нение предпочтений будущих учителей и пре-

подавателей относительно способов подго-

товки к воспитанию школьников в цифровой 

образовательной среде (табл. 4). Мы использо-

вали U-критерий Манна – Уитни [22, c.  553]. 

 

Таблица 4  

Сравнение предпочтений будущих учителей и преподавателей относительно 

 способов воспитания школьников в цифровом образовательном пространстве 

Table 4 

Comparison of future teachers’ and professors’ preferences of types  

of educational activities training in the digital educational space 

№ Способы подготовки 
Студенты 

(выборка 1) 

Ранг 

в общей 

выборке 

Преподаватели 

(выборка 2) 

Ранг 

в общей 

выборке 

1 Участие в воспитательных ме-

роприятиях вуза   
566 / 122 = 4,63 12 208 / 40 = 5,2 13 

2 Учебные дисциплины педаго-

гического цикла 
376 / 122 = 3,08 3 104 / 40 = 2,6 2  

3 Практики 251 / 122 = 2,05 1 124 / 40 = 3,1 4 

4 Самостоятельная работа 516 / 122 = 4,22 9 176 / 40 = 4,4 11 

5 Информация из интернета 637 / 122 = 5,22 14 172 / 40 = 4,3 10 

6 Собственный опыт обучения 

(и воспитания) в школе 
448 / 122 = 3,67 5  152 / 40 = 3,8 6 

7 Изучение опыта работы педа-

гогических коллективов школ 
472 / 122 = 3,86 7 156 / 40 = 3,9 8 

8 Иное 769 / 122 = 6,30 15 312 / 40 = 7,8 16 

Суммы рангов 66  70 

 

 

Критерий Манна–Уитни определяет, до-

статочно ли мала зона перекрещивающихся 

значений между двумя рядами (ранжирован-

ным рядом значений параметра в первой вы-

борке и таким же во второй выборке). Нулевая 

гипотеза: распределение признака в первой 

выборке соответствует распределению при-

знака во второй выборке. 

Критические значения для U-критерия 

Манна–Уитни для n1 = n2 = 8: 

Uкр = 13 (при уровне значимости p ≤ 0.05) 

и 

Uкр = 7 (при уровне значимости p ≤ 0.01). 

Эмпирические значения для U-критерия 

Манна–Уитни для n1 = n2 = 8: 

Uэмп = 8∙ 8 +
8∙(8+1)

2
− 70 = 30. 

Критическое значение U-критерия 

Манна–Уитни Uкр = 13 (при уровне значимо-
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сти p ≤ 0.05) при заданной численности срав-

ниваемых групп меньше эмпирического зна-

чения, следовательно, различия уровня при-

знака в сравниваемых выборках статистиче-

ски не являются значимыми. 

Таким образом, студенты и преподава-

тели имеют близкие предпочтения способов 

подготовки к воспитанию школьников в циф-

ровом образовательном пространстве. 

Письменный опрос будущих учителей 

показал, что наиболее результативными в 

плане подготовки к воспитанию школьников в 

цифровом образовательном пространстве они 

считают, во-первых, практики (не только про-

изводственные, но и учебные), во-вторых, 

учебные дисциплины психолого-педагогиче-

ского цикла, в-третьих, собственный опыт 

обучения (и воспитания) в школе, в-четвер-

тых, изучение опыта работы педагогических 

коллективов школ. Начинающие учителя – 

студенты магистратуры вообще поставили 

собственный опыт обучения (и воспитания) в 

школе и изучение опыта работы педагогиче-

ских коллективов школ на одну позицию – 

№  3. Это вызвало некоторое удивление иссле-

дователей, так как мы ожидали, что студенты 

проголосуют за использование информации из 

интернета и участие в воспитательных меро-

приятиях вуза. Использование информации из 

интернета вообще оказалось на предпослед-

нем месте (№ 7), даже самостоятельная работа 

по изучению способов воспитания школьни-

ков в цифровом образовательном простран-

стве была оценена студентами выше (№ 5). 

Этот результат сильно отличается от получен-

ного в Румынии Р. Беджинару: ученый при-

шел к выводу, что каждый студент в течение 

учебного дня выходит в интернет минимум с 

двух гаджетов. Поэтому, чтобы сделать учебу 

в университете более привлекательной, вузы 

должны провести апгрейд сайтов, а также 

предложить студентам цифровой опыт, кото-

рый соответствует их ожиданиям [23]. 

Мы получили комментарии будущих 

учителей к графе «Иное». Студенты считают 

эффективным способом подготовки к воспи-

тательной деятельности индивидуальные кон-

сультации с преподавателем, например, в про-

цессе производственной практики. Кроме 

того, студенты видят пользу в создании интер-

нет-ресурсов с теоретической и практической 

информацией по данному вопросу, например, 

на уровне вуза. Студенты направления «Ин-

форматика. Английский язык» уточняют, что 

информация на данном ресурсе должна вклю-

чать видеозаписи школьных воспитательных 

мероприятий в цифровом образовательном 

пространстве. 

Начинающие учителя подчеркнули, что 

в дисциплинах педагогического цикла особое 

значение для подготовки студентов к воспита-

нию школьников в цифровом образователь-

ном пространстве имеют предметные мето-

дики. 

Что касается преподавательского со-

става, то их предпочтения во многом совпали 

с мнением студентов. Преподаватели также 

выделили, во-первых, учебные дисциплины 

психолого-педагогического цикла, во-вторых, 

практики (не только производственные, но и 

учебные), в-третьих, собственный опыт обуче-

ния (и воспитания) в школе, в-четвертых, изу-

чение опыта работы педагогических коллекти-

вов школ. Разница во мнениях преподавателей 

и студентов состоит в определении ранга при-

оритетного способа подготовки: студенты вы-

брали практику, в то время как преподаватели 

проголосовали за теоретическое обучение 

(учебные дисциплины психолого-педагогиче-

ского цикла). Кроме того, различается взгляд 

студентов и преподавателей на ранг использо-

вания информации из интернета (по мнению 

преподавателей – № 5, по мнению студентов – 
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№ 7). Студенты оценили место самостоятель-

ной работы выше, чем преподаватели. Таким 

образом, студенты показали большую наце-

ленность на практический аспект подготовки, 

в том числе уделили серьезное внимание само-

подготовке. 

Обращает на себя внимание тот факт, 

что преподаватели также отметили необходи-

мость создания информационно-образова-

тельного пространства по данному вопросу, 

предложили метод проектов как способ подго-

товки будущих учителей к воспитанию 

школьников в цифровом образовательном 

пространстве. 

Статистически предпочтения студентов 

и преподавателей совпали. 

Поскольку мы ожидали получить пред-

ложения от участников образовательного про-

цесса относительно включения в подготовку 

кроме традиционных более современных ме-

тодов и технологий (виртуальная реальность, 

геймификация, живое присутствие, искус-

ственный интеллект и т. д.), мы не могли не 

спросить будущих учителей, не хотят ли они 

дополнить арсенал методов, например, гейми-

фикацией. Как показывает опыт педагогов из 

Испании [24], в высшем образовании запад-

ных стран геймификация используется ши-

роко. Ее положительное влияние на мотива-

цию студентов к деятельности доказано. Та-

кие же результаты получены в Польше в 

школьном образовании10. По прогнозам, гей-

мификация становится конкурентом образова-

тельной системы в сфере совершенствования 

профессиональных навыков [25, с. 15]. Однако 

в нашем исследовании будущие учителя не 

указали ее как возможный вариант подготовки 

к воспитанию в цифровом образовательном 

 
10 Башмаков А. А. Инновационные направления разви-

тия высшего профессионального образования в кон-

тексте цифровой эпохи // Инновационные процессы 

пространстве. Мы решили, что, скорее всего, 

это означает, что они не пробовали этот метод 

в педагогическом образовании. Между тем мы 

понимали, что студенты не могли о нем не 

слышать. Объяснение оказалось несколько 

другим. Вообще при сравнении таблиц 1 и 2 

стало ясно, что студенты для подготовки к 

воспитанию школьников в цифровом образо-

вательном пространстве предпочли все спо-

собы подготовки, которые не связаны с этим 

самым цифровым образовательным простран-

ством, т. е. «контактные» способы подготовки. 

Поскольку для уточнения результатов ранжи-

рования мы использовали беседу, мы не могли 

не спросить будущих учителей о причинах та-

кого выбора. Респонденты объяснили, что вос-

питание само по себе – контактный процесс. 

И  чем больше они получают заданий в циф-

ровом образовательном пространстве, тем 

больше им хочется сделать выбор в пользу ме-

тодов, не связанных с интернетом. В этом 

плане студенты подтвердили вывод, получен-

ный нами годом ранее: «Студенты готовы про-

водить не «воспитательную работу в цифро-

вой образовательной среде», но «воспитатель-

ную работу вопреки наличию такой среды» 

[26, c. 18].  

Наше исследование в общем подтвер-

ждает вывод, что и молодым учителям, и учи-

телям, имеющим большой стаж, должны быть 

предложены возможности профессиональной 

подготовки для работы в цифровом образова-

тельном пространстве [27, c. 14]. Автоматиче-

ски перенести навыки работы из одной среды 

в другую достаточно сложно. 

Рассматривая вопросы подготовки сту-

дентов к воспитанию школьников в условиях 

в науке и образовании / под общ. ред. Г. Ю. Гуля-

ева.  – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 

2019.  – С. 6–18. 
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цифровизации, мы согласны с выводом уче-

ных, что цифровизация имеет неоднозначные 

последствия: «Риски цифровизации для обще-

ства заключаются в дегуманизации образова-

тельных, а далее и всех иных социальных от-

ношений… росту прагматизма и индивидуа-

лизма» [28, c. 15]. 

 

Заключение 

Основные результаты исследования по-

казывают, что:  

1) в вузах складывается система подго-

товки будущих учителей к воспитанию 

школьников в цифровом образовательном 

пространстве; 

2) предпочтения будущих учителей и 

преподавателей во многом совпадают, что по-

тенциально может дать хороший результат 

подготовки, однако преподаватели переоцени-

вают теоретический компонент обучения; 

3) система подготовки будущих учите-

лей должна быть дополнена электронной об-

разовательной средой, освещающей теорети-

ческие и практические вопросы подготовки к 

воспитанию школьников в цифровом образо-

вательном пространстве; 

4) готовя будущих учителей к воспита-

нию школьников в цифровом образователь-

ном пространстве, нужно в первую очередь 

учить студентов принимать взвешенные реше-

ния о том, насколько в каждом конкретном 

случае оправдано воспитательное взаимодей-

ствие в цифровой среде. 
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Abstract 

Introduction. The article is devoted to the problem of preparing future teachers for providing 

moral education of school students within the digital learning environment. The purpose of the study is 

to compare the attitudes of academics, who are developing the system of preparing future teachers for 

providing moral education of school students within the digital learning environment with students’ 

opinions about the effectiveness of its components. 

Materials and Methods. The research follows the systemic, activity-based and personality-

oriented methodological approaches. The systemic approach allows to study the preparation of future 

teachers for providing moral education of schoolchildren in the digital learning environment as a 

system. The activity-based approach makes it possible to identify specific types of activities within the 

system. The personality-oriented approach contributes to selecting the contents according to the 

interests of future teachers. In order to achieve the purpose of the study, the authors used theoretical 

(analysis of scholarly literature, analysis of university work experience, generalization) and empirical 

(ranking, survey, interview) research methods. Statistical data processing was conducted by means of 

the Mann-Whitney U-test. The sample consisted of Education undergraduates (n = 122), newly-qualified 

teachers (the graduates of the university) (n =10), and academics (n=40). 

Results. The results of the theoretical research demonstrate that preparation of future teachers 

for providing moral education of school students within the digital learning environment has systemic 

characteristics and is implemented in the process of studying education disciplines, work placements, 

independent learning, participation in extra-curricular activities organized by the university, their own 

school experience, information obtained from the Internet, and studying experience of teaching staff at 
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schools. The research supports the opinion that transferring skills between learning environments is a 

complicated task. Consequently, targeted work is required on order to prepare future teachers for 

educating school students in the digital learning environment. In the process of empirical research, it 

was revealed that the most effective ways of teacher training today are work placements, education 

disciplines, and personal learning experience of prospective teachers. The authors emphasized that 

students consider traditional methods of preparation, for example, independent learning, to be more 

effective than obtaining information from the Internet, while the academics have the opposite point of 

view. The results of the study have proven that the balance between the real and digital environments is 

significant for effective teacher preparation. 

Conclusions. The article concludes that the system of teacher education should be supplemented 

by the electronic learning environment which comprises theoretical and practical issues of providing 

moral education of school students within the digital learning environment. The preferences of future 

teachers and academics largely coincide, that can contribute to the effectiveness of education. However, 

academics overestimate the theoretical component of the curriculum. 

Keywords 

Moral education of school students; Digital learning environment; Teacher preparation system; 

Initial teacher education; Teacher education; Future teachers; Digital learning environment. 
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Особенности построения жизненных стратегий студентами:  

психолого-педагогическое сопровождение в образовательной среде вуза 

А. В. Воронцова1, М. А. Райкина1, 2 

1 Костромской государственный университет, Кострома, Россия 

 

Проблема и цель. В статье рассматривается проблема психолого-педагогического сопро-

вождения построения жизненных стратегий студентами вуза в условиях глобальной транс-

формации. Цель исследования состоит в выявлении особенностей построения жизненных стра-

тегий студентами вуза и определении направлений и форм психолого-педагогического сопро-

вождения этого процесса. 

Методология. Теоретико-методологической основой исследования стал личностно ори-

ентированный подход и его идеи. Для достижения цели исследования и проверки гипотез авторы 

использовали теоретические (анализ, сравнение, обобщение, систематизация) и эмпирические 

(анкетирование, метод математической и статистической обработки информации) методы. 

Для сбора фактических данных применялся опрос в электронной форме. Выборка исследования 

состояла из 422 студентов Костромского государственного университета. 

Результаты. В статье представлены теоретический анализ подходов к проблеме по-

строения личностью жизненных стратегий и результаты исследований в области психолого-

педагогического сопровождения студентов в образовательной среде вуза. В ходе исследования 

выявлены особенности процесса построения жизненных стратегий студентами вуза: внешняя 

детерминация этого процесса, доминирование краткосрочного и среднесрочного планирования, 

тесная связь собственной готовности к долгосрочному планированию с наличным опытом по-

строения жизненных стратегий в семье; большая зависимость жизненных стратегий от об-

стоятельств близкого социального окружения, чем от глобальных трансформационных процес-

сов, обусловленность динамики процесса построения жизненных стратегий компетенциями 

личности в большей степени, чем изменяющимися социальными обстоятельствами; амбива-

лентность воздействия вуза на процесс построения жизненных стратегий личности, которая 

выражена позитивно в нарастании способности к планированию и негативно – в разрушении 

ранее сложившихся жизненных стратегий.  

 

Финансирование проекта: Исследование выполнено в рамках реализации государственного задания 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № FZEW-2023-0003 по теме 

«Социализация, идентичность и жизненные стратегии молодежи в условиях «новых войн»». 
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Авторы пришли к выводу, что опосредованные, контекстные форматы педагогической 

деятельности гораздо сильнее влияют на жизненные стратегии личности, чем специально ор-

ганизованные обучающие программы по самопроектированию. Исследование показало готов-

ность студентов включиться в специально-организованную деятельность по проектированию 

жизненных стратегий в вузе. Выявлено, что среди студентов проявляется запрос на индивиду-

альные, психологические форматы поддержки в процессе долгосрочного планирования, при 

этом преподаватели и кураторы являются наиболее референтными для студентов субъектами 

влияния на жизненную стратегию в среде вуза. 

Заключение. На основании полученных данных авторами выявлены особенности постро-

ения жизненных стратегий студентами вуза и определены направления и формы психолого-пе-

дагогического сопровождения этого процесса. 

Ключевые слова: жизненная стратегия; психолого-педагогическое сопровождение; дол-

госрочное планирование; жизненные цели; студенты вуза; учебная деятельность; внеаудитор-

ная деятельность. 

 

 

Постановка проблемы 

Современная ситуация в России и мире 

характеризуется усилением и высокой дина-

микой трансформационных процессов во мно-

гих сферах государственной, общественной, 

экономической жизни. Глобальные изменения 

различными путями и образом воздействуют 

на отдельных людей и социальные группы, 

вызывая необходимость перестраивать, пере-

форматировать видение будущего, жизненные 

планы и жизненные стратегии личности. 

Частой реакцией на меняющиеся жизненные 

обстоятельства, которые находятся вне кон-

троля личности, становится отказ от построе-

ния длинных перспектив, сознательное огра-

ничение жизненных планов периодом бли-

жайшего будущего. Это приводит к избеганию 

«длинных» целей и действий, направленных в 

будущее. Замена их задачами сегодняшнего 

дня делает стратегию личности дискретной, 

реактивной, часто вынужденной и малоэффек-

тивной. При этом для ряда социальных групп 

задача построения долгой перспективы – жиз-

ненной стратегии особенно актуальна в связи 

 
1 Слободчиков В. И. Категория возраста в психологии 

и педагогике развития // Вопросы психологии. – 

1991. – № 2. – С. 43.  

с их социальными и возрастными особенно-

стями. Одной из таких групп является студен-

чество [15; 19; 20; 22; 26].  

В соответствии с предложенной 

В. И. Слободчиковым1 периодизацией общего 

психического развития студенческий возраст, 

имеющий временные границы от  17  до 21–

22  лет, открывает ступень индивидуализации. 

Ступень индивидуализации представляет со-

бой этап в духовной жизни человека, связан-

ный с поиском своей укорененности в мире, с 

выработкой собственного мировоззрения, с 

определением своей самобытности и уникаль-

ности, с развитием собственного взгляда на 

жизнь и индивидуального способа жизни. На 

данном возрастном этапе продолжается ста-

новление личности как субъекта, хозяина и ав-

тора собственной биографии. «Важнейшее из 

всех качеств человека – быть субъектом, то 

есть творцом своей истории, вершителем сво-

его жизненного пути. Это значит иницииро-

вать и осуществлять изначально практиче-

скую деятельность, общение, поведение, по-
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знание, созерцание и другие виды специфиче-

ски человеческой активности (творческой, 

нравственной, свободной), добиваться необ-

ходимых результатов»2. 

«Творить свою историю» или строить 

жизненную стратегию – одна из важнейших 

задач студенческого возраста, не решив кото-

рую человек не может достичь социальной 

зрелости и вполне включиться в значимые 

типы общественных отношений (близкие 

межличностные отношения, профессиональ-

ная деятельность и др.) из позиции взрослого. 

Очевидно, что эта задача во многом но-

сит индивидуально-личностный характер, т. е. 

должна быть решена самим студентом. Ее ре-

шение становится условием и отправной точ-

кой той субъектности, которая необходима 

позже при реализации жизненной стратегии.  

Однако воспитательная система образо-

вательной организации высшего образования 

обладает потенциалами, которые могут содей-

ствовать преодолению личностью барьеров в 

построении жизненных стратегий, не замещая 

и не вытесняя субъектности студента. При 

этом важно отыскивать те форматы работы, 

которые отвечают запросу студентов, вызы-

вают их отклик и готовность к совместной де-

ятельности. 

Понятие жизненной стратегии активно 

используется в психолого-педагогических ис-

 
2  Брушлинский А. В. Психология субъекта. – СПб., 

2003. – С. 30.  
3  Абульханова-Славская К. А. Жизненные перспек-

тивы личности // Психология личности и образ 

жизни. – М., 1987. – С. 137–145. 
4 Charlotte Bühler: Selbstdarstellung. In: Ludwig Pongratz 

u. a. (Hrsg.): Psychologie in Selbstdarstellungen. Band 1. 

Huber, Bern u. a., 1972. – P. 9–42.  
5 Воронина О. А. Жизненные стратегии как фактор от-

ношения студентов к учебной деятельности: автореф. 

дисс. … канд. психол. наук. – Курск, 2008. – 22 с. 
6 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб., 

2009. – С. 465. 

следованиях для обозначения феноменов, свя-

занных с видением и активным построением 

личностью своей будущей жизни. В исследо-

ваниях встречается довольно широкий круг 

близких или смежных понятий – образ буду-

щего, жизненный планы, жизненные цели и 

ценности и др. 

Проблема психолого-педагогического 

сопровождения построения жизненных стра-

тегий студентами в вузе основывается на ряде 

фундаментальных и прикладных исследова-

ний, в том числе: 

– исследований феномена жизненной 

позиции на основании понимания его как са-

мопродвижения, субъектности личности в по-

строении собственной жизни (движение впе-

ред или движение «выше» к лучшему себе) 

(К. А. Абульханова-Славская 3 , Ш. Бюллер 4 , 

О. С. Васильева [5], О. А. Воронина 5 , 

З. А.  Демченко [6], П. Г. Постников [10], 

С. Л. Рубинштейн6, А. Е. Созонтов7); 

– подходов к жизненной стратегии как 

поэтапному планированию собственного бу-

дущего (Ю. М. Резник, Е. А. Смирнов [11]; 

М. О. Мдивани, П. Б. Кодесс [8]; В. А. Берков-

ский8, М. А. Белугина9 [3; 4], Д. Ю. Чебота-

рева10); 

– исследований построения жизненных 

стратегий как процесса жизнесозидания, где 

главным индикатором успешного становления 

человека является активное, преобразующее 

7 Созонтов А. Е. Основные жизненные стратегии рос-

сийских студентов // Вестник Московского универ-

ситета. Серия 14. Психология. – 2003. – № 3. – С. 15–

23. 
8 Берковский В. А. Семья в системе факторов, опреде-

ляющих жизненные стратегии старшеклассников: 

дисс. … канд. соц. наук. – Ставрополь, 2006. – 181 с. 
9 Белугина М. А. Психологическое содержание жизнен-

ных стратегий личности в юношеском возрасте: авто-

реф. дисс. ... канд. психол. наук. – Ярославль, 2009. – 

22  с. 
10 Чеботарева Д. Ю. Жизненные стратегии студенче-

ской молодежи юга России: автореф. дисс. … канд. 

социол. наук. – Ростов-на-Дону, 2006. – 26 с. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2023-4
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2023. Том 13. № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2023 Science for Education Today   Все права защищены 
 

33 

обусловленность начало (D. G. Eckstein [16]; 

J.  Royce, A. Powell11; T. Kasser, R. Ryan [18; 

23]; R. Moss, J. Schaefer [21]; R. S. Lazarus, 

S.  Folkman12; E. Skinner, K. Edge13; H. Weber 

[27], S. H. Schwartz [24; 25], M. Guerreiro, 

P. Abrantes [17]; J. Аrnett [14]); 

– исследований в области типологии 

жизненных стратегий (Е. Н. Бондаренко 14 , 

Е. П. Варламова и С. Ю. Степанов15, Е. И. Го-

ловаха и Н. В. Панина 16 , С. И. Кудинов 17 , 

В. Е.  Купченко18 , Р. Мертон19 , А. Е. Созон-

тов20, М. Р. Плотницкая21); 

– подходов к определению динамики и 

условий формирования жизненной стратегии. 

На этой основе можно строить гипотезы о ба-

рьерах, возникающих в этом процессе 

(К. А. Абульханова-Славская 22 , М. А. Белу-

гина23 [3; 4]); 

 
11 Royce J., Powell A. Theory of personality and individual differ-

ences: factors, systems and process. Prentice Hall, 1983. – 290 p. 
12 Lazarus R. S., Folkman S. Stress, appraisal and cop-

ing.  – New York: Springer Publishing Company, 

1984.  – 445  p. 
13 Skinner E. A., Edge K. Parenting, motivation, and the 

development of coping. – Lincoln: University of Ne-

braska Press, 2002. – P. 77–143.  
14 Бондаренко Е. Н. Жизненные стратегии молодежи 

закрытых административно-территориальных обра-

зований: социологический аспект: автореф. дисс. ... 

канд. социол. наук. – Екатеринбург, 2009. – 22 с. 
15 Варламова Е. П., Степанов С. Ю. Психология творче-

ской уникальности. – М.: Ин-т психол. РАН, 2002. – 

256  с. 
16  Головаха Е. И., Панина Н. В. Отношение к жизни: само-

оценка и разумная организация. URL:  

http://psyfactor.org/lib/panina.html  
17 Кудинов С. И. Самореализация как системное пси-

хологическое образование. URL: http://www.relga.ru 
18 Купченко В. Е. Типология жизненных стратегий в 

поздней зрелости // Вестник Омского университета. 

серия: психология. – 2009. – № 2. – С. 54–60. 
19 Мертон Р. Социальная теория и социальная струк-

тура. – М.: ACT: Хранитель, 2006. – 873 с. 
20 Созонтов А. Е. Основные жизненные стратегии рос-

сийских студентов // Вестник Московского универ-

ситета. Серия 14. Психология. – 2003. – № 3. – С. 15–

23. 
21 Плотницкая М. Р. Стратегии самореализации лично-

сти при различных типах гендерной идентичности: 

– подходов к определению барьеров, 

возникающих при построении жизненной 

стратегии личности (Н. И. Легостаева [7]); 

– исследований влияния образователь-

ной среды на формирование жизненной стра-

тегии старшеклассников (П. Б. Кодесс24); 

– концепции психолого-педагогического 

сопровождения детей и взрослых в общеобра-

зовательных и профессиональных образова-

тельных организациях (Е. А. Александрова [1], 

Н. Ю. Антипова25, А. Ю. Асриев [2], Э. В. Боб-

рова 26 , М. И. Губанова 27 , Л. М. Митина 28 , 

автореф. дисс. ... канд. психол. наук. – Хабаровск, 

2008. – 23  с. 
22  Абульханова-Славская К. А. Жизненные перспек-

тивы личности // Психология личности и образ 

жизни  / общ. ред. Е. В. Шорохова. – М., 1987. – 

С.  137–145.  
23 Белугина М. А. Жизненные стратегии у современ-

ных студентов: опыт психологического исследова-

ния // Психология в вузе. – 2008. – № 6. – С. 93–103.  
24 Кодесс П. Б. Влияние образовательной среды на фор-

мирование жизненных стратегий старшеклассни-

ков  // Тезисы Российской конф. по экологической 

психологии. – М., 2003. – С. 121–124. 
25  Антипова Н. Ю. Педагогическое сопровождение 

творческого саморазвития подростков в летнем оздо-

ровительно-образовательном лагере системы допол-

нительного образования детей: автореф. дисс. … 

канд. пед. наук. – М., 2007. – 21 с.  
26 Боброва Э. В. Педагогическое сопровождение само-

реализации студента вуза в музыкально-исполни-

тельской деятельности: автореф. дисс. ... канд. пед. 

наук. – Ярославль, 2006. – 26 с.  
27 Губанова М. И. Система формирования готовности 

будущего учителя к педагогическому сопровожде-

нию социального самоопределения старшеклассни-

ков: автореф. дисс. … д-ра. пед. наук. – Кемерово, 

2004. – 44 с.  
28 Митина Л. М. Психологическое сопровождение вы-

бора профессии. – М.: Московский психолого-соци-

альный институт; Флинта, 2003. – 126 с.  
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А.  В.  Мудрик29, В. И. Слободчиков30, Л. Г. Та-

рита 31 , И. Д. Фрумин 32 , И. И. Хасанова 33 , 

Н.  С. Ширшина34, Н. О. Яковлева [13] и др.); 

– эмпирических исследований в области 

форм и механизмов психолого-педагогиче-

ского сопровождения (Н. В. Басалаева 35 , 

А. О. Муругова36, А. П. Овчарова [9]). 

На основании анализа приведенных 

выше исследований в качестве рабочего опре-

деления мы используем следующее: жизнен-

ная стратегия – это осознанно запланирован-

ные и спроектированные ближайшие и отда-

ленные жизненные планы личности на буду-

щее, которые базируются на терминальных и 

инструментальных ценностях-целях и усло-

виях, способствующих ее самопродвижению и 

повышению уровня качества ее жизни, вы-

строены в соответствии с ее индивидуаль-

ными интеллектуально-творческими возмож-

ностями, жизненным опытом и позволяют ей 

занять активную субъектную жизненную по-

зицию (Н. Н. Савина, Р. Р. Илаева [12]). 

Встав на педагогическую позицию, мы 

понимаем процесс построения жизненной 

стратегии как движение:  

– от близкой, ограниченной к дальней 

временной перспективе; 

– от пассивности к активности в управ-

лении собственной жизнью; 

 
29  Мудрик А. В. Социальная педагогика: учеб. для 

студ. пед. вузов. – М.: Академия, 2013. – 239 с.  
30  Слободчиков И. М. Дети и взрослые в ситуациях 

рисков: психолого-педагогическое сопровождение в 

период переживания специфических кризисных си-

туаций: методические рекомендации. – М.: ВОО 

«Воспитатели России», 2021.  
31 Тарита Л. Г. Методическое сопровождение иннова-

ционных процессов в районной образовательной си-

стеме: автореф. дисс. ... канд. пед. наук. – СПб., 

2000.  – 22 с.  
32 Фрумин И. Д. Педагогическая поддержка: между по-

мощью и выращиванием // Воспитание и педагогиче-

ская поддержка детей в образовании: материалы все-

российской конференции. – М.: УВЦ «Инноватор», 

1996. – C. 26–29.  

– от объекта влияния к субъекту соб-

ственной жизни; 

– от интуитивных представлений о соб-

ственных ценностях и целях к осознанию жиз-

ненных ориентиров; 

– от реактивной к проактивной позиции 

в выборе путей и способов достижения жиз-

ненных целей и т. д. 

В контексте нашего исследования нам 

близка точка зрения Е. А. Александровой, ко-

торая понимает сопровождение как «специ-

ально организованную деятельность, суть ко-

торой заключается во взаимодействии педа-

гога с обучающимся по поводу его потенци-

альных возможностей, “зон его ближайшего 

развития” и жизненных перспектив [1].  

Анализ практик психолого-педагогиче-

ского сопровождения в вузе показал наличие 

следующих форм: кураторство (освоение но-

вой социальной роли, налаживание взаимоот-

ношений в учебной группе, вовлечение в со-

циально активную жизнь и др.); психологиче-

ская служба, центры психологического кон-

сультирования (содействие в формировании 

студентом собственных целей, связанных с 

преодолением проблем, со снижением моти-

вации, падением уровня притязаний, пси-

хоэмоциональным перенапряжением, потреб-

ностью в социальной идентичности, поиском 

33  Хасанова И. И. Психолого-педагогическое сопро-

вождение социально-профессионального воспитания 

студентов вуза // Воспитание духовности: ценност-

ные основы современного образования в России: ма-

териалы Всерос. науч.-практ. конф. – Екатеринбург: 

Издательство РГППУ, 2003. – С. 305–308.  
34 Ширшина Н. С. Социально-профессиональное само-

определение личности: дисс. … канд. философ. 

наук.  – Нижний Новгород, 1995. – 143 с.  
35  Басалаева Н. В. Психолого-педагогическое сопро-

вождение студентов педвуза: учебно-методическое 

пособие. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. – 62 с. 
36 Муругова А. О. Психолого-образовательное сопровож-

дение формирования готовности старшеклассников к 

выбору стратегий преодоления трудных жизненных си-

туаций: дисс. … канд. психол. наук. – Кемрово, 2019. – 

218 с.  
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новых профессиональных ориентиров, ценно-

стей и др.); функционирование системы сту-

денческого самоуправления (советы, органи-

зации, объединения по направлениям деятель-

ности, проектные группы, клубы  по интере-

сам и др.); обучающие курсы и курсы допол-

нительного образования (интенсивное лич-

ностное и профессиональное развитие, полу-

чение новых навыков, овладение новыми ком-

петенциями, развитие готовности к професси-

ональной самопрезентации и пр.); разработка 

индивидуальных маршрутов профессиональ-

ного становления (конкретизация поля выбора 

профессии либо расширение круга поиска, оп-

тимизация организации социального опыта, 

определение собственной стратегии профес-

сионального воспитания, актуализация лич-

ностного момента в образовательной деятель-

ности, заключающаяся в развитии самостоя-

тельности, инициативности и социальной ак-

тивности студентов, воспитание потребности 

в самообразовании). 

Несмотря на проработанную и широкую 

теоретическую базу исследования, вопрос 

подбора адекватных особенностям построе-

ния жизненных стратегий и запросам студен-

тов форм психолого-педагогического сопро-

вождения этого процесса в вузе остается недо-

статочно изученным. На основании этого 

определены проблема и цель нашего исследо-

вания. В статье рассматривается проблема 

психолого-педагогического сопровождения 

построения жизненных стратегий студентами 

вуза в условиях глобальной трансформации. 

Цель исследования состоит в выявлении осо-

бенностей построения жизненных стратегий 

студентами вуза и определении направлений и 

форм психолого-педагогического сопровож-

дения этого процесса. 

 

 

 

Методология исследования 

На основе изложенных теоретических 

позиций нами был разработан опросник, име-

ющий целью определение наиболее распро-

страненных барьеров формирования жизнен-

ных стратегий студентов и сообразных с точки 

зрения студентов педагогических форматов, 

способствующих преодолению этих барьеров. 

В рамках данного исследования не оценива-

лись содержание и структура жизненных стра-

тегий студентов. Результаты носят интроспек-

тивный характер, т. е. представляют собой ви-

дение анализируемой проблемы с точки зре-

ния опрошенных.  

Опросник содержал два раздела. Первый 

из них – оценка барьеров формирования жиз-

ненной стратегии, второй – описание опыта 

участия в педагогических форматах, способ-

ствующих формированию жизненной страте-

гии, и запрос на включенность в такого рода 

деятельность. 

Исследовательские гипотезы заключа-

лись в нескольких предположениях: 

– значимость социальных барьеров в со-

временной ситуации развития российского об-

щества возросла, что будет отражено при ре-

троспективе опыта формирования жизненных 

стратегии по параметрам содержательности и 

продолженности (раньше (2 года назад) жиз-

ненная стратегия была более четкой и продол-

жительной, чем сейчас); 

– определенная доля семей не удовле-

творяет потребности в построении жизненной 

перспективы ребенком (отсутствуют или не-

достаточны форматы совместного обсужде-

ния и проектирования будущего); 

– в среде образовательной организации 

существует дефицит организованных форма-

тов, помогающих преодолевать барьеры фор-

мирования жизненных стратегий; 

– среди студентов выражен запрос на 

ценностно-насыщенные, коммуникативно и 
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эмоционально-насыщенные форматы взаимо-

действия в горизонтальных сообществах и со 

значимым взрослым, позволяющие строить 

конструктивную жизненную стратегию; 

– среди студентов выражен запрос на со-

действие самопознанию и объективную ин-

формацию об обществе с целью максималь-

ного соотнесения собственных возможностей 

с требованиями социальной среды; 

– среди студентов не востребованы ме-

роприятия массового формата, транслирую-

щие типичные требования к молодому чело-

веку и образы его жизненных ценностей, це-

лей, путей. 

 

Результаты исследования 

Исследование проводилось с использо-

ванием электронных опросных форм. В нем 

приняли участие 422 студента Костромского 

государственного университета. Среди опро-

шенных значительную долю составляют де-

вушки (83,4 %). Основная группа респонден-

тов в возрасте от 19 лет и старше (совокупно 

79,4 %), 18,2 % составляют респонденты 17–

18 лет, наименьшая доля пришлась на респон-

дентов младше 17 лет – 2,4 %. В большинстве 

случаев были опрошены обучающиеся про-

грамм бакалавриата (93,1 %), среди которых 

группы по курсам обучения распределились 

следующим образом: 1 курс – 35,1 %, 2 курс – 

25,8 %, 3 курс – 10,4 %; 4 курс – 12,8 %, 

5  курс  – 15,9 %. Обучающиеся очной формы 

обучения составили 1,3 % от общей выборки 

респондентов. 

Первый содержательный вопрос был 

связан с оценкой студентами значимости во-

просов построения собственной жизненной 

стратегии в настоящий момент. Вопрос содер-

жал шкалу от 0 до 10 баллов. Среднее значе-

ние, полученное по всей выборке, – 7,72 балла. 

Распределение представлено на рисунке 1.  

 

 

 

 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените, насколько в нынешний момент  

актуальны для Вас вопросы построения собственной жизненной стратегии?» 

Fig. 1. Distribution of respondents' answers to the question "Assess how relevant the issues 

 of building your own life strategy are for you at the moment?" 

 

 

Большинство ответов группируется в ам-

плитуде оценок от 7 до 10 баллов (74,9 %).  

Студенты, принявшие участие в опросе, 

демонстрируют неравнодушие и довольно вы-

сокую степень заинтересованности в вопросах 
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построения собственной жизненной страте-

гии. Группа студентов, ответивших на вопрос 

«Как часто вы задумываетесь о собственной 

жизненной стратегии?» «Достаточно часто» и 

«Периодически (в связи с обстоятельствами)», 

составила 78,4 % от совокупного значения вы-

борки. При этом ответ «Постоянно думаю об 

этом» составил 16,2 % от общего массива от-

ветов на этот вопрос. На наш взгляд, это сви-

детельствует о том, что при значимости вопро-

сов долгосрочного планирования они не явля-

ются центром и доминантой жизни студентов, 

а скорее эпизодически присутствуют при воз-

никновении катализирующих обстоятельств. 

«Какие более или менее типичные обстоятель-

ства на жизненном пути студента стимули-

руют построение долгосрочных жизненных 

планов?» – вопрос, требующий уточнения и 

напрямую влияющий на стратегию психо-

лого-педагогического сопровождения сту-

дента в процессе построения им жизненной 

стратегии. 

Следующий вопрос «В связи с чем к Вам 

приходят мысли о будущем и необходимости 

его планирования?» несколько уточняет ре-

льеф тех причин, которые подталкивают сту-

дентов к долгосрочному планированию, но не 

позволяет определить содержание жизненных 

обстоятельств, типичных для этого возраста и 

социальной ситуации развития. Респонденты 

отмечают, что обращаются к задачам построе-

ния жизненных стратегий, когда возникают 

необходимость принятия важных решений 

(28,8 %) и потребность придать жизни смысл 

(20,2 %), значительно меняются жизненные 

обстоятельства самого студента и его близких 

в связи с изменениями в жизни общества 

(19,3 %), необходимо справиться с трудной 

жизненной ситуацией (17,1 %), теряются сло-

жившиеся ранее ценности и цели (11,8 %). 

Во всех вариантах, кроме стремления к осмыс-

ленности жизни, присутствует контекст вы-

нужденности, необходимости сопротивления 

нежелательным вариантам развития жизнен-

ной ситуации. При выборе открытого вари-

анта ответа на этот вопрос студенты отме-

чают, что задача долгосрочного планирования 

становится актуальной, когда возникают фи-

нансовые проблемы, ощущение конечности 

актуальной жизненной ситуации («Закончу 

университет и как-то надо будет жить 

дальше»), виден прогресс и развитие в бли-

жайшем окружении, назревает потребность 

решать проблемы в семье, возникает угнетен-

ное эмоциональное состояние. В целом ситуа-

ция характеризуется реактивной позицией 

студентов применительно к задачам стратеги-

рования жизни.  

Продолжительность периода планирова-

ния у 45,8 % респондентов – от нескольких ме-

сяцев до 2 лет, еще 25,4 % планируют на пе-

риод до 5 лет. Совокупный показатель от не-

скольких месяцев до 5 лет планирования охва-

тывает 71,2 % респондентов и разделяется на 

равные доли респондентов. По 10 % опрошен-

ных студентов оценивают свой горизонт пла-

нирования от 5 до 10 лет и менее нескольких 

месяцев. Распределение ответов на этот во-

прос подтверждается выбором наиболее при-

емлемых для опрошенных утверждений: 

«Вижу некоторые очертания своего жизнен-

ного пути на несколько лет, дальше есть жела-

ния, но непонятно, как это сложится в 

жизни»  – 67,8 %; «Я не вижу своего буду-

щего, мой горизонт планирования очень близ-

кий, не могу сейчас говорить о жизненных це-

лях и тем более» – 16,8 %; «Я четко вижу свою 

жизнь на долгие годы, мои цели мне ясны, 

пути их достижения понятны» – 15,4 %.  

Для нашего исследования, которое про-

ведено в рамках государственного задания на 

выполнение научно-исследовательских работ 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2023-4
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2023. Том 13. № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2023 Science for Education Today   Все права защищены 
 

38 

по теме «Социализация, идентичность и жиз-

ненные стратегии молодежи в условиях “но-

вых войн”» № FZEW-2023-0003, важно было 

выявление динамики в продолжительности 

жизненного планирования, содержании и сте-

пени затруднений, которые испытывают ре-

спонденты. Эта динамика выявлялась нами 

при сравнении самооценки респондентов по 

указанным показателям в ретроспективе 1–

2 лет. Сравнивая период построения жизнен-

ных планов, мы получили данные об увеличе-

нии периода планирования у незначительной 

доли респондентов. Так, период планирования 

3–5 лет – +2,2 %, 1–2 года – неизменно, не-

сколько месяцев – неизменно, очень краткий – 

от одного дня до недели – -3,2 %. При этом, на 

наш взгляд, значимо, что доля респондентов, 

планировавших на период от 5 до 10 лет 

уменьшилась на 2 %. Можно сделать предпо-

ложение, что это небольшая доля респонден-

тов, более других ориентированная на долго-

срочное стратегирование, также более чутко 

реагирует на социальные изменения на макро-

уровне. По самоощущениям опрошенных сту-

дентов получены следующие результаты: пла-

нировать свою жизнь в последние годы стало 

значительно и несколько легче – 36,4 %; ни-

чего не изменилось – 21,5 %; стало сложнее и 

значительно сложнее – 33 %. 

Важное значение при этом имеют опре-

деляющие факторы этой динамики. Возраст 

опрашиваемой группы таков, что в этот пе-

риод жизненная ситуация изменчива и лич-

ностное становление идет очень активно. При 

этом и общественно-политическая динамика в 

Российской Федерации и мире очень выра-

жена и влияет на жизненные планы многих 

людей. Обе группы факторов могут быть до-

минирующими для отдельного человека или 

смешиваться в совокупность.  

Нами отдельно анализировались сово-

купность обстоятельств, которая влияет на из-

менения в процессе построения жизненных 

стратегий у респондентов, которым стало пла-

нировать легче и которым стало планировать 

тяжелее. 

Среди респондентов, которым стало пла-

нировать тяжелее, их собственное видение 

причин произошедшего распределилось сле-

дующим образом: 

– изменения в ближайшем окружении 

(влияние семьи, близкого круга друзей, значи-

мых людей) – 19,1 %; 

– изменения в российском обществе и в 

мире (глобальные и российские общественно-

политические, экономические и другие изме-

нения) – 19,9 %; 

– изменения во мне самом (взросление, 

переоценка ценностей, возрастание осмыслен-

ности жизни и др.) – 56,6 %. 

Среди респондентов, которым стало пла-

нировать легче, выборы представлены следу-

ющим образом: 

– изменения в ближайшем окружении 

(влияние семьи, близкого круга друзей, значи-

мых людей) – 12,5 %; 

– изменения в российском обществе и в 

мире (глобальные и российские общественно-

политические, экономические и другие изме-

нения) – 6 %; 

– изменения во мне самом (взросление, 

переоценка ценностей, возрастание осмыслен-

ности жизни и др.) – 80,3 %. 

Таким образом, наиболее значимым фак-

тором в студенческой выборке, влияющим на 

процесс долгосрочного планирования, явля-

ется личностная динамика. Важно отметить, 

что по, мнению респондентов, этот фактор 

влияет на построение жизненных стратегий 

как положительно, так и отрицательно. Что-то 

меняется в человеке в процессе взросления, 
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что помогает кому-то легче планировать, а для 

кого-то осложняет этот процесс. 

Изменения в ближайшем окружении мы 

относим к естественной социокультурной ди-

намике, жизненная ситуация любой семьи из-

менчива и может как упрощать, так и ослож-

нять видение личностью будущего. 

Изменения, происходящие в российском 

обществе и мире, осложняют построение жиз-

ненных перспектив 19,9 % респондентов и 

упрощают – 6 %. В этом случае наблюдаем вы-

раженную негативную модальность этого 

фактора. 

В полной совокупности выборки наибо-

лее значимыми факторами, влияющими на 

жизненные стратегии, являются личностные 

изменения (70 %), изменения в ближайшем 

окружении (15,3 %) и изменения в российском 

обществе и мире (10,6 %). В целом на основе 

этих данных можно утверждать, что респон-

денты, участвовавшие в исследовании, оказа-

лись устойчивы к негативному влиянию «но-

вых войн» на процесс построения ими жизнен-

ных стратегий. 

Говоря о трудностях построения долго-

срочных жизненных планов, респонденты от-

мечают обстоятельства, которые относят нас к 

личностным ресурсам человека. Например, 

трудности, связанные с самопознанием 

(27,5  %), страхом перед неудачей (16,4 %), не-

умением планировать (совокупно 29,4 %). При 

этом внешние обстоятельства как трудности 

рассматривают 23,7 % респондентов. Ответ на 

этот вопрос подтверждает выводы, сделанные 

на основе информации о причинах упрощения 

или усложнения построения жизненных стра-

тегий. Это приводит к заключению о том, что 

предметом педагогической деятельности при 

работе с жизненными стратегиями личности 

является не только и не столько ориентирова-

ние человека в мире, сколько развитие лич-

ностной готовности к этой деятельности. 

Внешними обстоятельствами, осложня-

ющими построение жизненной стратегии, яв-

ляются недостаток информации о конструк-

тивных путях социальной мобильности, воз-

можностях достижения поставленных целей 

(29,8 %), высокие темпы общественных изме-

нений в области технологий, экономики, про-

изводства (25,6 %), высокая степень внешне-

политической напряженности (23,9 %), проти-

воречивость и избыточность информации о 

будущем России и мира (18,6 %). Респонденты 

ощущают рост макросоциальной напряженно-

сти, но она не доминирует как определяющий 

фактор их жизненной стратегии. Существую-

щие вне этих факторов обстоятельства высо-

кой социальной динамики, технологической 

изменчивости определяют долгосрочное пла-

нирование сильнее, по мнению опрошенных 

студентов. 

Для определения роли вуза в помощи 

студентам в построении жизненной стратегии 

нам необходимо было определить тех значи-

мых людей или те группы, которые, по мне-

нию опрошенных, оказывают существенное 

влияние на долгосрочное планирование. 

В круг этих людей для студентов входят роди-

тели и родственники (45,4 %), партнер (20 %), 

друзья (18,3 %). Значимое влияние педагогов 

(преподавателей, тренеров, наставников и др.) 

на формирование жизненной стратегии отме-

чают 11,4 % опрошенных. Контент-анализ от-

крытых ответов показал, что большинство вы-

бравших ответ «Другое» указывают на себя 

как единственного и независимого субъекта 

собственного долгосрочного планирования. 

Открытый ответ дали 8 % респондентов. 

Вопрос о форматах семейного общения 

по поводу будущего подтверждает, что семья 

является самым активным субъектом влияния. 

Здесь речь идет не только об обсуждении дол-

госрочных планов, но в первую очередь о со-
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стоянии и ресурсах семьи, которые представ-

ляют собою условия жизненного старта лич-

ности и во многом определяют конфигурацию 

жизненного пути. 42,7 % опрошенных студен-

тов выбирают ответ «Мы обсуждаем долго-

срочные жизненные цели и планы, совместно 

ищем пути их достижения»; 39 % – «Мы не го-

ворим о долгосрочных жизненных планах, но, 

думаю, у нас общие представления о них». Та-

ким образом, «слитость» собственной жизнен-

ной стратегии и планов семьи ощущают более 

80 % опрошенных, однако эта совокупность 

разделяется почти ровно пополам по крите-

рию вербализации этой темы: одна часть вер-

бализирует эти вопросы, а вторая – интуи-

тивно без вербализации ощущает единство и 

целостность планов с семьей. 12,9 % опрошен-

ных утверждают, что долгосрочное планиро-

вание считается в их семье бессмысленным и 

бесполезным занятием.  

Сопоставляя ответы на вопросы об отно-

шении к планированию в семье и о само-

оценке построения жизненных стратегий че-

рез выбор наиболее подходящего утвержде-

ния, мы получили данные, которые по нашей 

выборке свидетельствуют о выраженной связи 

между опытом открытого обсуждения в семье 

жизненных планов и собственным видением 

студентом будущего (его длительностью, со-

держательностью). Доля студентов, выбрав-

ших утверждение «Я не вижу своего буду-

щего, мой горизонт планирования очень близ-

кий, не могу сейчас говорить о жизненных це-

лях и тем более путях их достижения» состав-

ляет 38,5 % из тех, в чьих семьях обсуждение 

будущего считается бессмысленным; 20,1 % 

из тех, в чьих семьях планирование не счита-

ется бессмысленным занятиям, но и не обсуж-

дается открыто, и только 8,1 % из тех, в чьих 

семьях жизненные стратегии являются пред-

метом специального обсуждения. 4,3 % ре-

спондентов, которые выбрали открытый от-

вет, отмечают, что в семьях существует выра-

женное различие мнений по поводу будущего, 

конфликтность или табуированность этой 

темы. 

При ответе на вопрос «Повлиял ли опыт 

учебы в университете на особенности постро-

ения Вашей жизненной стратегии?» респон-

денты разделились на следующие группы: по-

ложительное влияние отмечают 64,8 % ре-

спондентов, отрицательное – 22,6 % и отсут-

ствие влияния – 22,6 %.  

Положительное влияние университета 

на процесс построения студентами жизненных 

планов выражается в возрастании способно-

стей и возможностей: 

– понимать себя, свои ценности, возмож-

ности и ограничения – 21,1 %; 

– систематизировать информацию и по-

лучать более четкие представления о мире и 

себе в мире, в том числе о возможностях для 

достижения своих целей – 20,8 %; 

– соотносить свои возможности и по-

требности общества, в котором предстоит 

жить – 18,2%; 

– самоанализа, диалога с собой – 13,8 %. 

Все вышеназванные причины так или 

иначе связаны со способностью человека на 

основе самопонимания и понимания мира во-

круг себя спроектировать собственное буду-

щее. Среди факторов положительного влия-

ния университета отдельно выделяется 

встреча с людьми, которые стали ориентирами 

в построении жизненных стратегий. Такой от-

вет выбрали 17,2 % респондентов. При этом 

обучение технологиям проектирования и са-

мопроектирования как значимый фактор по-

строения долгосрочных планов практически 

не отмечается респондентами. При том что в 

университетской программе присутствуют 

специальные компоненты, посвященные обу-

чению проектированию, можно исключить 
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предположение, что это условие отрицается 

из-за его отсутствия. Мы предполагаем, что 

технология проектирования не применяется 

студентами для решения актуальных жизнен-

ных задач и остается в ограничениях учебной 

проектной деятельности. 

Среди причин отрицательного влияния 

доминируют разочарование от более близкого 

знакомства со сферой будущей профессио-

нальной деятельности, в том числе с содержа-

нием профессии и условиями работы («Поняв 

реальные условия работы, возможности карь-

еры, я отказался от работы по профессии и те-

перь не вижу своего профессионального 

пути», «Узнав больше о профессии, я разоча-

ровался в ней») – 43 %; процесс смены жиз-

ненных приоритетов под влиянием новой 

среды и сообщества («В результате учебы и 

общения в вузе я разочаровался в моих про-

шлых ценностях и убеждениях, но не смог 

принять новые», «Я попал в новое сообщество 

с иными жизненными приоритетами и жиз-

ненными стратегиями, и теперь я ставлю под 

сомнение») – 37,2 %. 16,3 % респондентов во 

время учебы в вузе поняли, что их жизненные 

планы недостижимы, нереальны, но пока не 

могут построить иных.  

Таким образом, возможное негативное 

влияние вуза происходит по двум основным 

причинам: разрушение жизненных планов, ра-

нее основанных на неполной или неточной ин-

формации о будущей профессии, и серьезный 

пересмотр жизненных стратегий из-за актив-

ной экспансии новой среды. В рамках этого 

исследования нельзя сказать, позитивные или 

негативные влияния оказывает университет-

ская среда на эту группу респондентов. 

Можно зафиксировать, что ранее сформиро-

вавшиеся стратегии у 22,6 % респондентов 

разрушаются, но создается ли на этой основе 

более адекватная, конструктивная и достижи-

мая жизненная стратегия – нельзя утверждать 

на основе имеющихся данных. 

В таблице представлен перечень форма-

тов учебной и внеаудиторной жизни универ-

ситета и определено их влияние на построение 

жизненных стратегий студентов. 

 
Таблица 

Форматы учебной и внеаудиторной жизни университета и их влияние  

на построение жизненных стратегий студентов 

Table 

Formats of academic and extracurricular life of the University and their impact  

on the construction of life strategies of students 

Формат Участие, % 
Значимое 

влияние, % 

1 2 3 

Учебная деятельность 100 (по умолчанию) 60,0 

Массовые мероприятия (праздники, акции, соревнования, спек-

такли, концерты) 
68,6 36,0 

Командная работа над общим проектом 57,4 21,0 

Участие в деятельности студенческих объединений 33,3 13,3 

Проектные сессии, обучающие интенсивы, форсайт-сессии 31,7 12,4 

Волонтерская деятельность, работа в педагогических отрядах, 

стройотрядах и др. 
27,9 13,8 

Обучающие программы, связанные с саморазвитием, тренинго-

вые программы 
24,0 12,4 

Спортивная деятельность под руководством тренера 20,5 10,0 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

Взаимодействие с работодателем, стажировки, опыт професси-

ональной деятельности 
20,2 14,0 

Индивидуальное или групповое наставничество 18,3 9,0 

Персональная научно-исследовательская деятельность под ру-

ководством преподавателя 
16,4 4,8 

Участие в студенческом самоуправлении 11,2 5,0 

Индивидуальное психолого-педагогическое консультирование 5,7 4,8 

 

 

На основании приведенных данных мы 

сделали ряд заключений: 

– кроме учебной деятельности наиболее 

крупные группы студентов охватываются та-

кими форматами университетской жизни, как 

массовые мероприятия и командная проектная 

деятельность. Форматы волонтерской, проект-

ной деятельности, участие в студенческих 

объединениях охватывают около трети всей 

респондентской группы. Опыт участия в иных 

форматах имеют от пятой до десяти доли ре-

спондентов. Можно утверждать, что влияние 

университетской среды достаточно сильно, в 

выборке практически отсутствуют респон-

денты, которые не были бы никаким образом 

включены во внеаудиторную жизнь универси-

тета; 

– наиболее значимое влияние на видение 

своего будущего оказывает учебная деятель-

ность, оценка значимости которой для постро-

ения жизненных стратегий ощутимо выше 

других форматов (разрыв составляет около 

24  %); 

– оценка формата как значимо влияю-

щего на построение жизненной стратегии не 

зависит от количества обучающихся, вклю-

ченных в него. Так, массовые мероприятия как 

важные для построения жизненной стратегии 

отмечают 46 % от тех, кто имеет опыт участия 

в них. При этом менее многочисленные фор-

маты, такие как индивидуальное психолого-

педагогическое консультирование, оценили 

как значимо повлиявшее на долгосрочное пла-

нирование жизни 84,2 % участвовавших в нем 

студентов; взаимодействие с работодателем – 

69,3 %. Форматы спортивной, волонтерской 

деятельности, тренинговых программ, настав-

ничества, студенческого самоуправления счи-

тают важными для построения жизненных 

стратегий половина респондентов, которые в 

них участвовали. Ниже оценивается значение 

проектных сессий и проектной деятельности 

вообще для долгосрочных жизненных пла-

нов  – около 30 % респондентов выбирают эти 

форматы как значимые.  

– значимое общение с преподавателями 

как фактор влияния на жизненные стратегии 

отмечают 23,8 % респондентов всей выборки. 

Отвечая на вопрос «Готовы ли Вы вклю-

читься в организованную в университете дея-

тельность, направленную на преодоление 

трудностей в построении Вашей жизненной 

стратегии?» положительно отвечают более по-

ловины опрошенных студентов (54,3 %), отри-

цательно – 28,5 %, «В зависимости от фор-

мата» – 17,5 %. Около 10 % респондентов дали 

ответ на вопрос о желательном формате ра-

боты над жизненными стратегиями. Большин-

ство из них указывает на индивидуальные, 

консультационные форматы работы. 

На вопрос «С кем в университете Вы хо-

тели бы обсудить вопросы планирования сво-

его будущего?» 33,8 % опрошенных студентов 

ответили «Ни с кем». Это демонстрирует, что 

более трети респондентов считают эту тему 
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приватной, не соотносят ее с сообществом 

вуза и не готовы к коммуникации по этому по-

воду. Другая треть респондентов могут обсу-

дить вопросы жизненных планов с однокурс-

никами. Около четверти выборки готовы гово-

рить о долгосрочном планировании с препода-

вателями или кураторами. Около 20 % опро-

шенных считают возможной коммуникацию 

по этому поводу с работодателями и выпуск-

никами. Наименьшая доля выборов прихо-

дится на научных руководителей и тренеров 

(8,6 % и 7,6 % соответственно). На наш взгляд, 

это демонстрирует, что в сообществе вуза не 

сформировался образ преподавателя как рефе-

рентного взрослого, наставника, оказываю-

щего влияние на решение жизненных задач 

(рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Партнеры по планированию будущего студента в сообществе вуза 

Fig. 2. Future student planning partners in the university community 

 

 

При выборе наиболее сообразных соб-

ственному запросу форматов работы над по-

строением жизненных стратегий студенты от-

дают предпочтение формам психологического 

сопровождения: 49,5 % – индивидуальные 

консультации, 45,7 % – тренинги. Совместная 

деятельности с другими студентами выбрана 

35 % респондентов, наставничество – 34,2 %, 

общение в студенческом сообществе – 29,3 %, 

обучающие семинары – 29 %. Наименьшее ко-

личество выборов приходится на формат про-

ектных сессий (11,7 %). В отношении этой де-

ятельности мы видим слияние двух оценок: 

низкая оценка степени влияния проектной де-

ятельности на решение задач построения жиз-

ненных стратегий и низкий уровень желания 

участвовать в этом формате работы. Это про-

тиворечит широкому внедрению проектной 

деятельности и распространенности убежде-

ния о ее универсальности как инструмента 

проектирования жизни в целом. 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

ни с кем

с однокурсниками

с преподавателем

с куратором

с выпускниками

с работодателями

со старшекурсниками

с научным руководителем

с тренером

С кем в университете Вы хотели бы обсудить вопросы планирования 

своего будущего?

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2023-4
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2023. Том 13. № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2023 Science for Education Today   Все права защищены 
 

44 

Заключение 

Проведенные теоретический анализ и 

эмпирическое исследование позволили нам 

прийти к ряду выводов. 

1. Полученные результаты отражают от-

ношение к проблемам построения долгосроч-

ных планов у студентов Костромского госу-

дарственного университета. Результаты по 

этой выборке могут значительно зависеть от 

условий Костромского региона, рамочных 

жизненных сценариев, которые видятся как 

базовые студентами КГУ. Наши данные пока-

зали, что студенты в большинстве не ощу-

щают значимого влияния на собственные жиз-

ненные стратегии со стороны «новых войн», 

т.  е. разрушительного информационного и 

иного влияния на сознание человека. Это мо-

жет позитивно трактоваться, как устойчивость 

к деструктивному информационному воздей-

ствию или негативно – как изолированность и 

замкнутость личной жизненной стратегии, от-

сутствие связей между личными долгосроч-

ными планами и путями развития страны и об-

щества. Модальность этой трактовки может 

быть уточнена глубинным интервью. 

2. Вопросы построения жизненных стра-

тегий декларируются как значимые студенче-

ской молодежью, однако они не являются цен-

тром и доминантой жизни студентов, а скорее 

возникают при появлении внешних обстоя-

тельств, требующих решений с видением пер-

спективы. 

3. Внешняя детерминация обращения к 

вопросам построения жизненных стратегий 

доказывается перечнем тех обстоятельств, ко-

торые, по мнению самих студентов, застав-

ляют их обращаться к долгосрочному плани-

рованию. Эти обстоятельства связаны с некон-

тролируемой сменой обстоятельств, вынуж-

денностью принятия решений, возникнове-

нием трудной жизненной ситуации, в том 

числе финансовых проблем. Однако потен-

циал развития проактивного жизненного стра-

тегирования имеется: пятая часть выборки от-

мечают, что строят долгосрочные планы в по-

исках осмысленности жизни. Этот потенциал 

может быть развит средствами психолого-пе-

дагогического сопровождения. 

4. Период планирования у большинства 

респондентов нашей выборки составляет до 5 

лет, что, с одной стороны, объясняется высо-

кими темпами изменчивости жизни, с другой 

– не позволяет построить видения по-настоя-

щему значимых целей, которые занимают пе-

риод больший, чем 5 лет. Скорее всего, сту-

денты оперируют тактическими задачами и 

находятся в реактивной позиции. Цели психо-

лого-педагогического сопровождения могут 

быть направлены на расширение горизонта 

планирования за счет установления недетали-

зированных, но значимых по сути ориентиров, 

определяющих содержание жизненных задач 

личности. 

5. Период планирования по самооценке 

студентов по сравнению с ретроспективой в 1–

2 года практически не изменился. Однако 

большие части выборки (по трети каждой) 

утверждают, что одним планировать стало 

легче, другим – тяжелее. При этом основными 

причинами и позитивной, и негативной дина-

мики названы личностные изменения и изме-

нения в ближайшем круге. Однако глобальные 

и российские общественно-политические и 

иные изменения видятся фактором облегчения 

построения жизненных планов 6 %, а отягоще-

ния – 20 % респондентов. В целом студенты 

демонстрируют детерминированность жиз-

ненных стратегий в первую очередь обстоя-

тельствами личного и очень близкого социаль-

ного окружения (семьи). 

6. Основные причины, затрудняющие 

процесс построения жизненных стратегий, 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2023-4
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2023. Том 13. № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2023 Science for Education Today   Все права защищены 
 

45 

связываются студентами как с ориентирова-

нием в сложном мире, так и с дефицитом уме-

ний, поддерживающих планирование. Психо-

лого-педагогическое сопровождение процесса 

построения жизненных стратегий должно ос-

новываться на интеграции двух задач: разви-

тии личностных ресурсов и построении обуча-

ющимися актуальной картины мира с исполь-

зованием инструментов работы с информа-

цией и критического мышления. 

7. Степень включенности семьи и откры-

тости семейной коммуникации в процессе по-

строения жизненной стратегии личности зна-

чительно влияет на готовность опрошенных к 

построению долгосрочных жизненных пла-

нов. 

8. Процесс обучения в университете зна-

чительно влияет на построение жизненной 

стратегии обучающихся. Положительное вли-

яние университета в первую очередь связыва-

ется с развитием компетенций, которые опре-

деляют эффективность долгосрочного плани-

рования. Кроме того, университетское сооб-

щество предлагает личности варианты жиз-

ненного пути и людей, которые являются их 

носителями. Негативное влияние универси-

тета определяется разочарованием в профес-

сии, разрушением имеющихся планов при 

столкновении с новой реальностью, переоцен-

кой имеющихся ценностей и приоритетов. 

Трансформация жизненных стратегий проис-

ходит в университете у большинства опро-

шенных, и это ставит педагогические задачи 

сопровождения этого процесса. 

9. В университете существуют много-

численные форматы учебной и внеаудиторной 

жизни, способные оказывать влияние на про-

цесс формирования жизненных стратегий. Ис-

следование показало, что опосредованные, 

контекстные форматы гораздо сильнее влияют 

на жизненные стратегии личности, чем специ-

ально организованные обучающие программы 

по самопроектированию. Наибольшим потен-

циалом в этом направлении обладает учебная 

деятельность, однако эти потенциалы необхо-

димо активизировать, учитывая предметность 

направлений подготовки, динамику жизнен-

ного пути студентов. 

10. Значительная доля респондентов го-

това включиться в специально-организован-

ную деятельность по проектированию жиз-

ненных стратегий. Среди студентов проявля-

ется запрос на индивидуальные, психологиче-

ские форматы поддержки в процессе долго-

срочного планирования. Преподаватели и ку-

раторы – наиболее принятые студентами субъ-

екты влияния на жизненную стратегию. В эту 

деятельность могут быть включены студенты 

разных курсов и может быть использована 

технология обучения «равный равному». Од-

нако необходимо учитывать, что около трети 

респондентов не готовы обсуждать долгосроч-

ное планирование в университете и не видят 

для себя референтных людей в этой среде. Та-

кая деятельность должна быть исключительно 

добровольной. 
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Abstract 

Introduction. The article addresses the problem of psychological and educational support for 

university students in building their life strategies in the context of global transformation. The purpose 

of the study is to identify the characteristic features of building life strategies by university students and 

to determine the ways and forms of psychological and educational support for this process. 

Materials and Methods. The study is based on the ideas of learner-centered approach. In order 

to achieve the purpose of the study and test its hypotheses, the authors used theoretical (analysis, 

comparison, generalization, systematization) and empirical (questionnaire, method of mathematical 

and statistical information processing) methods. An electronic survey was used to collect empirical data. 

The study sample included 422 students of Kostroma State University. 

Results. The article presents a theoretical analysis of approaches to the problem of building life 

strategies, as well as the research findings in the field of psychological and educational support for 

students in the educational environment of the university. The study revealed the following characteristic 

features of the process of building university students’ life strategies: the external determination of this 

process, the dominance of short- and medium-term planning, the close connection of their own readiness 

for long-term planning with the existing experience of building life strategies in the family; the greater 

dependence of life strategies on the circumstances of a close social environment than on global 

transformational processes, the determination of the dynamics of building life strategies by personal 

competencies to a greater extent than changing social circumstances; ambivalence of the university’s 

impact on the process of building individual’s life strategies, which is expressed positively in the 

increase in the ability to plan and negatively – in the destruction of previously established life strategies.  
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The authors have drawn the conclusion that mediated, contextual formats of education have a 

much stronger impact on individual’s life strategies than specially organized training programs on self-

design. The study revealed the willingness of students to engage in specially organized activities aimed 

at designing life strategies at the university. Students’ demand for individual, psychological formats of 

support in the process of long-term planning has been identified. University teachers and curators are 

considered to be the most referential subjects for students to influence the life strategy in the university 

environment. 

Conclusions. Based on the data obtained, the authors identified the characteristic features of 

building university students’ life strategies and revealed the ways and forms of psychological and 

educational support for this process. 

Keywords 

Life strategy; Psychological support; Long-term planning; Life goals; University students; 

Academic activities; Extracurricular activities. 
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Исследование развития навыков системного мышления  

студентов педагогических направлений подготовки на основе  

стратегии когнитивного картирования 

А. А. Дружинина1, Н. В. Гарашкина2 

1 Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина, Тамбов, Россия  
2 Государственный университет просвещения, Мытищи, Россия 

Проблема и цель. Статья посвящена изучению проблемы развития навыков системного 

мышления студентов при применении стратегии когнитивного картирования в ходе вузовского 

обучения будущих педагогов. Цель статьи состоит в выявлении специфики развития навыков 

системного мышления студентов педагогических направлений подготовки на основе стратегии 

когнитивного картирования. 

Методология. Методологической основой исследования выступают компетентностный, 

системный и деятельностный подходы к обучению студентов педагогических направлений под-

готовки. В ходе исследования применялся комплекс теоретических (анализ, синтез, обобщение 

научных публикаций) и эмпирических методов. Эмпирическое исследование строилось в логике 

формирующего педагогического эксперимента. В рамках исследования был проанализирован и 

обобщен материал, полученный по итогам эмпирического сбора данных. Выборку составили 

186  студентов, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование» в Гос-

ударственном университете просвещения и Тамбовском государственном университете имени 

Г. Р.  Державина. Для проверки корректности получения результатов исследования применя-

лись авторская шкала критериев навыков системного мышления, адаптированная методика 

диагностики системности мышления обучающихся А. В. Панова и М. А. Федоровой. Для оценки 

навыков системного мышления при анализе ответов на предлагаемые вопросы выделены кри-

терии, адаптированные с учетом анализа исследований R. A. Ekselsa; G. K. Semiz и G. Teksoz. 

Для вычисления надежности представленных статистических данных и точности результа-

тов применялся U-критерий Манна–Уитни. 

Результаты. На основе анализа теоретических исследований и успешных педагогических 

практик авторами было уточнено понятие «развитие навыков системного мышления студен-

тов – будущих педагогов», выявлена специфика данного процесса на основе проведения форми-

рующего эксперимента по реализации дидактической стратегии когнитивного картирования 
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(определение цели; выбор темы картирования; сбор информации; подготовка материалов; 

определение ключевых терминов; создание первого уровня когнитивной карты; добавление до-

полнительных уровней; анализ и оценка; подготовка к использованию; редактирование и обнов-

ление). Авторы на основе обобщения теоретических и эмпирических данных обосновали диагно-

стический инструментарий для измерения навыков системного мышления студентов (ролевые 

уровни: «Предварительно осведомленный», «Формирующийся», «Разработчик» и «Мастер»), а 

также был определен уровень развития навыков системного мышления у будущих педагогов. 

В ходе исследования была доказана эффективность целенаправленного развития навыков си-

стемного мышления студентов педагогических направлений подготовки на основе стратегии 

когнитивного картирования. 

Заключение. В заключении делается вывод о необходимости и эффективности развития 

навыков системного мышления студентов – будущих педагогов на основе дидактической стра-

тегии когнитивного картирования, обобщаются данные об уровне сформированности навыков 

системного мышления студентов. 

Ключевые слова: системное мышление; навыки системного мышления; когнитивное кар-

тирование; когнитивные карты; обучение будущих учителей; дидактическая стратегия. 

 

 

Постановка проблемы 

В меняющейся среде ориентироваться и 

активно действовать могут личности, способ-

ные адаптироваться к постоянным быстрым 

изменениям, решать сложные проблемы, кри-

тически оценивать обстоятельства, сравнивать 

альтернативные точки зрения и принимать 

взвешенные решения, чему способствует 

наличие системного мышления. 

Системное мышление в наше время ста-

новится важной компетенцией, способствую-

щей успешности деятельности специалистов в 

области техники, экономики, менеджмента, 

различных профессиональных областей, 

включая образование. Данная компетенция 

позволяет видеть и понимать не только от-

дельные элементы, но и их взаимосвязи и вза-

имодействия, а также позволяет анализиро-

вать и оптимизировать деятельность всей си-

стемы в целом. Кроме того, системное мышле-

ние необходимо для развития новых идей и ре-

шений в различных областях деятельности. 

Системное мышление можно рассматри-

вать как способность видеть целое за преде-

лами его частей и рассматривать части в кон-

тексте целого. Системное мышление позво-

ляет педагогам справляться с возрастающей 

сложностью и изменениями. Учитывая слож-

ность, присущую школьным организациям в 

динамичной образовательной среде, систем-

ное мышление может принести значительную 

пользу будущим педагогам. Несмотря на его 

потенциальный вклад, имеющиеся знания о 

системном мышлении и его развитии скудны 

[15]. 

Системное мышление помогает студен-

там четко и ответственно смотреть на про-

блемы. Развитие навыков системного мышле-

ния в университетах может заложить основы 

для развития системного мышления и понима-

ния сложностей сообщества. Хорошие навыки 

системного мышления полезны, поскольку, 

помимо того, что они являются междисципли-

нарными, они учитывают потребности боль-

ших групп населения. Поэтому крайне важно, 

чтобы студенты были хорошими системными 

мыслителями и осознавали потенциальные по-

следствия своей деятельности [19]. 

Проведенный анализ исследований по-

казал, что в настоящее время увеличивается 
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количество работ, посвященных формирова-

нию системного мышления у разных групп 

учащихся. Исследователи указывают, что, с 

одной стороны, публикации подчеркивают ак-

туальность и важность изучения развития си-

стемного мышления студентов, а с другой – 

показывают отсутствие единых методологий 

решения этой проблемы [7], также важно от-

метить, что большинство исследований си-

стемного мышления и методик его формиро-

вания обычно относятся к подготовке по тех-

ническим специальностям, а не к педагогиче-

ским направлениям, хотя в «Ядре высшего пе-

дагогического образования» выделяется уни-

версальная компетенция – Системное и крити-

ческое мышление (индикатор: демонстрирует 

знания особенностей системного мышления… 

принимает обоснованное решение)1. 

Системное мышление является важной 

компетенцией для современного педагога. 

Оно обеспечивает понимание, что каждый 

элемент в классе, образовательно-воспита-

тельной среде взаимодействует и влияет друг 

на друга и что изменение одного элемента мо-

жет привести к изменению всей системы. Пе-

дагогу необходимо уметь анализировать си-

стемы и взаимодействия внутри и вне си-

стемы, решать проблемы и оптимизировать 

процессы обучения, воспитания и развития 

для достижения максимальных результатов, 

обеспечивая качество целостного педагогиче-

ского процесса. 

Анализ теоретических подходов к базо-

вому понятию «навыки системного мышле-

ния» требовал понимания сущности систем-

                                                           
1  Письмо Минпросвещения России от 14.12.2021 г. 

№  АЗ-1100/08 «О направлении информации» (вме-

сте с «Методическими рекомендациями по подго-

товке кадров по программам педагогического бака-

лавриата на основе единых подходов к их структуре 

ного мышления. За основу была выбрана ис-

следовательская позиция И. А. Сычева, кото-

рый системное мышление определяет как 

«процесс, в ходе которого субъект рассматри-

вает предмет мыслительной деятельности как 

систему, выделяя в нем соответствующие си-

стемные свойства, отношения, закономерно-

сти»2. Е. А. Волкова и М. В. Мащенко опреде-

ляют состав навыков системного мышления: 

«Узнавание системных объектов; видение их 

иерархической структуры взаимодействую-

щих между собой элементов; выделение об-

щего принципа построения системы и ее инте-

гративных свойств; оценка условий реализа-

ции системного подхода; анализ и прогнози-

рование развития системы» [23].  

O. B. Z. Assaraf и N. Orion предложили 

модель иерархического системного мышле-

ния, включающую способности: (1) идентифи-

цировать систему компонентов и процессов; 

(2) определить взаимосвязь между отдель-

ными компонентами и определить динамиче-

ские взаимосвязи между компонентами си-

стемы; (3) понимание природы системы цик-

лически и упорядочивание компонентов, раз-

мещение их в сети взаимосвязей и создание 

обобщения; (4) понимание скрытых компо-

нентов системы и эволюции системы во вре-

мени (прогнозы и ретроспективы) [1]. Взаимо-

действие компонентов системы в системном 

мышлении педагога представляется в виде 

сети взаимосвязей, что помогает лучше понять 

поведение систем в целом и принимать более 

обдуманные решения в образовательной 

среде. 

и содержанию («Ядро высшего педагогического об-

разования»)»). 
2 Сычев И. А., Сычев О. А. Формирование системного 

мышления в обучении средствами информационно-

коммуникационных технологий: монография. – 

Бийск: АГАО, 2011. – 161 с. 
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Исследование процесса развития навы-

ков системного мышления, его отдельных 

компонентов позволяет выделить различные 

дидактические стратегии, которые могут вли-

ять на рассматриваемый процесс. Для уточне-

ния понятия «дидактическая стратегия» как 

фактора педагогического влияния важно по-

нимать, что концептуальное обоснование ди-

дактических стратегий, способствующих раз-

витию навыков системного мышления обуча-

ющихся, представляет интерес для отече-

ственных и зарубежных исследователей. 

M. T. Rodriguez Sandoval, G. M. Bernal 

Oviedo, M. I.  Rodriguez-Torres отмечают, что 

дидактическая стратегия определяется как 

«представление моделей преподавания и обу-

чения, которое облегчает понимание и улуч-

шает практику путем выбора наиболее реле-

вантных элементов и выявления взаимозави-

симых отношений между ними» [13]. Дидак-

тические стратегии – это инструменты, кото-

рые позволяют развивать процессы препода-

вания и обучения, а также принимать решения 

по учебным планам с точки зрения упорядо-

ченных и согласованных процессов в образо-

вательных учреждениях. По сути, дидактиче-

ская стратегия позволяет планировать образо-

вательные процессы [13]. 

Современные образовательные системы 

должны использовать только те дидактиче-

ские стратегии, которые улучшают процесс 

обучения и делают его более эффективным, 

важно развивать у учащихся вовлеченность, 

                                                           
3 Федосеева Ю. В. Развитие системного мышления сту-

дентов колледжа на основе использования информа-

ционных технологий: автореф. дис. ... канд. пед. 

наук.  – Магнитогорск, 2009. – 24 с. 
4 Асманова И. Ю. Развитие системного мышления сту-

дента как условие фундаментализации и профессио-

нализации усваиваемых знаний: автореф. дис. ... 

канд. пед. наук. – Ставрополь, 2004. – 22 с. 

навыки самостоятельного изучения литера-

туры и активизации познавательной деятель-

ности [18]. 

Ю. В. Федосеева процесс развития си-

стемного мышления рассматривает как после-

довательность этапов: адаптационного, 

учебно-теоретического; учебно-практиче-

ского3. 

И. Ю. Асманова, изучая развитие си-

стемного мышления студента как условие 

фундаментализации и профессионализации 

усваиваемых знаний, отмечает, что формиро-

вание системного мышления будущего специ-

алиста предполагает изучение содержания 

учебной дисциплины на основе принципа си-

стемного анализа изучаемых объектов (выде-

ление предмета-системы из среды, расчлене-

ние целого на составляющие и выявление от-

ношений между ними; исследование струк-

туры системы; исследование цели и функцио-

нирования; исследование развития системы)4. 

Е. Н. Ляшко указывает, что для целена-

правленного развития и саморазвития систем-

ного мышления студентов – будущих педаго-

гов необходима разработка и применение спе-

циальных эвристик и эвристических предпи-

саний, поощрения критических суждений сту-

дентов, а также побуждение студентов к само-

анализу и педагогической рефлексии5.  

Мы согласны с А. В. Пановым и 

М. А. Федоровой, отмечающими, что эффек-

тивными путями развития системного мышле-

ния являются стратегии вовлечения студентов 

5 Ляшко Е. Н. Интеграция педагогических условий раз-

вития системного мышления студентов – будущих 

педагогов: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Казань, 

2009. – 19 с. 
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в научно-исследовательскую работу, примене-

ния активных и интерактивных методов обу-

чения, в частности методов проектной работы, 

кейс-стади, технологии портфолио и др. [24]. 

Авторская позиция связана с примене-

нием комплекса интерактивных развивающих 

дидактических стратегий. Дидактическая 

стратегия – это инструмент педагога, препода-

вателя, планируемая осмысленная модель дей-

ствий в перспективе, позволяющая оптимизи-

ровать процесс обучения. Одной из эффектив-

ных стратегий обучения будущих педагогов, 

обеспечивающей дидактический результат и 

результат развивающий в виде навыков си-

стемного мышления студентов, является стра-

тегия когнитивного картирования. 

N. D. Parikh отмечает, что стратегия пре-

подавания с использованием интеллектуаль-

ных карт помогает учащемуся думать и 

учится, выражая сложные, взаимосвязанные 

концепции в простые формы или идеи [10]. 

J. D. Novak и A. J. Cacas концептуально 

разрабатывали метод обучения на основе карт 

понятий, основной характеристикой которых 

является иерархическое отображение данных, 

способствующих их системному пониманию6. 

Т. Бьюзен предложил использовать мен-

тальные карты как специальные радиальные 

схемы, изображающие в виде логических свя-

зей все вопросы, касающиеся решаемой за-

дачи. В отличие от традиционного метода ли-

нейного ведения заметок, ментальное карти-

рование обращается к основным ключевым 

словам и создает четкие ассоциации между 

                                                           
6 Novak J. D., Cacas A. J. The Theory Underlying Concept 

Maps and How to Construct Them. Technical Report 

IHMC CmapTools 2006-01. – Florida Institute for Hu-

man and Machine Cognition, 2006. URL: 

https://cmap.ihmc.us/publications/researchpapers/theo-

rycmaps/theoryunderlyingconceptmaps.bck-11-01-

06.htm   

ними. Его радиальная структура также соот-

ветствует шаблонам рассуждений в уме и от-

ражает бесконечную ассоциативную природу 

человеческого мозга. Более того, ментальное 

картирование является мультисенсорным, его 

комбинация цвета, картинок и ветвей делают 

его важным способом изучения, организации 

и хранения информации7. 

В исследовании к когнитивным картам 

относим и карты понятий, и ментальные 

карты. 

Анализ зарубежных исследований по 

применению когнитивных карт в стратегиях 

обучения показал возможности разных форма-

тов и методологий обучения. Так, S. Mazzucca, 

E. P. Betit, J. Bunting и R. Tabak связывают воз-

можности когнитивных карт с визуализацией 

коллективного мнения в планировании и про-

ектировании в образовании8; A. Bauman – с 

отображением знаний и взаимосвязями между 

концепциями как мощного педагогического 

когнитивного инструмента, требующего раз-

мышлений над знаниями [2]; H. Stokhof, B. de 

Vries, T. Bastiaens и R. Martens – с «оценками 

индивидуальных и коллективных результатов 

обучения» [17]. 

Обучение, построенное с применением 

когнитивных карт, имеет положительное вли-

яние на результаты обучения студентов, вклю-

чая улучшение их памяти, облегчение понима-

ния прочитанного [5; 6], стимулирует творче-

ское и критическое мышление [11; 20], поло-

жительно влияет на успеваемость [4]. 

7 Бьюзен Т., Бьюзен Б. Супермышление / пер. с англ. 

Е.  А. Самсонова. – Минск: Попурри, 2003. – 304 с. 
8 Mazzucc S., Betit E. P., Bunting J., Tabak R. CPWR R2P 

Concept Mapping Report. 2019. – 21 p. URL: 

https://www.cpwr.com/wp-content/uploads/publica-

tions/RR2019-concept-mapping.pdf     
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R. Ristiliana с соавторами рассматривает 

применение когнитивных карт как один из ти-

пов обучения, который помогает культивиро-

вать позитивное отношение и самонаправлен-

ное обучение студентов9. 

K. T. Onah с соавторами, описывая в 

своей статье эффект применения когнитивных 

карт при обучении физике, отмечает, что ко-

гнитивную карту можно использовать для 

суммирования заметок, учебников и учебных 

пособий. Когнитивная карта позволяет уча-

щимся организовать иерархическую концеп-

туальную структуру преподаваемой концеп-

ции10.  

Отечественный исследователь 

В. Э.  Штейнберг отмечает, что через «поня-

тийно-графическую наглядность, ее примене-

ние реализуются операции выделения и хране-

ния информации, ее структурирование, упоря-

дочение и систематизация; информационная 

компрессия; визуализация в виде схем и опор. 

Картирование используется в познавательной 

деятельности, проектировании и исследова-

ниях» [25].  

«Составление когнитивной карты и ее 

последующее уточнение и дополнение – это и 

есть когнитивный процесс освоения про-

блемы. Карта является средством визуализа-

ции и структурирования сложного объекта, 

процесса или технологии» [22]. 

Проведенный Y. Shi с соавторами мета-

анализ статей, посвященных эффектам обуче-

ния, основанного на разработке когнитивных 

карт, показал, что обучение на основе когни-

тивного картирования значительно улучшило 

                                                           
9 Ristiliana R., Nurasmawi N., Hartanto D., Akhyar A., 

Yuliana I. The Effect of Using Mind Mapping Strategy 

towards Students’ Learning Activities // Al-Ishlah: Jurnal 

Pendidikan. – 2022. – Vol. 14 (3). – P. 3807–3812. 

результаты студентов по отношению к тради-

ционному обучению [16]. 

Результативность стратегии когнитив-

ного картирования отражается, по мнению 

A. Rosciano, в развитии уровней мыслитель-

ных навыков студентов (конспектирование, 

анализ, выполнение заданий, подготовка к эк-

замену, размышление о своей практике) [12] и, 

как считают D. J. Long и D. Carlson, в создании 

нелинейных связей, улучшающих понимание 

учащимися содержания и навыки критиче-

ского мышления [8].  

M. M. T. Mohaidat показал, что использо-

вание электронных ментальных карт при обу-

чении чтению текстов влияет на развитие по-

нимания прочитанного и дает учащимся воз-

можность извлекать идеи [9]. 

Результаты исследования 

W. A. Hazaymeh и M. K. Alomery показали, 

что стратегия когнитивного картирования эф-

фективна для улучшения самочувствия, разви-

тия критического мышления студентов и спо-

собности к интерпретации, анализу и выво-

дам, что характеризует системное мышление 

[5]. 

Отечественные исследователи [7; 21] от-

мечают, что задача построения когнитивной 

модели любой неспециализированной формы 

(или, в упрощенном варианте, задача подбора 

факторов для такой модели) может служат хо-

рошим показателем сформированности навы-

ков системного мышления. 

Таким образом, проведенный анализ ис-

следовательских работ показал, что зарубеж-

ные и отечественные авторы подчеркивают 

важность развития системного мышления у 

10 Onah K. T., Anamezie R. C., Obi F. Effect of mind-map-

ping teaching approach on students' academic achieve-

ment in physics concepts of motion and kinematics // 

Greener Journal of Educational Research. – 2022. – 

Vol.  12 (1). – P. 31–40. URL: https://www.gjour-

nals.org/2022/09/28/071122069-onah-et-al/  

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2023-4
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://www.gjournals.org/2022/09/28/071122069-onah-et-al/
https://www.gjournals.org/2022/09/28/071122069-onah-et-al/


Science for Education Today 

2023. Том 13. № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2023 Science for Education Today   Все права защищены 
 

59 

студентов различных направлений подго-

товки, в том числе и педагогических, а также 

занимаются поиском эффективных дидакти-

ческих стратегий развития навыков систем-

ного мышления, однако исследований, связан-

ных с изучением эффективности развития 

навыков системного мышления студентов пе-

дагогических направлений подготовки на ос-

нове стратегии когнитивного картирования, 

не обнаружено. 

Цель исследования – выявление специ-

фики и эффективности развития навыков си-

стемного мышления студентов педагогиче-

ских направлений на основе стратегии когни-

тивного картирования. 

 

Методология исследования 

Методологической основой исследова-

ния выступают компетентностный, систем-

ный и деятельностный подходы в обучении. 

«Развитие следует за обучением» (Л. С. Вы-

готский), это важно учитывать при проектиро-

вании и реализации формирующего экспери-

мента («развивающее обучение в естествен-

ных условиях» – Д. Б. Эльконин). Естествен-

ные условия для нашего исследования – си-

стема высшего педагогического образования. 

Компетентностный подход (И. А. Зимняя) поз-

волил рассматривать сущность навыков си-

стемного мышления как результат обучения и 

определить их как составляющие универсаль-

ной компетенции будущих педагогов. Систем-

ный подход (Н. В. Кузьмина) обеспечил опре-

деление состава структуры данных навыков с 

учетом педагогического профиля подготовки 

студентов, а также критериев эффективности 

и этапов экспериментальной работы по разви-

тию навыков системного мышления на основе 

стратегии когнитивного картирования. Дея-

тельностный подход (А. Н. Леонтьев) помог 

уточнить определение развития навыков си-

стемного мышления будущего педагога как 

процесса, сначала направляемого преподава-

телем, а потом с увеличением когнитивной во-

влеченности становящегося активной само-

стоятельной деятельностью студентов по 

освоению навыков системного мышления. 

Применение комплекса подходов и ана-

лиз научных публикаций позволил выделить 

этапы проведения эмпирического исследова-

ния в формате экспериментального обучения 

по стратегии когнитивного картирования как 

дидактической модели, обеспечивающей фор-

мирование следующих навыков системного 

мышления у будущих педагогов. 

1. Осознание сложности задачи. Систем-

ное мышление начинается с понимания, что 

задача не является простой и требует глубо-

кого анализа и учета множества факторов. 

2. Разбиение задачи на подзадачи. Слож-

ную задачу необходимо разбить на более про-

стые компоненты, чтобы понять, как они вза-

имодействуют друг с другом и с внешней сре-

дой. 

3. Выявление и анализ взаимосвязей 

между элементами системы. Для понимания 

системы необходимо выявить все ее элементы 

и проследить, как они взаимодействуют друг с 

другом. 

4. Изучение большого количества ин-

формации. Важным элементом системного 

мышления является умение проводить иссле-

дование и накапливать информацию из разных 

источников. 

5. Разработка моделей системы. Систем-

ные модели используются для отображения 

взаимосвязей и взаимодействий между эле-

ментами системы, а также для предсказания 

изменений в условиях системы. 

6. Управление компонентами системы с 

использованием изменения в одном элементе 

системы, ведущего к изменению во всей си-

стеме. 
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7. Принятие решений, основанных на 

анализе и моделировании. Наконец, следует 

принимать решения, основанные на анализе и 

моделировании, чтобы добиться желаемых ре-

зультатов в условиях изменчивой системы. 

Учитывалось, что для будущих педаго-

гов в современных условиях важным стано-

вится качество работы с информацией. Стра-

тегия когнитивного картирования обеспечи-

вает следующие эффекты. 

– Организация информации: помощь в 

структурировании информации в логические 

категории. Это позволяет облегчить понима-

ние сложной информации. 

– Визуализация информации: позволяет 

представить информацию в графической 

форме, которая может быть более понятной 

для некоторых студентов, нежели обычный 

текст. 

– Разработка ассоциаций: помогает сту-

дентам связывать идеи и концепции между со-

бой, что развивает понимание материала на 

более глубоком уровне. 

– Поддержка многократного представле-

ния: использование для повторного представ-

ления информации в различных форматах, что 

помогает студентам лучше запомнить и по-

нять материал. 

– Создание свободных ассоциаций: сти-

мулирование творческого мышления и уча-

стия студентов в процессе обучения. 

– Развитие навыков системного мышле-

ния: осознанное освоение информации и от-

ветственного принятия решения студентом. 

Авторская позиция организации иссле-

дования связана с тем, что данные эффекты 

возможны при конкретном контенте выполня-

емых заданий, связанных с будущей профес-

сиональной, научной или образовательной об-

ластью в педагогической сфере. Стратегия ко-

гнитивного картирования становится инстру-

ментом диагностики и исследования компе-

тенций, включая составляющие навыков сту-

дентов. Наблюдение, беседа, экспертиза хода 

выполнения заданий по когнитивному карти-

рованию становятся исследовательскими ме-

тодиками оценки развития и сформированно-

сти навыков системного мышления. 

Диагностику развития навыков систем-

ности мышления производили, используя 

адаптированные методики А. В. Панова и 

М.  А. Федоровой, а также R. A. Ekselsa; 

G. K.  Semiz и G. Teksoz [24; 3; 14]. По выде-

ленным уровням были составлены задачи для 

оценки сформированности системности мыш-

ления студентов – будущих педагогов через 

конкретные навыки:  

– узнавания системных объектов и от-

личия их от несистемных (видение педаго-

гики как системы; выделение компонен-

тов/элементов системы); диагностические во-

просы: «Назовите систему в педагогике. По-

чему вы считаете, что это система? Из каких 

элементов состоит эта система? Как связаны 

элементы этой системы?» [3; 14; 24]; 

– видения системы как иерархической 

структуры взаимодействующих между собой 

элементов (анализ взаимосвязей между эле-

ментами системы; скрытые измерения); диа-

гностические вопросы: «Расположите в виде 

взаимосвязанных элементов системы: образо-

вание, обучение, воспитание, ученик, учитель. 

Покажите, из каких подсистем состоит си-

стема «педагогического процесса, явления» 

[3; 14; 24];  

– выделения общего принципа построе-

ния системы и ее интегративных свойств 

(взаимосвязь между прошлым, настоящим и 

будущим системы; циклический характер си-

стемы); диагностические вопросы: «Почему 

отдельные элементы системы работают менее 

эффективно, чем когда они находятся в си-

стеме? Назовите как можно больше систем, в 
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которые входит ученик/учитель/педагог. По-

чему вы считаете, что это системы?» [3; 14; 

24]; 

– конструирования на основе заданных 

интегративных свойств новой системы или 

использования модели реконструированной 

системы (адаптация системного мышления к 

конкретному виду профессиональной деятель-

ности); диагностические вопросы: «Перечис-

лите как можно больше условий, необходи-

мых для системного выбора (курсы професси-

онального развития педагога / выбор техноло-

гий при составлении сценария открытого заня-

тия / разработка исследовательского проекта / 

строительство новой школы».  

Для оценки навыков системного мышле-

ния и определения их уровней использовались 

три диагностические методики: «Анализ отве-

тов на предлагаемые задачи»; «Наблюдение за 

решением предлагаемых задач», «Экспертная 

оценка разработанных когнитивных карт» 

(табл. 1).  

 

 

Таблица 1 

Диагностическая таблица определения уровня сформированности навыков системного мышления 

Table 1 

Diagnostic table for determining the level of formation of system thinking skills 

Параметр для оценки сформированности навыков системного мышления 1 2 3 4 5 

Анализ ответов на предлагаемые задачи 

Узнавание системных объектов и отличие их от несистемных      

Видение системы как иерархической структуры взаимодействующих между собой 

элементов  

     

Выделение общего принципа построения системы и ее интегративных свойств       

Конструирование на основе заданных интегративных свойств новой системы или 

использование модели реконструированной системы  

     

Средний балл  

Наблюдение за решением предлагаемых заданий 

Видение педагогики как системы; выделение компонентов/элементов системы      

Анализ взаимосвязей между элементами системы; скрытые измерения      

Взаимосвязь между прошлым, настоящим и будущим системы; циклический ха-

рактер системы 

     

Адаптация системного мышления к конкретному виду профессиональной дея-

тельности 

     

Средний балл  

Экспертная оценка разработанных когнитивных карт 

 1–

2 

2–

4 

5–

6 

7–

8 

9–

10 

Осознание сложности задачи       

Разбиение задачи на подзадачи      

Выявление и анализ взаимосвязей между элементами системы      

Изучение большого количества информации      

Разработка модели системы      

Средний балл  
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При помощи шкалы от 1 до 5 преподава-

тель/эксперт присваивает определенное значе-

ние степени выраженности параметра для 

оценки сформированности навыков систем-

ного мышления. На данной шкале «1» обозна-

чает минимальную степень выраженности па-

раметра оценки, а «5» – максимальную выра-

женность. Чем выше значение на шкале, тем 

более выраженным считается параметр 

оценки. 

По трем методикам диагностики подсчи-

тывался средний балл: анализ ответов на пред-

лагаемые задачи (max – 5 баллов); наблюдение 

за решением предлагаемых заданий (max – 

5  баллов); экспертная оценка разработанных 

когнитивных карт (max – 10 баллов).  

Выделенные четыре уровня соответ-

ствуют освоению ролевых навыков в деятель-

ности: Предварительно осведомленный (уро-

вень низкий) – средний балл по трем направ-

лениям оценки (анализ ответов на предлагае-

мые задачи, наблюдение за решением предла-

гаемых заданий, экспертная оценка разрабо-

танных когнитивных карт) – 1–6 баллов → 

Формирующийся (уровень средний) – 6–

11  баллов → Разработчик (уровень высокий) 

– 12–17 баллов → Мастер (наивысший уро-

вень) – 18–20 баллов.  

Характеристика уровней системного 

мышления студентов педагогических направ-

лений, формируемых на основе стратегии ко-

гнитивного картирования, приведена в таб-

лице 2. 

 

Таблица 2  

Уровень сформированности навыков системного мышления с учетом применения  

дидактической стратегии когнитивного картирования 

Table 2 

The level of formation of skills of systemic thinking, taking into account the application  

of the didactic strategy of cognitive mapping 

Уровень Характеристика 

Предварительно осве-

домленный  

(уровень низкий)  

Базовое представление о существующих системах, объектах и их взаимосвязях. 

Незнание системных понятий и терминов. 

Анализирует чужие когнитивные карты под руководством преподавателя. 

Имеет базовое представления о создании когнитивных карт 

Формирующийся  

(уровень средний)  

Неполное понимание сложности систем и их взаимосвязей. 

Начинает сознавать преимущество создания когнитивных карт. 

Анализирует чужие когнитивные карты, пробует составлять собственные ко-

гнитивные карты 

Разработчик  

(уровень высокий)  

Понимание системы, объектов системы и их взаимосвязи. 

Способен разрабатывать собственные когнитивные карты. 

Может анализировать сложные системы, определять взаимосвязи объектов си-

стемы 

Мастер  

(наивысший уровень) 

Глубокое понимание системы, объектов системы и их взаимосвязи. 

Использует различные инструменты для создания когнитивных карт, а также 

анализирует полученные результаты. 

Способен использовать когнитивные карты для решения проблем и принятия 

решений 
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Разработанный диагностический ин-

струментарий позволил оценить сформиро-

ванность навыков системного мышления сту-

дентов бакалавриата по направлению «Педа-

гогическое образование» в Государственном 

университете просвещения (ГУП) и Тамбов-

ском государственном университете имени 

Г.  Р. Державина (ТГУ имени Г. Р. Державина) 

и оценить эффективность процесса развития 

навыков системного мышления студентов на 

основе дидактической стратегии когнитив-

ного картирования. 

 

Результаты исследования 

Исследовательская работа авторов поз-

волила показать важность изучения развития 

навыков системного мышления студентов пе-

дагогических направлений как составляющей 

универсальной компетенции, уточнить фор-

мулировку понятия «развитие навыков си-

стемного мышления будущего педагога» как 

поэтапного процесса приращения параметров 

(узнавание системных объектов; видение си-

стемы как иерархической структуры взаимо-

действующих между собой элементов; выде-

ление общего принципа построения системы и 

ее интегративных свойств; конструирование 

на основе заданных интегративных свойств 

новой системы или использование модели ре-

конструированной системы), сначала поддер-

живаемого преподавателем вуза, а потом свя-

занного с самостоятельной деятельностью 

студентов по освоению навыков. В исследова-

нии доказана эффективность и показана спе-

цифика развития навыков системного мышле-

ния студентов педагогических направлений на 

основе дидактической стратегии когнитив-

ного картирования (этапы, задания, уровне-

вый состав измеряемых параметров, диагно-

стика). 

Опытно-экспериментальная работа по 

оценке эффективности развития навыков си-

стемного мышления студентов педагогиче-

ских направлений на основе дидактической 

стратегии когнитивного картирования прово-

дилась в три этапа: констатирующий, форми-

рующий и контрольный. 

Участниками констатирующего этапа 

эксперимента стали 186 студентов, обучаю-

щихся по направлению подготовки «Педаго-

гическое образование». Проведена первичная 

диагностика сформированности навыков си-

стемного мышления. Первичные данные пока-

зали преобладание «Формирующегося» (48 %) 

и «Предварительно осведомленного» (32 %) 

уровней развития системного мышления.  

Авторами были разработаны этапы со-

здания когнитивной карты как основы дидак-

тической стратегии, они представлены на ри-

сунке 1. 

В ходе констатирующего этапа экспери-

мента были сформированы контрольная и экс-

периментальная группы: 27 студентов экспе-

риментальной группы (студенты ГУП, 1 курс, 

направление подготовки «Педагогическое об-

разование») и 27 студентов контрольной 

группы (студенты ТГУ имени Г. Р. Держа-

вина, 1 курс, направление подготовки «Педа-

гогическое образование») в возрасте от 18 до 

22 лет.  

Входная диагностика показала сходные 

результаты как у контрольной, так и у экспе-

риментальной групп: 

– «Предварительно осведомленный» 

(уровень низкий): КГ – 33 %, ЭГ – 37 %; 

– «Формирующийся» (уровень средний): 

КГ – 56 %, ЭГ – 56 %; 

– «Разработчик» (уровень высокий): 

КГ  – 11 %, ЭГ – 7 %; 

– «Мастер» (наивысший уровень): 

КГ  –  0  %, ЭГ – 0 %. 
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Рис. 1. Этапы создания когнитивной карты 

Fig. 1. Stages of creating a cognitive map 

 

 

В ходе диагностики выявили, что в кон-

трольной и в экспериментальной группах пре-

обладающим уровнем сформированности 

навыков системного мышления является 

«Формирующийся» (средний уровень). 

В ходе формирующего этапа преподава-

тель в экспериментальной группе использовал 

методику когнитивного картирования. Чтобы 

стимулировать развитие навыков системного 

мышления и организовать деятельность сту-

дентов, педагог проинструктировал участни-

ков о том, как создавать когнитивные карты, 

используя программное обеспечение. Кроме 

того, студенты экспериментальной группы 

изучали учебные видео о том, как разрабаты-

вать и настраивать свои когнитивные карты, 

изучали когнитивные карты, разработанные 

студентами, обучающимися на данном курсе 

ранее. 

Затем участники анализировали статьи о 

навыках системного мышления. По результа-

там анализа студенты совместно с педагогом 

разработали когнитивную карту.  

Далее студенты получили задания по 

разработке когнитивных карт в рамках тем, 

которые изучаются в курсе «Педагогика». 

Каждый студент делился своими когнитив-

ными картами с одногруппниками при по-

мощи файлообменника, где обучающиеся 

могли анализировать, комментировать, ис-

правлять карты друг друга. Затем все когни-

тивные карты по курсу были проверены педа-

гогом и привлеченным преподавателем-экс-

пертом. За время обучения студенты разрабо-

тали множество моделей сложных систем для 

решения разнообразных проблем. 

Определение цели 
создания когнитивной 

карты

Выбор темы с учетом цели

Сбор информации и 
подготовка материалов

Определение ключевых 
терминов и понятий, 

связанных с выбранной 
темой

Создание первого уровня 
когнитивной карты, 

включающей ключевые 
термины и их связи

Добавление 
дополнительных уровней, 
включающих подробную 
информацию о каждом 

ключевом термине и его 
связях с другими

Анализ и оценка

Редактирование и 
обновление (при 
необходимости)

Подготовка к 
использованию (включая 

глоссарий, обзорную 
информацию и инструкции)
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Студентам были предложены следую-

щие примерные темы их будущих когнитив-

ных карт: «Когнитивная карта ключевых по-

нятий в педагогике», «Основные концепции 

обучения в педагогике», «Этапы развития пе-

дагогической мысли», «Основные теории лич-

ности в педагогике», «Основные модели обу-

чения в педагогике», «Основные этапы разви-

тия педагогического исследования и их осо-

бенности», «Составные части образователь-

ного процесса», «Принципы организации 

учебной деятельности», «Принципы оценки 

учебных достижений», «Педагогические тех-

нологии и их применение в образовательном 

процессе», «Проблемы современного образо-

вания и их решение», «Теории обучения и их 

особенности», «Методы обучения и их приме-

нение в различных возрастных категориях». 

В конце прохождения курса был прове-

ден контрольный этап эксперимента, включа-

ющий выходную диагностику контрольной и 

экспериментальной групп и сравнение полу-

ченных данных с констатирующим (входным) 

исследованием (табл. 3). 

 

 

Таблица 3 

Распределение результатов диагностики по уровням развития навыков системного мышления 

Table 3 

Distribution of diagnostic results by levels of development of systemic thinking skills 

Уровень развития 

навыков системного 

мышления 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

До После До После 

n % n % n % n % 

Предварительно осве-

домленный 

9 33 2 7 10 37 0 0 

Формирующийся 15 56 17 63 15 56 3 11 

Разработчик 3 11 6 22 2 7 18 67 

Мастер 0 0 2 8 0 0 6 22 

 

 

Визуализируем данные, полученные по-

сле экспериментальной работы в контрольной 

и экспериментальной группах (рис. 2). 

В экспериментальной группе преобла-

дает уровень разработчик (67 %), тогда как в 

контрольной группе по-прежнему преобла-

дает формирующийся уровень (63 %). В ходе 

выходной диагностики установлено, что сту-

денты экспериментальной группы рассматри-

вают педагогику как систему, выделяют ее ос-

новные элементы (более 7 элементов), показы-

вают взаимосвязь элементов педагогической 

системы (могут изобразить графически и объ-

яснить эти взаимосвязи); выстраивают иерар-

хическую структуру взаимодействующих 

между собой элементов; конструируют на ос-

нове заданных интегративных свойств новые 

когнитивные карты. 

Доказательство достоверности результа-

тов проведенного исследования осуществлено 

с помощью статистической обработки резуль-

татов экспериментального обучения на основе 

подсчета эмпирического значения по U-крите-

рию Манна–Уитни (с помощью статистиче-

ского пакета IBM SPSS Statistics 19).  
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Рис. 2. Результаты диагностики контрольной и экспериментальной групп (после эксперимента) 

Fig. 2. Diagnostic results of the control and experimental groups (after the experiment) 

 

 

При расчете U-критерия Манна–Уитни 

для данных, собранных после эксперимен-

тальной работы, получаем результат: 

UЭмп  =  124. Полученное эмпирическое значе-

ние UЭмп (критическое значение критерия со-

ставляло 229, эмпирическое – 124) находится 

в зоне значимости, что подтверждает наше 

предположение: применение дидактической 

стратегии когнитивного картирования способ-

ствует развитию навыков системного мышле-

ния студентов педагогических направлений 

подготовки. 

По окончании исследования со студен-

тами экспериментальной группы было прове-

дено анкетирование для оценки эффективно-

сти применения дидактической стратегии. 

На вопрос «Стратегия когнитивного картиро-

вания помогает вам лучше организовывать ин-

формацию и запоминать материал?» студенты 

отвечали: 

– можно использовать эту стратегию, 

чтобы лучше понять сложные темы и концеп-

ции в учебной программе (100 %); 
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– можно добавлять на карту новую ин-

формацию, связывать ее с уже существующей 

и обнаруживать связи и отношения между 

концепциями (84 %);  

– это помогает увидеть «большую кар-

тину» и продвигаться к глубокому пониманию 

учебного материала (100 %);  

– стратегия основана на визуальном 

представлении и организации информации, 

она позволяет не только упорядочивать и 

структурировать знания, но и выделять важ-

ные связи, отношения и зависимости между 

элементами системы (100 %). 

На вопрос «Какие, на Ваш взгляд, плюсы 

и минусы применения стратегии когнитив-

ного картирования?» студенты отвечали, что 

стратегия когнитивного картирования: 

– улучшает запоминание (100 %);  

– увеличивает вовлеченность (93 %);  

– способствует развитию навыков пла-

нирования (96 %);  

– развивает креативное (100 %), критиче-

ское (89 %), системное мышление (100 %). 

Среди минусов применения данной стра-

тегии респонденты отмечали, что требуется 

время на обучение, понимание (81 %), есть 

ограничения на количество информации (со-

здание когнитивной карты ограничивает коли-

чество информации, которую можно вклю-

чить в карту) (70 %). 

Проведенное эмпирическое исследова-

ние выявило взаимосвязь дидактической стра-

тегии когнитивного картирования и развития 

навыков системного мышления, эффектив-

ность исследуемого процесса, что подтвер-

ждают данные диагностик, статистическая об-

работка и анкетирование студентов. 

 

Заключение 

Проведенное исследование позволяет 

сделать выводы о необходимости и эффектив-

ности развития навыков системного мышле-

ния студентов – будущих педагогов на основе 

дидактической стратегии когнитивного карти-

рования. 

Использование стратегии когнитивного 

картирования позволяет эффективнее разви-

вать навыки системного мышления студентов, 

такие как определение и выявление систем-

ных объектов/элементов; понимание и вы-

страивание взаимодействия между собой эле-

ментов; адаптация системного мышления к 

конкретному виду профессиональной деятель-

ности. 

Специфика развития навыков систем-

ного мышления студента связана с преоблада-

нием в исследуемой выборке формирующе-

гося уровня. Для будущего педагога важно, 

что его деятельность всегда связана с обла-

стью решения сложных, многовариантных 

профессиональных и личностных задач, осно-

ванных на понимании взаимосвязей и взаимо-

действий между элементами педагогических, 

образовательных, воспитательных, развиваю-

щих систем, их надсистем и окружающей 

среды. Отсутствие у студентов навыков «Раз-

работчика» и «Мастера» показывает необхо-

димость применения дидактических страте-

гий, нацеленных на формирование у обучаю-

щихся навыков системного мышления по ре-

шению проблем на основе глубокого анализа 

информации, ее систематизации и принятия 

решения на основе принципов взаимосвязи и 

взаимодействия системных объектов и много-

образия инструментов. Такой стратегией обу-

чения является когнитивное картирование. 

Особенность исследуемого процесса 

развития навыков системного мышления на 

основе дидактической стратегии когнитив-

ного картирования проявляется во взаимо-

связи этапности когнитивного картирования и 

этапности развития навыков, начальные этапы 
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связаны с поддерживающей функцией препо-

давателя, последующие – с субъектностью 

студента. Это показывает необходимость 

освоения студентами на первых курсах си-

стемного подхода и его инструментов, а также 

подчеркивает наставническую роль препода-

вателя вуза. 

Навыки системного мышления опреде-

лены как составляющие универсальной ком-

петенции, обеспечивающие успешность дея-

тельности педагога. Они формируются у сту-

дента только на конкретных (прикладных) за-

даниях когнитивного картирования.  

Создание обучающимися когнитивных 

карт рассматривается как инструмент иссле-

дования и диагностики усвоения и запомина-

ния информации, принятия решений, создания 

моделей, способствующий развитию навыков 

системного мышления студента в процессе 

высшего педагогического образования.  

На основе проведенного исследования 

авторами были разработаны: 

– этапы применения стратегии когнитив-

ного картирования в обучении студентов пе-

дагогических направлений как параметры 

наблюдаемых и развиваемых навыков (опре-

деление цели; выбор темы; сбор информации; 

подготовка материалов; определение ключе-

вых терминов; создание первого уровня ко-

гнитивной карты; добавление дополнитель-

ных уровней; анализ и оценка; подготовка к 

использованию; редактирование и обновле-

ние); 

– исследовательская методика оценива-

ния уровней сформированности навыков си-

стемного мышления обучающихся, включаю-

щая параметры сформированности и мето-

дики «Анализ ответов на предлагаемые за-

дачи»; «Наблюдение за решением предлагае-

мых задач», «Экспертная оценка разработан-

ных когнитивных карт». 

Были выделены уровни развития навы-

ков системного мышления: «Предварительно 

осведомленный», «Формирующийся», «Разра-

ботчик» и «Мастер». Результаты их диагно-

стирования позволят интенсифицировать 

аудиторную и самостоятельную работу сту-

дентов.  

Стратегию когнитивного картирования, 

обеспечивающую развитие навыков систем-

ного мышления, включая методическое и диа-

гностическое сопровождение, необходимо ре-

комендовать для применения в подготовке бу-

дущих педагогов и для мониторинга оценки 

компетенций.  
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Abstract 

Introduction. The article is devoted to the problem of developing Education undergraduates’ 

system thinking skills through cognitive mapping. The purpose of the article is to identify the specifics 

of the development of system thinking skills in Education undergraduates by means of cognitive mapping 

strategy. 

Materials and Methods. The study follows competence-based, systemic and activity-based 

approaches to teaching Education students. The authors used a set of theoretical (analysis, 

synthesis, reviewing scholarly publications) and empirical methods. The empirical research was 

conducted as a formative teaching experiment (action research). The empirical data were analyzed 

and summarized. The sample consisted of 186 Education students (State University of Education, 

Tambov State University named after G. R. Derzhavin). In order to verify the research findings, the 

authors developed and used a system thinking skills scale and A. V. Panova and M. A. Fedorova’s 

system thinking assessment inventory. In order to assess system thinking skills, the authors selected 

a set of criteria based on the analysis of R. A. Excelsa, G. K. Semiz and G. Teksoz’s studies. The 

Mann-Whitney U-test was used to determine the reliability of the reported statistics and the 

accuracy of the results. 

Results. Based on the analysis of theoretical studies and successful educational practices, 

the authors clarified the concept of developing the skills of systemic thinking in Education 

students, identified the specifics of this process on the basis of a formative e xperiment on the 

implementation of cognitive mapping strategy (setting the goal; choosing a topic for mapping; 

collecting information; preparing materials; definition of key terms; creation of the first level of 

the cognitive map; adding additional levels; analysis and evaluation; preparation for use; editing 

and updating). Summarizing theoretical and empirical data, the authors developed and justified 

diagnostic tools for measuring students’ system thinking skills (role levels include pre -aware;  

 

 

For citation 

Druzhinina A. A., Garashkina N. V. Developing system thinking skills in Education students by means of 

cognitive mapping strategy. Science for Education Today, 2023, vol. 13 (4), pp. 53–75. DOI: 

http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2304.03 

  Corresponding Author: Anastasia Alexandrovna Druzhinina, drugininaan@yandex.ru    

© Anastasia A. Druzhinina, Natalia V. Garashkina, 2023  

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2023-4
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
http://en.sciforedu.ru/article/5873
http://en.sciforedu.ru/article/5873
mailto:drugininaan@yandex.ru


 Science for Education Today 

2023, vol. 13, issue 4             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2023 Science for Education Today      All rights reserved 
 

73 

developing; developer and master), and identified the level of system thinking skills in future 

teachers. The study has proved the effectiveness of the purposeful development of system thinking 

skills in Education students by means of cognitive mapping strategy.  

Conclusions. The article concludes about the effectiveness of developing systemic thinking skills 

in Education students through cognitive mapping strategy. Research findings on the level students’ 

system thinking skills are summarized. 

Keywords 

Systems thinking; Systems thinking skills; Cognitive mapping; Cognitive maps; Initial teacher 

education; Didactic strategy. 
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Научно-методическое сопровождение подготовки  

классных руководителей в современной системе образования:  

оценка изменений и перспектив 

З. И. Лаврентьева1, Н. В. Кохан1, А. Ж. Мурзалимова2, Т. А. Ромм1 
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2 Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева, Петропавловск, Республика Казахстан  

Проблема и цель. Авторами исследуются вопросы научно-методического сопровождения 

подготовки будущих педагогов к реализации воспитательной деятельности в современной си-

стеме образования. Цель статьи – выявить изменения ведущих характеристик научно-методи-

ческого сопровождения подготовки классных руководителей в современных условиях, опреде-

лить его перспективы в контексте трансформации высшего образования.  

Методология. Исследование носит теоретический характер, включает анализ, обобще-

ние теоретических подходов научно-методического сопровождения преподавателей вузов и эм-

пирических данных, полученных в ходе комплексного изучения содержания, форм и методов 

практики подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности. В качестве методо-

логической основы выступили подходы психолого-педагогического сопровождения, научно-ме-

тодического обеспечения, концепции вовлеченности, позволяющие зафиксировать успешные 

сферы и основные затруднения научно-методического сопровождения подготовки классных ру-

ководителей в учебной и внеаудиторной деятельности, определить перспективы научно-мето-

дического сопровождения в контексте трансформации высшего образования. 

Результаты. В работе выделены основные направления сопровождения: научно-методи-

ческая обеспеченность, вовлеченность студентов во внеаудиторные, научно-исследовательские 

проекты по проблемам классного руководства, адресная информационно-методическая под-

держка; раскрыты противоречия между удовлетворенностью преподавателей существующим 

научно-методическим обеспечением и низкой оценкой студентов и руководителей образователь-

ных организаций качества подготовки к работе классными руководителями в современной школе; 
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определены особенности совершенствования научно-методического сопровождения в совре-

менных условиях, связанные с актуализацией сетевых форм, создающих мотивирующую среду 

для профессионального роста педагога, его самовыражения и педагогического творчества. 

Заключение. Исследование показало социально-педагогическую и профессиональную зна-

чимость научно-методического сопровождения подготовки классных руководителей в образо-

вательной деятельности высших учебных заведений, реализующих программы подготовки пе-

дагогических кадров. В качестве ресурсов научно-методического обеспечения подготовки клас-

сных руководителей выступают новые методологические подходы к пониманию роли и места 

научно-методического сопровождения в вузе, инновационные, сетевые, интерактивные фор-

маты подготовки, создание воспитывающей, открытой профессионально-ориентированной 

среды.  

Ключевые слова: современная система образования; подготовка будущих педагогов; вос-

питание; научно-методическое сопровождение; классное руководство; вовлеченность. 

 

 

Постановка проблемы 

Развитие современного образования не 

мыслится без развития ценностно-смысловых 

основ его осуществления, что тесно связано с 

возрастанием значимости системы воспита-

ния, которая в современных условиях нахо-

дится в процессе изменения форматов ее реа-

лизации с учетом внедрения в практику ра-

боты школ рабочих программ воспитания, и, 

как следствие, существенного повышения 

роли и значения классного руководства [1]. 

Вместе с тем обнаруживается противоречие 

между усложнением требований к деятельно-

сти классного руководителя и недостаточным 

уровнем подготовленности педагогов к вы-

полнению функций классного руководителя в 

современных обстоятельствах.  

С 2021 по 2023 гг. опубликовано более 

35 статей о подготовке студентов к воспита-

тельной деятельности. Ключевые направления 

содержания публикаций касаются: конструи-

рования проактивной подготовки (Е. М. Хар-

ланова, С. В. Рослякова [2]), воспитательной 

 
1 Пенькова А. А. Модель формирования профессио-

нальной субъектности студентов педагогического 

вуза в воспитательной деятельности // Теория и прак-

тика современного воспитания и обучения: матери-

деятельности в современных социокультур-

ных условиях (Л. А. Бордонская, Е. А. Игум-

нова [3]), традиций и инноваций в подго-

товке студента как организатора воспита-

тельной среды (М.  А. Кувырталова [4]), 

освоения студентами субъектно-ориентиро-

ванных технологий (А.  Н. Миронова [5]), 

формирования готовности будущего педа-

гога к конструированию содержания воспи-

тательного проекта (О.  В. Куртеева [6]), 

профессиональной субъектности студентов 

педагогического вуза в воспитательной дея-

тельности (В. В. Абрамова, Т. А. Ромм [7], 

А.  А. Пенькова1) и т. п.  

В теории и практике обращают внима-

ние на то, как включение в образовательный 

процесс ресурса внеучебной деятельности в 

форматах студенческого самоуправления, 

клубной активности (P. Buckley, P. Lee [8]) 

способствует не только творческой самореа-

лизации студентов, но и формирует у них не-

обходимые в профессиональном смысле соци-

алы всероссийской научно-практической конферен-

ции с международным участием / науч. редактор 

А.  Н. Махинин. – Воронеж: Воронежский государ-

ственный педагогический университет, 2022. – 

С.  276–280. 
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альные навыки коммуникации, сотрудниче-

ства. Создаваемые средствами неформального 

образования коммуникативные площадки ста-

новятся эффективным инструментом получе-

ния профессионального опыта [9]. Адаптация 

образовательного содержания учебных про-

грамм под потребности студентов с опорой на 

самостоятельный опыт с применением актив-

ных методов обучения (Ю. Н. Корешникова, 

И. Д. Фрумин [10]) предполагает изменение 

стиля преподавания в сторону развития крити-

ческого мышления, саморегуляции, примене-

ния полученных знаний на практике 

(R.  Pithers, R. Soden [11], A. Tsang [12]). Их 

перечень (L.  Darling-Hammond, M. E. Hyler, 

M. Gardner [13]) расширяется за счет развития 

сетевых и партнерских отношений c педаго-

гами-практиками, экспертной поддержки, ко-

учинговых технологий, совместных проектов 

учителей и студентов, которые способствуют 

развитию обратной связи, рефлексии. Инте-

грация базовых принципов геймификации и 

эмпирических принципов обучения (А. Глоба 

[14]) способна усиливать вовлеченность и 

обеспеченность студентов переживанием вза-

имодействия с физическим миром, закрепляя 

пережитый эмоциональный опыт.  

Однако исследователи (Н. Л. Селива-

нова, П. В. Степанов [15], М. В. Шакурова [16] 

и др.) фиксируют не только позитивные, но и 

сохраняющиеся негативные явления, «кото-

рые отчасти являются следствием неудовле-

творительной подготовки будущего учителя к 

наиболее сложной сфере его профессиональ-

ной деятельности – воспитанию» [15, с. 42], 

психологическую и методическую неготов-

 
2 Яковлев Е. В., Яковлева Н. О. Сопровождение как пе-

дагогический феномен // Современная высшая 

школа: инновационный аспект. – 2010. – № 4. – С. 75. 
3 Варзанова М. А. Сопровождение как средство пре-

одоления педагогами сопротивления инновационной 

ность к успешному выполнению профессио-

нальной деятельности будущих педагогов 

[17]. По мнению М. В. Шакуровой, в образо-

вательной практике в вузе присутствует эф-

фект «иллюзорной причинности», связанный 

с уверенностью, что подготовить к воспита-

тельной деятельности можно только организа-

цией участия студентов в разных социальных 

практиках творческой, волонтерской и другой 

направленности [16, с. 74].  

Очевидно, что вопросы подготовки бу-

дущих педагогов к реализации воспитатель-

ной функции тесно связаны с более широким 

проблемным полем профессионально-лич-

ностного развития специалиста, определяются 

качеством его научно-методического сопро-

вождения. Сопровождение как научная кате-

гория, по мнению исследователей2, представ-

ляет собой целостный процесс, систему спосо-

бов и методов специально организованной 

профессиональной деятельности, обеспечива-

ющей сохранение устойчивости, активизацию 

потенциала и стимулирование прогресса. 

В соответствие с направленностью и содержа-

нием сопровождения оно дифференцируется 

на самые разные виды: техническое, социаль-

ное, медицинское, правовое, психологическое, 

педагогическое и т. п.3 Вне зависимости от об-

ласти применения сопровождение трактуется 

как оказание профессиональной помощи тем, 

кто в ней нуждается, кто оказывается в ситуа-

ции кризисов, рисков, затруднений, препят-

ствий, снижения возможностей [18, с. 292]. 

Целью и смыслом сопровождения выступает 

преодоление препятствий, снижение рисков, 

усовершенствование, повышение качества, 

оптимальности, эффективности феноменов и 

деятельности // Педагогика и психология современ-

ного образования: теория и практика: материалы кон-

ференции «Чтения Ушинского», 2–3 марта 2017 г. 

Ч.  2. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2017. – С. 99–102. 
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процессов. Несмотря на то, что в педагогике 

феномен научно-методического сопровожде-

ния рассматривается достаточно широко4, ак-

туальной становится проблема обоснования 

эффективности и совершенствования научно-

методического сопровождения в подготовке 

будущих педагогов к воспитательной дея-

тельности.  

Цель статьи – выявить изменения веду-

щих характеристик научно-методического со-

провождения подготовки классных руководи-

телей в современных условиях: раскрыть тео-

ретические подходы к анализу научно-мето-

дического сопровождения преподавателей ву-

зов; зафиксировать успешные сферы и основ-

ные затруднения научно-методического со-

провождения подготовки классных руководи-

телей в учебной и внеаудиторной деятельно-

сти; определить перспективы научно-методи-

ческого сопровождения в контексте трансфор-

мации высшего образования. 

 

 

 

 
4  Научно-методическое сопровождение персонала 

школы: педагогическое консультирование и супер-

визия: монография / М. Н. Певзнер, О. М. Зайченко, 

В. О. Букетов, С. Н. Горычева [и др.]; под ред. М. Н. 

Певзнера, О. М. Зайченко. – Великий Новгород: 

НовГУ им. Ярослава Мудрого; Институт образова-

тельного маркетинга и кадровых ресурсов, 2002. – 

316 с. 
5 Шипицина Л. М., Жданова М. А., Казакова Е. И. Пси-

холого-педагогическое консультирование и сопро-

вождение развития ребенка: пособие для учителя. – 

М.: Владос, 2003. – 528 с. 
6 Давлятшина О. В. Психолого-педагогическое усло-

вие научно-методического сопровождения как фак-

тор профессионально-личностного развития педаго-

гов // Концепт. – 2015. – № 8. 
7  Научно-методическое сопровождение персонала 

школы: педагогическое консультирование и супер-

визия: монография / М. Н. Певзнер, О. М. Зайченко, 

В. О. Букетов, С. Н. Горычева [и др.]; под ред. 

 

Методология исследования 

Методологической основой изучения ха-

рактера научно-методического сопровожде-

ния преподавателей вузов выступают: теории 

сопровождения (Л. М. Шипицына, М. А. Жда-

нова, Е. И. Казакова5), научные подходы к изу-

чению специфики научно-методического со-

провождения (Е. А. Александрова [19], 

О. В. Давлятшина6, М. В.  Певзнер7), концеп-

ции сопровождения подготовки классных ру-

ководителей (Т. А.  Ромм8), идеи научно-мето-

дического обеспечения учебной деятельности 

(В. А.  Адольф [20], Л. И. Кундозерова9), науч-

ные предположения о вовлеченности студен-

тов во внеаудиторную деятельность, направ-

ленную на освоение методов профессиональ-

ной деятельности (Н. Г. Малошонок, 

К. А. Вилкова10, И. А. Щеглова [21]), сужде-

М.  Н.  Певзнера, О. М. Зайченко. – Великий Новго-

род: НовГУ им. Ярослава Мудрого; Институт образо-

вательного маркетинга и кадровых ресурсов, 2002. – 

316 с. 
8 Ромм Т. А. Научно-методическое сопровождение в 

практике воспитательной деятельности классных ру-

ководителей // Классный руководитель и куратор 

студенческой группы: обновление стратегии и мето-

дики подготовки. Материалы всероссийской научно-

практической конференции с международным уча-

стием / под редакцией З. И. Лаврентьевой. – Новоси-

бирск, 2022. – С.  40–47. 
9  Кундозерова Л. И. Научно-методическое обеспече-

ние учебных дисциплин в вузе // Теория и практика 

научных исследований. Психология, педагогика, эко-

номика и управление. – 2019. – № 2. – С. 32–51. 
10  Измерение учебной вовлеченности студентов как 

инструмент оценки качества российского высшего 

образования: информационный бюллетень / Н. Г. Ма-

лошонок, К. А. Вилкова; Нац. исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2022. – 44 с. 
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ния о необходимости сопровождения препода-

вателей вузов (М. В. Шакурова [16], Т. Т. Ще-

лина11, И. Д. Демакова12). 

Принципиально важным теоретическим 

постулатом сопровождения выступает призна-

ние субъектной позиции самого сопровождае-

мого: сопровождающий лишь создает усло-

вия, насыщает обстановку, подготавливает 

почву, чтобы его «визави» принял самостоя-

тельное решение о выходе из затруднительной 

ситуации, смог разглядеть перспективы и 

определить ресурсы [19]. Субъект-субъектная 

основа сопровождения актуализирует эмоцио-

нально-межличностные взаимодействия, в ко-

торых происходит поддержка собственной 

мотивации в процессе создания ситуаций 

успеха, выбора. Развитие личностного ресурса 

в профессиональном развитии педагога, «ко-

гда стимулом становится комплекс личных, 

социальных и организационных целей и цен-

ностей» [22, с. 53], становится ключевым ас-

пектом. В педагогической сфере научно-мето-

дическое сопровождение направлено на моти-

вирование, стимулирование, активизацию пе-

дагогических работников на использование 

научно обоснованных и наиболее эффектив-

ных способов обучения, воспитания и социа-

лизации личности. Субъектами научно-мето-

дического сопровождения выступают, с одной 

стороны, педагогические работники, с другой 

– специалисты, выполняющие особые профес-

сиональные функции: научно-исследователь-

ские коллективы, методические советы, про-

фессиональные объединения, методические 

структурные подразделения.  

 
11 Щелина Т. Т. О системном подходе к воспитанию 

студентов в контексте их личностно-профессиональ-

ного развития в вузе // Новая психология профессио-

нального труда педагога: от нестабильной реально-

сти к устойчивому развитию. – М.: Психологический 

институт РАО, 2021. – С. 77–81. 

В нашем случае речь идет о научно-ме-

тодическом сопровождении подготовки клас-

сных руководителей, т. е. о сопровождении пе-

дагогов высших учебных заведений. В данном 

контексте научно-методическое сопровожде-

ние – это создание условий, при которых про-

фессиональная деятельность и ее субъекты 

удерживаются в рамках научных концепций и 

тесным образом связываются с производ-

ственной практикой [23]. Целью научно-мето-

дического сопровождения выступает повыше-

ние качества профессиональной деятельности 

на основе опережающих научных идей и пере-

довых инновационных практик. Спецификой 

такого сопровождения выступают рекоменда-

тельный характер, системность и ориентация 

на индивидуальные запросы профессионала к 

профессионалам. В качестве ведущих направ-

лений исследования сопровождения следует 

выделить научно-методическую обеспечен-

ность, вовлеченность студентов в воспита-

тельные практики вуза, адресную информаци-

онно-методическую поддержку.  

Научно-методическая обеспеченность 

вслед за В. А. Адольфом [20], Н. Н. Рудь [24], 

В. И. Сопиным [25], А. П. Тряпицыной с соав-

торами [26] понимается как наличие необхо-

димых средств для организации и реализации 

процесса обучения, создание условий для эф-

фективной и результативной образовательной 

деятельности, повышения квалификации пе-

дагогов высших учебных заведений. Научно-

методическому обеспечению отводится роль 

сохранения научного вектора получения зна-

ний, удерживания образования в рамках наци-

ональных интересов и суверенитета страны. 

12 Демакова И. Д. Воспитательная деятельность педа-

гога в условиях парадигмального сдвига: методоло-

гический аспект // Отечественная и зарубежная педа-

гогика. – 2014. – № 5. – С. 137–151. 
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Содержание научно-методического обеспече-

ния включает в себя методологические, дидак-

тические и методические разработки, учебную 

и учебно-методическую литературу, автор-

ские учебно-методические комплексы, элек-

тронные информационные носители (запись 

вебинаров, открытых лекций, мастер-классов, 

методических материалов персональных стра-

ниц преподавателей), присутствие в социаль-

ных сетях и интернет-пространстве. В. И. Со-

пин [25] выделяет этапы создания научно-ме-

тодического обеспечения: научное обоснова-

ние подходов и принципов создания методи-

ческого продукта; проектирование и разра-

ботка учебно-методической документации и 

материалов; методическое применение в обра-

зовательной практике. Субъектная позиция 

преподавателей в процессе создания и реали-

зации научно-методического обеспечения за-

ключается в том, чтобы гарантировать осо-

знанное отношение к выбору теоретических 

опор образования, развивать гуманистический 

подход во взаимодействии со студентами, 

внедрять интерактивные методы обучения, 

ориентироваться на насущные запросы обще-

ства и образовательных организаций. 

Поскольку целевая установка подго-

товки педагогов к реализации задач воспита-

ния направлена на формирование профессио-

нальной позиции педагога как воспитателя, в 

вузе важно создавать такое пространство, ко-

торое развивает, сохраняет интерес, мотива-

цию и эмоциональное позитивное отношение 

будущих педагогов к воспитательной деятель-

ности как профессиональной и способствует 

накоплению опыта продуктивного профессио-

нального поведения. Для этого возможно и 

 
13  Измерение учебной вовлеченности студентов как 

инструмент оценки качества российского высшего 

образования: информационный бюллетень / Н. Г. Ма-

лошонок, К.А. Вилкова; Нац. исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2022. – 44 с. 

нужно идти по пути дополнения аудиторной 

учебной работы внеаудиторной, внеучебной, 

обеспечивающей вовлеченность студентов и 

преподавателей в решение профессиональ-

ных задач. Представления о студенческой во-

влеченности (G. D. Kuh [27], A. W. Astin [28], 

A. C. McCormick, J. Kinzie, R.  M. Gonyea [29]) 

в большей степени сосредоточены на успеш-

ности студентов в учебной деятельности в 

связи с социальным статусом университета. 

Отечественные исследователи (Н. Г. Малошо-

нок, К.  А. Вилкова13, И. А. Щеглова [21]) свя-

зывают данный феномен с практикой оценки 

деятельности вузов, с развитием критического 

мышления. Это позволило выделить в отдель-

ный тип внеучебную вовлеченность, для кото-

рой характерно участие студентов в различ-

ных формах активности, которую предлагает 

университет: волонтерство, спорт, культур-

ные и художественные мероприятия, научно-

исследовательская работа и т. п. Данное опре-

деление тесно связано с идеями теории соци-

ального воспитания об организованной жизне-

деятельности коллектива в образовательной 

организации, которую А. В. Мудрик 14  рас-

сматривает как базу накопления социального 

опыта, создающую возможность для развития 

человека. Организация жизнедеятельности 

вуза создает такие условия для взаимодей-

ствия личности и общества, которые могут 

способствовать реализации студентами актив-

ности, побуждаемой потребностями разного 

уровня, в том числе потребностями професси-

ональной самореализации. Создание таких 

условий составляет содержательное ядро вос-

питательной работы 15 : концепция воспита-

тельного пространства (Н. Л. Селиванова и др. 

14  Мудрик А. В. Социальная психология воспитания 

(избранные социально-психологические очерки). – 

М.: Изд-во МПСУ, 2017. – С. 249. 
15 Примерная программа воспитания в образователь-

ной организации высшего образования. – Воронеж, 
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[15]), фиксирует значимость формирования 

корпоративной идентичности (М. В. Шаку-

рова [16]) как поддерживаемого чувства, осо-

знания сопричастности и референтности сту-

денческо-преподавательского сообщества 

вуза и профессионального общества социаль-

ных партнеров, их ценностно-смыслового 

единства. Идея событийного подхода в воспи-

тании (Д.  В. Григорьев16, И. Ю. Шустова [30] 

и др.) обосновывает необходимость складыва-

ния и функционирования событийных общно-

стей в вузе, которые становятся источником 

профессионально-личностного развития сту-

дентов, для чего важна организация ярких, за-

поминающихся профессионально-ценност-

ных и субъективно значимых событий. Разви-

тие студенческой вовлеченности осуществля-

ется путем развития разнообразных воспита-

тельных практик, в которых складывается 

агентность (J. Silva, S. Corse [31]) – активная 

самостоятельность, способность человека к 

действию, способность выступать в качестве 

самостоятельного агента и делать осознанный 

и свободный выбор. Она насыщает образова-

тельное пространства вуза значимой с точки 

зрения профессии и субъективных предпочте-

ний студентов жизнью, создает возможность 

для развития мягких компетенций, рефлексив-

ной позиции, что обеспечивает развитие клю-

чевого профессионального навыка – навыка 

организации совместной деятельности.  

Методологической основой адресной ин-

формационно-методической поддержки при 

подготовке педагогических кадров, которая 

заключается в своевременном информирова-

нии о современных тенденциях, новых техно-

логиях, создании пространства для обмена 

опытом, выступает соблюдение принципов 

 
2023. – 36 с. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=53969549 

персонификации, вариативности и мобильно-

сти научно-методического сопровождения 

профессорско-преподавательского состава. 

Персонификация (Э. Ф. Зеер, Ю. А. Сыченко 

[32]) предусматривает выявление профессио-

нальных затруднений и соответствующих за-

дач профессионального развития в целях обес-

печения единого подхода к осуществлению 

предметной и методической подготовки буду-

щих учителей. Механизмом решения данных 

задач может выступать определение и реали-

зация индивидуальной траектории развития 

на основе выявленного образовательного за-

проса. Актуальной становится «сборка» прак-

тик психолого-педагогической направленно-

сти в единую систему и обеспечение преем-

ственности между ними, подготовка препода-

вателей к реализации рабочих программ дис-

циплин модуля воспитательной деятельности. 

Вариативность обеспечивается возможностью 

выбора преподавателями высших учебных за-

ведений форм и способов профессионального 

развития. Мобильность определяется опера-

тивным реагированием на приоритетные 

направления развития российского образова-

ния, изменяющиеся запросы педагогических 

коллективов, классных руководителей и 

управленческих кадров.  

Анализ совершенствования научно-ме-

тодического сопровождения подготовки клас-

сных руководителей в условиях внедрения 

программ воспитания был осуществлен на ос-

нове: 

а) рабочих программ дисциплин, направ-

ленных на подготовку классных руководите-

лей в условиях внедрения программ воспита-

ния в педагогических (Москва, Новосибирск, 

Красноярск) и классических университетах 

(Кострома, Саратов, Иркутск);  

16 Григорьев Д. В. Развитие культуры воспитания в об-

разовании. – М.: «Перо», 2022. – 492 с. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2023-4
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://elibrary.ru/item.asp?id=53969549


Science for Education Today 

2023. Том 13. № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2023 Science for Education Today   Все права защищены 
 

84 

б) программ и проектов внеаудиторной 

деятельности студентов, направленных на 

освоение методов работы классного руководи-

теля;  

в) фондов научной и методической лите-

ратуры библиотеки Новосибирского государ-

ственного педагогического университета 

(397  источников с 1970 по 2022 гг. библиогра-

фического указателя «Воспитание в образова-

тельных организациях»);  

г) анкетирования на платформе Google 

преподавателей, ведущих подготовку класс-

ных руководителей, из педагогических и клас-

сических вузов разных регионов России 

(79  человек);  

д) интервьюирования преподавателей 

Новосибирского государственного педагоги-

ческого университета, ведущих подготовку 

классных руководителей (36 человек);  

е) включенного наблюдения;  

ж) материалов научно-методических 

комплексов преподавателей Новосибирского 

государственного педагогического универси-

тета, осуществляющих дисциплины подго-

товки классных руководителей;  

з) деятельности Совета по психолого-пе-

дагогическому образованию Новосибирского 

государственного педагогического универси-

тета;  

и) отчетов студентов по педагогической 

практике в качестве классных руководителей;  

к) сайтов, предлагающих помощь про-

фессорско-преподавательскому составу по 

подготовке классных руководителей.  

Исследование проводилось в течение 

2022–2023 гг. 

 

Результаты исследования 

Анализ по выделенным параметрам поз-

волил установить следующие данные.  

Характеристика уровня научно-методи-

ческой обеспеченности подготовки будущих 

классных руководителей показала сложившу-

юся практику учебно-методического содержа-

ния по указанным вопросам: преимуще-

ственно нормативно-правовую направлен-

ность учебно-методических пособий и учеб-

ников по работе классного руководителя, 

представленных в открытом доступе в сети 

Интернет, затрагивающих в основном во-

просы функционала деятельности классного 

руководителя,  технологий организации клас-

сных часов и мероприятий с обучающимися в 

классе. В рейтинг по частоте повторяемости в 

рабочих программах дисциплин, обеспечива-

ющих подготовку классных руководителей, 

вошли темы по организации жизнедеятельно-

сти класса как детского коллектива, направле-

ниям воспитательной работы с классом, тех-

нологиям диагностики, планирования и ана-

лиза деятельности классного руководителя, 

работе классного руководителя с родителями.  

Поскольку время издания учебно-мето-

дических комплексов и методических пособий 

датированы в основном 2018–2022 гг. (т. е. до 

внедрения рабочих программ воспитания и ре-

ализации ядра педагогического образования), 

вне пределов научно-методического обеспече-

ния остаются вопросы актуальных проблем 

современного воспитания: «Разговоры о важ-

ном», взаимодействие классных руководите-

лей с советниками директоров по воспитанию, 

деятельность детских общественных органи-

заций. 

В содержании научно-методической 

обеспеченности подготовки будущих класс-

ных руководителей сохраняется диспропор-

ция по количеству часов, отведенных на под-

готовку к воспитательной деятельности (в раз-

ных вузах это от 16 контактных часов в один 

семестр и до 72 часов в течение учебного 

года); содержание рабочих программ дисци-

плин разнопланово, сконцентрировано не бо-

лее чем на трех-четырех темах (при том, что 
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перечень компетенций достигает шести-семи, 

что трудно реализуемо при осуществлении 

программ с небольшим количеством часов). 

Не более чем в 10 % рабочих программ дисци-

плин предложены актуальные темы по реали-

зации рабочей программы воспитания, работе 

классного руководителя с детьми с особыми 

образовательными потребностями. Ни в одной 

из анализируемых программ не были пред-

ставлены темы по работе классного руководи-

теля с учителями-предметниками, работаю-

щими в классе, и по работе с детскими обще-

ственными объединениями.  

Несмотря на это, больше 50 % участни-

ков опроса отметили удовлетворенность су-

ществующим в вузах и открытом информаци-

онном пространстве научно-методическим 

обеспечением (учебники, учебные пособия, 

практические разработки занятий, УМК) орга-

низации учебного процесса по проблемам вос-

питания.  

Отмечая успешность в сфере подготовки 

будущих педагогов к воспитательной деятель-

ности, 73,4 % респондентов в качестве успеш-

ных тем, обсуждаемых со студентами в про-

цессе подготовки их к работе классными руко-

водителями назвали работу с родителями; 

69,9  % – изучение методики создания коллек-

тива класса; 58,2 % – особенности индивиду-

альной работы с обучающимися. В качестве 

наиболее популярных по преподаванию мето-

дик работы классного руководителя названы: 

методика коллективной творческой деятель-

ности, методика организации проектов, мето-

дика классного часа, а среди успешных техно-

логий подготовки классных руководителей – 

решение кейсов (69,6 %), имитационные и де-

ловые игры (64,6 %), разработка проектов 

(68,2 %). 

При этом данные зафиксировали следу-

ющие негативные тенденции. 

В качестве курса по выбору, посвящен-

ного работе классного руководителя, всего 

2  % опрошенных преподавателей, 11 % опро-

шенных студентов указали, что темы класс-

ного руководства вообще не рассматривают на 

своих занятиях. 

Такие актуальные проблемы, как «Мето-

дика разговора о важном», поднимались на за-

нятиях только у 30,4 % преподавателей.  

Использование цифровых технологий в 

работе классного руководителя со студентами 

обсуждали лишь 30,4 % преподавателей; 

меньше 1 % набрали актуальные темы о совре-

менных технологиях вовлечения обучаю-

щихся в деятельность детских общественных 

объединений, обучение студентов инноваци-

онным технологиям работы с классом (в том 

числе информационным); обучение методике 

работы с трудными подростками осуществля-

лось только в 29,1 % случаев. 

Крайне редко использовались такие тех-

нологии подготовки классных руководителей, 

как разработка программ воспитания (1,3 %), 

организация интерактивных форм работы 

(дискуссии, тренинги коммуникации), преду-

преждение буллинга (1,3 %). 

На уровень подготовки влияет степень 

собственной активности и опыта преподавате-

лей в указанной деятельности. Только 22,8 % 

преподавателей возглавляют студенческие 

клубы и объединения, развивающие навыки 

работы с детьми. 43 % преподавателей сами не 

имели опыта работы классными руководите-

лями, 13,9 % работали классными руководите-

лями только один год. Если учесть стаж ра-

боты в вузе, то обнаруживается, что достаточ-

ный опыт (от пяти и более лет) классного ру-

ководства у оставшихся 43,1 % преподавате-

лей относится к периоду советской школы или 

началу 1990-х гг.  

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2023-4
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2023. Том 13. № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2023 Science for Education Today   Все права защищены 
 

86 

За последние пять лет 43 % опрошенных 

не являлись руководителем психолого-педаго-

гических практик, связанных с подготовкой 

студентов к реализации деятельности класс-

ного руководителя в школе.  

Сказанное позволяет сделать вывод о не-

достаточном представлении особенностей 

классного руководства в современной школе у 

преподавателей вуза. Если учесть, что при 

внедрении ядра педагогического образования 

практика классного руководства является обя-

зательной и планируется проводится одновре-

менно на всех направлениях обучения студен-

тов, то в ее организацию будут включены 

практически все преподаватели, т. е. и те, кто 

такими практиками давно не руководил. 

Анализ вовлеченности студентов во вне-

аудиторную деятельность, направленную на 

освоение методов работы классного руководи-

теля показал достаточно высокий уровень сов-

местных действий во внеучебном простран-

стве, которые прямо или опосредованно ока-

зывают влияние на формирование профессио-

нальных компетенций будущих педагогов как 

воспитателей: преподаватели являются орга-

низаторами отдельных событий в вузе, мето-

дика которых может быть использована в ра-

боте классного руководителя (50,6 %); руково-

дят студенческими объединениями, развиваю-

щими навыки работы с детьми (72,2 %); ведут 

занятия по программам дополнительного про-

фессионального педагогического образования 

(повышение квалификации, профессиональ-

ная переподготовка (44,3 %). При этом наибо-

лее распространенными формами студенче-

ских объединений выступают традиционные 

вожатские клубы, театральные студии, клубы 

веселых и находчивых, в которых принимают 

участие преимущественно более активные 

студенты, мотивированные на личностный и 

профессиональный рост. Вместе с тем не было 

получено ни одного положительного ответа об 

объединениях будущих классных руководите-

лей, которые создал сам преподаватель.  

Роль методического сопровождения в 

оказании помощи в решении затруднений в 

подготовке классного руководителя. В связи с 

реализацией ядра педагогического образова-

ния в вузах, ведущих подготовку классных ру-

ководителей, создаются методические объ-

единения, учебно-методические советы и ор-

ганизуется деятельность центров профессио-

нальной компетентности. В качестве ведущих 

тем обсуждения выступают вопросы соотно-

шения содержания рабочих программ дисци-

плин по педагогике и методике работы класс-

ного руководителя, создания УМК по реализа-

ции учебных дисциплин, методика создания 

комплекса проверочных заданий, методика 

организации педагогической практики, мето-

дика проведения интерактивных занятий со 

студентами.  

Наиболее часто упоминаемые темы для 

перспектив повышения квалификации выгля-

дят следующим образом: «Интерактивные ме-

тоды подготовки студентов к работе класс-

ными руководителями», «Организация педа-

гогических практик студентов», «Внеучебная 

деятельность студентов как условие подго-

товки классных руководителей», «Научно-ме-

тодическое сопровождение подготовки класс-

ных руководителей». Это свидетельствует о 

том, что содержание деятельности методиче-

ских объединений охватывает ограниченный 

круг вопросов, связанных с профессиональ-

ными затруднениями преподавателей. 

Преподаватели вузов обозначили по-

требность в научно-методическом сопровож-

дении проведения практики, связанной с клас-

сным руководством в новом формате (74,7 %), 

особенно по вопросам взаимодействия класс-

ного руководителя со всеми участниками об-

разовательного процесса и, прежде всего, с ро-

дителями (49,4 %), использования цифровых 
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технологий в воспитательной работе класс-

ного руководителя (44,2 %). Значительное 

число участвующих в опросе указали на необ-

ходимость сопровождения научной работы со 

студентами по проблеме воспитательной дея-

тельности в школе, в том числе при подго-

товке курсовых работ и ВКР, организации 

научно-методических секций студенческих 

конференций (60,8 %). 

Опыт последних лет, активное внимание 

к вопросам совершенствования воспитатель-

ных компетенций будущих педагогов позво-

лили выделить инновационные практики 

научно-методического сопровождения подго-

товки классных руководителей с оказанием 

адресной информационно-методической под-

держки преподавателям вуза. Их направлен-

ность связана с погружением преподавателей 

вуза в ситуацию осознанного проектирования 

рабочих программ по воспитательной работе, 

что может способствовать объективной 

оценке затруднений у преподавателей, выяв-

лению эффективного опыта, стимулированию 

готовности использовать свой личностный и 

профессиональный потенциал.  

Аудит профессиональных затруднений в 

рамках реализации модуля воспитательной де-

ятельности и разработка актуальных рекомен-

даций. С точки зрения научно-методической 

обеспеченности, имея в качестве ресурса про-

грамму воспитания, стратегические доку-

менты в области воспитательной практики, че-

рез консультации, собеседования на предмет-

ных кафедрах выявляется степень включения 

этих документов в содержание рабочих про-

грамм модуля воспитательной деятельности, 

готовность и способность преподавателей ра-

ботать с этим материалом, аргументированно 

 
17  Федеральный сегмент ЕФС. URL: https://ap-

kpro.ru/federalnyy-segment-efs/ 

продвигать его, искать способы для осознан-

ного освоения данных ресурсов студентами. 

Мониторинг реализации рабочих про-

грамм в рамках модуля воспитательной дея-

тельности, в ходе которого определяется вли-

яние программ на готовность студентов к вос-

питательной деятельности. Отражение совре-

менных тенденций развития воспитания, об-

новление ресурсов и источников подготовки 

студентов к воспитательной деятельности с 

использованием современных информацион-

ных технологий, цифрового контента.  

Профессионально экспертное сообще-

ство из преподавателей вуза, педагогов обще-

образовательных организаций, участники ко-

торого выступают экспертами воспитатель-

ных систем, программ воспитания, конкурсов 

профессионального мастерства; экспертный 

совет является совещательным органом в це-

лях получения объективных данных о состоя-

нии воспитательных практик в школах. Пре-

зентация экспертному сообществу студенче-

ских проектов воспитательных практик, соци-

ального взаимодействия. 

Цикл вебинаров по обмену опытом Ака-

демии Минпросвещения по тематике, которая 

связана с школьными воспитательными систе-

мами17.  

Результаты прикладных исследований 

по актуальным направлениям воспитания на 

основе государственных заказов, анализа за-

труднений в рамках психолого-педагогиче-

ских практик отдельных студентов, классных 

руководителей в школах. Актуализирована 

необходимость включения дидактических ре-

шений в области воспитания в процесс пред-

метно-методической подготовки будущего пе-

дагога, расширение опыта организации мето-
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дической поддержки проектной и исследова-

тельской деятельности студентов в области 

воспитательных практик. 

Проведение региональных мероприятий 

по обмену опытом, содержательной экспер-

тизе концептуальных документов по воспита-

нию; (установочный, проектный семинар, фо-

кус-группа, семинар-практикум, переговорная 

площадка, форум, стратегическая, форсайт-

сессия). Данные образовательные события мо-

гут быть спланированы в произвольной связке 

(в зависимости от тематики встречи): препода-

ватель вуза – студент – классный руководи-

тель – заместитель директора по воспитатель-

ной работе – обучающийся – родитель) как 

одно-двухдневные профессиональные интен-

сивы на базе вуза по определению лидеров 

мнений, моделированию образа потребитель-

ского образовательного продукта с точки зре-

ния студента, классного руководителя, экс-

пертизы программ воспитания, подготовки 

«Разговоров о важном», проектированию кон-

структивных форматов взаимодействия участ-

ников образовательных отношений. 

 

Заключение 

Подготовка будущих педагогов к выпол-

нению задач воспитания требует решений, 

позволяющих преодолеть сохраняющийся 

разрыв между целевыми ориентирами по 

обеспечению личностно-профессионального 

развития будущего специалиста на основе со-

циокультурных, духовно-нравственных цен-

ностей российского общества и реализацией 

воспитательного потенциала вузовской жиз-

недеятельности, но также между существую-

щей системой подготовки в вузе и актуальной 

воспитательной деятельностью школы.  

Исследование показало, что научно-ме-

тодическое сопровождение подготовки класс-

ных руководителей сохраняет свою соци-

ально-педагогическую и профессиональную 

значимость в образовательной деятельности 

высших учебных заведений, реализующих 

программы подготовки педагогических кад-

ров. Его успешность зависит от уровня и каче-

ства научно-методической обеспеченности ре-

ализации рабочих образовательных программ; 

включенности студентов во внеаудиторную 

деятельность, направленную на развитие ком-

петенций организации воспитательной дея-

тельности с детьми; вовлеченности студентов 

в научно-исследовательские проекты по про-

блемам классного руководства; повышения 

квалификации профессорско-преподаватель-

ского состава. 

Готовность к повышению качества 

научно-методической обеспеченности подго-

товки студентов к работе классными руково-

дителями актуализируется внедрением ядра 

педагогического образования, стимулируется 

поощрением практики внедрения инноваций в 

профессиональную деятельность. 

Требования к уровню и качеству научно-

методической обеспеченности подготовки 

классных руководителей существенно повы-

шается в связи с внедрением в практику обра-

зовательных организаций программ воспита-

ния, «Разговоров о важном» и введения долж-

ности советника директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными 

объединениями. 

Обнаруживается противоречие между 

удовлетворенностью преподавателей суще-

ствующим научно-методическим обеспече-

нием и низкой оценкой студентов и руководи-

телей образовательных организаций качества 

подготовки к работе классными руководите-

лями в современной школе, вследствие чего 

можно сделать вывод об отсутствии у препо-

давателей умения проводить рефлексию заня-

тий, о слабой организации мастер-классов, от-
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крытых занятий и других способов повыше-

ния качества подготовки классных руководи-

телей. 

Проблемной зоной остается слабое зна-

ние преподавателями опыта работы классных 

руководителей в современной школе, обнару-

живается низкий уровень участия вузовских 

преподавателей в разработке методических 

материалов для образовательных организа-

ций, редко встречаются совместные препода-

вательско-студенческие исследования по про-

блемам классного руководства. Это свиде-

тельствует о необходимости создания научно-

методического сопровождения взаимодей-

ствия вуза с образовательными учреждениями 

на системном уровне. 

Преподаватели слабо заинтересованы в 

организации постоянной и разнообразной вне-

аудиторной деятельности, направленной на 

обучение студентов методикам воспитатель-

ной работы; в основном поддерживается дея-

тельность актива или ведется индивидуальное 

сопровождение студентов, принимающих уча-

стие в профессиональных конкурсах. Научно-

методическое сопровождение не создает усло-

вий для изменения (корректировки) сложив-

шихся у педагога подходов в организации 

внеучебной деятельности со студентами, 

слабо представлена методика работы с помо-

щью современных интернет-технологий. 

Наблюдается низкий уровень включен-

ности преподавателей как в формальные (по-

вышение квалификации, переподготовка), так 

и в неформальные (участие в семинарах, ма-

стер-классах, тренингах, конференциях, 

встречах общественно-профессиональных 

объединений и пр.) формы обучения. Предпо-

чтительными остаются самообразование, осу-

ществляемое посредством чтения учебной ли-

тературы, просмотра познавательных ви-

деороликов, общения со специалистами в 

своей области. 

В качестве ресурсов научно-методиче-

ского обеспечения подготовки классных руко-

водителей выступают: новые методологиче-

ские подходы к пониманию роли и места 

научно-методического сопровождения в вузе; 

инновационные рабочие программы дисци-

плин; создание учебников, учебно-методиче-

ских пособий и учебно-методических ком-

плексов; владение методиками интерактив-

ного обучения студентов; внедрение в прак-

тику подготовки инновационных технологий 

проектирования индивидуальных программ 

подготовки классных руководителей по за-

просу студента или образовательной органи-

зации. 

Для эффективного повышения научно-

методического сопровождения подготовки 

классных руководителей можно использовать 

сетевые формы: образовательные сайты, педа-

гогические сообщества, позволяющие стать 

участниками сетевых профессиональных со-

обществ, обладающих большим эффектом по-

вышения воспитательной компетентности 

классного руководителя. Научно-методиче-

ское сопровождение будет отвечать современ-

ным требованиям, если будет создана мотиви-

рующая среда для профессионального роста 

педагога, его самовыражения и педагогиче-

ского творчества.  
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Abstract 

Introduction. The authors investigate the current trends in scientific and methodological support 

of preparing future teachers for moral education activities. The aim of the article is to identify changes 

in the leading characteristics of scientific and methodological support of classroom teachers’ 

preparation in modern conditions and to determine its prospects in the context of higher education 

transformation. 

Materials and Methods. The study is theoretical in nature, includes the analysis and 

generalization of theoretical approaches to scientific and methodological support of university teachers 

and empirical data obtained in the course of a comprehensive study of the content, forms and methods 

of preparing future teachers for conducting moral educational activities. The study is based on the 

following methodological approaches: psychological and educational support, scientific and 

methodological support, and the concept of involvement, allowing to reveal the successful areas and the 

main difficulties in scientific and methodological support of classroom teachers' training in academic 

and extracurricular activities, and to identify the prospects of scientific and methodological support in 

the context of the transformation of higher education. 

Results. The paper identifies the main areas of support: scientific and methodological support, 

student extracurricular involvement, research projects on classroom management problems, targeted 

information and methodological support. The study reveals the contradictions between teachers’ 

satisfaction with existing scientific and methodological support and dissatisfaction of students and 

heads of educational settings with the quality of classroom teachers’ preparation in modern schools. 

The authors identify the characteristic features of improving the quality of classroom management in 

modern schools. 
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Conclusions. The study has shown the socio-pedagogical and professional significance of 

scientific and methodological support of classroom teachers' preparation in higher educational 

institutions that provide teacher education programmes. New methodological approaches to 

understanding the role and place of scientific and methodological support in higher education 

institution, innovative, network and interactive formats of training, and creating educational open 

professional-oriented environment serve as resources of scientific and methodological support of 

classroom teachers’ preparation. 

Keywords 

Modern education system; Training of future teachers; Moral education; Scientific and 

Methodological Support; Classroom Management; Involvement. 
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Специфика новой парадигмы высшего образования  

в условиях его цифровизации 

Н. А. Эмих1, М. Н. Фомина1  

1 Забайкальский государственный университет, Чита, Россия 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема цифровой трансформации высшего об-

разования. Цель исследования – выявить специфику новой парадигмы высшего образования в 

условиях его цифровизации.  

Методология. Методологию исследования составляют феноменологический, философ-

ско-антропологический подходы, принцип корреляции, позволяющие рассматривать исследуе-

мую проблему в контексте обоснования новой парадигмы высшего образования, выявления ее 

специфики. Методами исследования являются компаративистский анализ научных теорий и 

концепций, позволяющий раскрыть возможности и риски цифрового образования на междуна-

родном поле, а также синтез и обобщение. Использование парадигмального подхода позволяет 

обосновать обращение к трактовке новой парадигмы образования. 

Результаты. Авторами рассматривается проблема цифрового образования, обоснован-

ная как изменение отношения человек – цифровые технологии, с одной стороны, и как развитие 

отношения человек – культурно-коммуникационная среда – с другой. Выявлена специфика новой 

(техноантропоориентированной) парадигмы высшего образования в условиях его цифровизации 

(новая парадигма – это рефлексия, отражающая взаимодействие человека с технологической 

средой; ее содержанием выступает культурно-коммуникационная среда, в которой на основе 

практики формируется новый вид диалога; в новой парадигме проявляется человек смыслосози-

дающий как созидатель себя, смысла культурной коммуникации с цифровыми технологиями; 

техно-культурная функция парадигмы позволяет осуществлять действие в образовательном 

процессе ценностно-смысловых и цифровых культурно-инструментальных практик). Авторы 

утверждают, что в новой парадигме образования человек, окруженный технологиями, ориен-

тирован на новый вид диалога, стремится обладать цифровой культурой, быть ее носителем 

и творцом. 

Заключение. Авторами обобщаются особенности новой парадигмы высшего образования 

в условиях его цифровизации. 

Ключевые слова: цифровизация; техноантропоориентированная парадигма; человек 

смыслосозидающий; высшее образование; образовательный процесс; онлайн-обучение; культур-

ная коммуникация; технологическая среда. 

 

Библиографическая ссылка: Эмих Н. А., Фомина М. Н. Специфика новой парадигмы высшего 

образования в условиях его цифровизации // Science for Education Today. – 2023. – Т. 13, № 4. – 

С. 100–121. DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2304.05 

  Автор для корреспонденции: Наталья Александровна Эмих, natali_emikh@mail.ru 

© Н. А. Эмих, М. Н. Фомина, 2023 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2023-4
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
http://en.sciforedu.ru/article/5853
http://en.sciforedu.ru/article/5853
mailto:natali_emikh@mail.ru


Science for Education Today 

2023. Том 13. № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2023 Science for Education Today   Все права защищены 
 

101 

Постановка проблемы 

Эпидемиологический кризис (с конца 

2019 г.), воздействующий на все жизненно 

важные сферы современного общества (куль-

турную, социально-экономическую, полити-

ческую), существенно затронул и сферу выс-

шего образования как в России, так и за ее пре-

делами. С 2020 г. в ситуации вынужденно воз-

никшей изоляции высшие учебные заведения 

в большинстве стран мира практически полно-

стью перешли на режим «дистанционного 

обучения с цифровой поддержкой» [1, с. 215] 

студентов на всех уровнях образования. Это 

стало возможным благодаря цифровизации 

(цифровым технологиям) как нарастающему 

процессу, необходимому в нестандартной 

(эпидемиологической) ситуации условию 

функционирования российской и зарубежной 

высшей школы. 

Хотя зарубежные ученые пишут о том, 

что «длительное воздействие COVID-19 на об-

разование еще не полностью изучено» [2, 

с.  242] и его «влияние на высшее образование 

исследуется» [3, с. 55], отметим, что эпиде-

миологический кризис резко изменил условия 

диалога образовательного процесса с техноло-

гической средой, многократно усилив это вза-

имодействие. В итоге произошел «неожидан-

ный рост электронного обучения, и во всем 

мире ускорилась цифровая трансформация 

университетов» [4, с. 437]. Конечно, «образо-

вание должно играть ключевую роль в реше-

нии проблем нашего времени» [5, с. 1733], но 

важно акцентировать внимание на том, что се-

годня высшее образование само претерпевает 

цифровую трансформацию. 

 
1  Всемирная декларация о высшем образовании для 

XXI века: подходы и практические меры от 9 октября 

1998 года. URL: 

https://docs.cntd.ru/document/901839539 

Здесь имеет значимость исследователь-

ская проблема: «В какой степени преподава-

ние в университетах изменилось с внедрением 

цифровых технологий?» [6, с. 975]. Нам, в 

свою очередь, необходимо понять: цифрови-

зация действительно явилась желаемым или 

жизненно важным, неизбежным в силу новых 

социокультурных реалий условием транс-

формации образования. Какое место в этом 

процессе занимает человек? Все это, без-

условно, находится в парадигмальном иссле-

довательском поле цифровизации высшего 

образования. 

Проблема цифровой трансформации 

высшего образования обозначилась не сего-

дня. Если говорить о правовых документах и 

соглашениях, то можно выделить следующие. 

В 1998 г. в Париже была подписана «Всемир-

ная декларация о высшем образовании для 

XXI века», где сказано, что «новые техноло-

гии открывают возможности для обновления 

содержания обучения и методов преподава-

ния. В связи с использованием информацион-

ных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

важно сознавать, что речь идет об использова-

нии ИКТ вузами для модернизации своей ра-

боты»1. Годом ранее (в 1997 г.) на уровне Ми-

нистерства образования Российской Федера-

ции был издан Приказ, позволяющий осу-

ществлять экспериментальную деятельность в 

контексте дистанционного образования 2 . 

В  2017 г. вышел Указ Президента Российской 

Федерации «О Стратегии развития информа-

ционного общества в Российской Федерации 

2 Приказ Минобразования РФ от 30.05.1997 г. № 1050 

«О проведении эксперимента в области дистанцион-

ного образования». URL: 

http://www.pravoeducation.ru/obrazovanie1/obrazovani

e_2063.htm 
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на 2017–2030 годы»3. Также в России «летом 

2019 года 32 вуза подписали Хартию о цифро-

визации образовательного пространства, где 

цифровая трансформация предполагает дости-

жение “цифровой зрелости” в системе образо-

вания»4. Неслучайно, что «этот пункт входит 

в Национальные цели развития России до 

2030  года»5. Речь идет об утверждении кон-

сорциума «Цифровые университеты» на дол-

госрочную перспективу. 

Представленные в документах приори-

тетные направления (использование ИКТ ву-

зами, осуществление экспериментальной дея-

тельности в контексте дистанционного обра-

зования, достижение «цифровой зрелости» в 

системе образования) свидетельствуют об ак-

туальности проблемы цифровой трансформа-

ции высшего образования как в России, так и 

за рубежом. С учетом того, что данная про-

блема рассматривается сегодня в междисци-

плинарном поле, предполагаем, что данное ис-

следование в контексте парадигмальности 

расширит и углубит существующие научные 

позиции, создаст новый прецедент для ее по-

следующего анализа. 

Проанализировать проблему развития 

цифрового образования «как технологии в 

традиционном процессе обучения» позволили 

исследования Г. В. Осипова [7], Е. В. Красиль-

никовой, С. В. Кайимовой, Н. С. Какоткина 

[8], К. Йота-Домингеса, К. Марсело [6] и др. 

Раскрыть сущность проблемы цифровой 

трансформации образования в контексте 

«освоения новых цифровых инструментов» 

позволили работы А. Ю. Уварова, Т. А. Мер-

 
3  Указ Президента Российской Федерации от 

09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информа-

ционного общества в Российской Федерации на 

2017–2030 годы». URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919 

цаловой, И. Д. Фрумина [9] и др., а также ра-

боты К. Р. Бальестеросы, М. Д. Д. Ногеры, 

П.  Г. Романа [10], которые анализируют «воз-

можности академических групп как альтерна-

тивных систем связи» [10]. 

Качественная характеристика онлайн-

обучения участников образовательного про-

цесса достигнута благодаря исследованиям 

Е.  А. Пушкарёвой и Ю. В. Пушкарёва [11; 12], 

В. В. Миронова [13], А. Р. Зенкова [14]. Науч-

ный интерес представила статья Т.  Андерсона 

и П. Риверы-Варгаса [15] «Критический 

взгляд на образовательные технологии с точки 

зрения дистанционного образования» [15]. 

Для обоснования технологических особенно-

стей онлайн-обучения необходимо было обра-

щение к исследованиям О. Р. Бондаренко [16], 

Н. Альхаззани [17], Дж. Райха [18], И. Дилера, 

Э. Ю. Индже, А. Кабула [19] и др. 

Особую значимость представили рос-

сийские и зарубежные исследования, способ-

ствующие теоретическому осмыслению про-

блемы цифровой трансформации высшего об-

разования в парадигмальном поле. А. А. Му-

равьёвой и О. Н. Олейниковой [20], а также 

Н.  С. Шепеловой и Н. Н. Шепеловым [21] 

дана характеристика цифрового образования 

как «новой парадигмы мысли, взаимодей-

ствия, нового этапа развития общества» [21]. 

Аналогичную линию проводят зарубежные 

исследователи А. Раззак и А. Хамдан [22], в 

работе которых выделена «парадигма элек-

тронного обучения» [22]. Об условиях «пара-

дигмального сдвига» (Л. Г. Пугачёва [23]), где 

в цифровой образовательной среде важно «пе-

реосмыслить саму сущность образования, его 

4 50 оттенков «цифры»: с чем сталкиваются россий-

ские вузы в процессе цифровой трансформации. 

URL: https://skillbox.ru/media/education/50-ottenkov-

tsifry-s-chem-stalkivayutsya-rossiyskie-vuzy-v-

protsesse-tsifrovoy-transformatsii/ 
5 Там же. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2023-4
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919
https://skillbox.ru/media/education/50-ottenkov-tsifry-s-chem-stalkivayutsya-rossiyskie-vuzy-v-protsesse-tsifrovoy-transformatsii/
https://skillbox.ru/media/education/50-ottenkov-tsifry-s-chem-stalkivayutsya-rossiyskie-vuzy-v-protsesse-tsifrovoy-transformatsii/
https://skillbox.ru/media/education/50-ottenkov-tsifry-s-chem-stalkivayutsya-rossiyskie-vuzy-v-protsesse-tsifrovoy-transformatsii/


Science for Education Today 

2023. Том 13. № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2023 Science for Education Today   Все права защищены 
 

103 

основные цели и новую миссию» [24], пишут 

М. С. Ашилова, А. С. Бегалинов, К. К. Бегали-

нова [24]. Представляет научный интерес и 

суждение А. Гарсии дель Духо, А. Дакосты, 

Х.  М. Муньоса-Родригеса, А. Санчеса-Рохо 

[25], которые характеризуют образование с 

позиций должного понимания технологии как 

культуры. 

Философско-антропологическому 

осмыслению сущности цифрового образова-

ния как «антропоцентричной области жизне-

деятельности» поспособствовали исследова-

ния В. А. Гончаровой [26], О. Н. Коломыце-

вой, В. И. Стативки, Д. Шуцзинь [27], в кото-

рых подчеркивается значимость «развития ак-

сиологической составляющей» образователь-

ной системы в условиях цифровизации. Про-

блема взаимодействия человека с цифровой 

образовательной средой исследуется 

Л.  Н.  Овиновой и Е. Г. Шрайбер [28], П. Гиб-

бсом [29], Дж. Данеком [30], Б. Коупом и 

М.  Каланцис [5] и др., которые рассматри-

вают идею значимости человека, способного 

«мыслить по существу, целостно». 

Таким образом, современные россий-

ские и зарубежные научные исследования по-

казывают, что проблема развития цифрового 

образования, внедрения и использования его 

инструментов («сетевых сервисов» [9], клас-

сов виртуальной реальности, студенческих 

офисов, персональных сайтов, стратегических 

проектов и т. п.) проработана на высоком 

уровне, однако остаются проблемы для науч-

ного анализа. Сегодня в научно-исследова-

тельском поле широко освещена проблема он-

лайн-обучения как «продукта» цифрового об-

разования, что позволило определить возмож-

ности и риски этого процесса с соответствую-

щими обоснованными выводами. 

Содержание подвергнутых предвари-

тельному анализу правовых документов и со-

глашений, современных научных исследова-

ний, по нашему мнению, показывает значи-

мость внедрения цифровых технологий в си-

стему высшего образования. Но при этом 

стоит заметить, что они в меньшей степени 

наполнены определением парадигмы образо-

вания, обоснованием ее антропологического 

фактора (человек во взаимодействии с техно-

логиями). Это, в свою очередь, дает нам воз-

можность актуализировать проблему иссле-

дования. 

Надо сказать, что сегодня в условиях 

«новой реальности», безусловно, тесно свя-

занной с цифровизацией, важно переосмыс-

лить содержание парадигмы образования, по-

казать, что трансформируется сама онтология 

образовательного процесса (где человек опре-

деляет себя в технологической среде). Необхо-

димо наблюдать в образовательной системе 

высшей школы так называемый «парадиг-

мальный сдвиг» [23], который представляет 

собой наряду с укреплением позиций компе-

тентностной парадигмы образования (где 

главной целью выступает процесс предостав-

ления услуг по комплектованию соответству-

ющих компетенций) формирование новой па-

радигмы в условиях цифровизации. Действи-

тельно, сейчас в научной сфере обсуждается 

вопрос модификации самой «идеи “компе-

тентностного” образования» [7, с. 187]. Этот 

процесс трансформации направляет внимание 

к пониманию того, что высшее образование на 

современном уровне должно осознанно слу-

жить «антропоцентричной области жизнедея-

тельности, выступая инструментом социаль-

ного проектирования» [26, с. 41]. 

Проблема представляемого исследова-

ния, по нашему мнению, состоит в необходи-

мости изучения, обоснования, определения 

проблемной области цифровой трансформа-

ции высшего образования. Важна рефлексия 

как новая идея отражения парадигмы высшего 
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образования. Поэтому целью исследования яв-

ляется выявление специфики новой пара-

дигмы высшего образования в условиях его 

цифровизации. 

 

Методология исследования 

Методологической основой научного ис-

следования явились феноменологический, фи-

лософско-антропологический подходы. Фено-

менологический подход позволил рассматри-

вать оригинальность указанной проблемы в 

контексте обоснования новой парадигмы выс-

шего образования. Обращение к философско-

антропологическому подходу способствовало 

обоснованию взаимодействия человека с циф-

ровыми технологиями в образовательном про-

цессе (антропологический фактор). Принцип 

корреляции позволил выявить причинно-след-

ственные связи между цифровизацией и новой 

парадигмой образования, между цифровиза-

цией образования и проявлением возможно-

стей и рисков в данном процессе. В исследо-

вании представлен компаративистский анализ 

научных теорий и концепций, благодаря кото-

рому раскрыты альтернативные научные по-

зиции в отношении цифрового образования 

как в России, так и за рубежом. 

Работа опирается на исследования, в ко-

торых анализируются цифровая трансформа-

ция образования (Г. В. Осипов, А. Ю. Уваров, 

И. Д. Фрумин, К. Р. Бальестероса, П. Г. Роман 

и др.), возможности и риски онлайн-обучения 

(В. В. Миронов, Е. А. Пушкарёва, Ю. В. Пуш-

карёв, Т. Андерсон, Дж. Райх, П. Ривера-Вар-

гас и др.), переосмысление сущности образо-

вания в парадигмальном контексте 

(М. С. Ашилова, А. С. Бегалинов, К. К. Бега-

линова, Л. Г. Пугачёва, А. Дакоста, А. Раззак, 

А. Санчес-Рохо, А. Хамдан и др.), проблема 

человека и технологий в образовательном про-

цессе (В. А. Гончарова, О. Н. Коломыцева, 

В. И. Стативка, Д. Шуцзинь, П. Гиббс, Дж. Да-

нек и др.). 

Кроме того, в исследовании использован 

парадигмальный подход в качестве теоретиче-

ской основы, позволяющей обосновать новую 

парадигму образования. Общефилософскими 

методами выступили синтез и обобщение.  

 

Результаты исследования 

Для достижения цели проведен компара-

тивистский анализ теоретических позиций, 

освещающих проблемы цифрового образова-

ния (цифровизации), представленных в совре-

менных российских и зарубежных исследова-

ниях, раскрывающих возможности и риски 

этого процесса. Проведенный анализ позволил 

оценить проблему цифровой трансформации 

высшего образования и представить автор-

ский взгляд на процесс формирования новой 

парадигмы образования. Феноменологиче-

ский подход позволил выявить специфику но-

вой парадигмы высшего образования, фило-

софско-антропологический подход – обосно-

вать ее антропологический фактор. Благодаря 

принципу корреляции раскрыты причинно-

следственные отношения между процессом 

цифровизации и обоснованием новой пара-

дигмы. Результаты данного исследования 

представлены следующими основными аспек-

тами: 

– риски цифрового образования (отно-

шение человек – цифровые технологии); 

– возможности цифрового образования 

(отношение человек – культурно-коммуника-

ционная среда); 

– цифровая трансформация высшего об-

разования (в контексте формирования новой 

парадигмы образования). 
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1. Риски цифрового образования (отно-

шение человек – цифровые технологии) 

Сегодня российские высшие учебные за-

ведения после снятия всех эпидемиологиче-

ских ограничений осуществляют образова-

тельный процесс преимущественно в традици-

онном очном режиме на всех уровнях. Анало-

гичная ситуация сложилась и за рубежом, где 

«подавляющее большинство преподавателей 

и студентов ориентированы на традиционный 

формат обучения» [31, с. 278]. Исследовате-

лями [20; 9] отмечается, что эпидемиологиче-

ский кризис утвердил необходимость еще 

большего сближения с электронными (цифро-

выми) технологиями, одновременно с этим 

высветил важность нахождения способов пре-

одоления возникающего «цифрового неравен-

ства» [20, с. 9] или «технологического цифро-

вого разрыва» [9, с. 36] на уровне различаю-

щихся технических возможностей всех участ-

ников образовательного процесса (преподава-

телей, студентов и др.). 

Вынужденная самоизоляция, обучение 

на расстоянии (онлайн-форматы) запустили 

процесс формирования «человека в атмосфере 

дистанции», в сознании которого могут про-

сматриваться направленность к индивидуали-

зированно-уединенному варианту бытия (от-

сюда снижение эмоциональности), «склон-

ность к академической прокрастинации» [32, 

с. 15] (как откладыванию важных дел «на по-

том»; например, выполнение дисциплинарных 

заданий), собственное «опустошение» в силу 

частичного или даже полного отсутствия жи-

вой коммуникативной связи. Однако этот во-

прос, на наш взгляд, требует того, чтобы под-

вергнуть его отдельному философскому ис-

следованию. 

Надо сказать, что в отношении цифро-

вого образования (цифровизации) и места че-

ловека в этом процессе ученые высказывают 

различные и не всегда положительные точки 

зрения. Проблема восприятия цифровой 

среды раскрывается современными россий-

скими и зарубежными учеными в контексте 

анализа условий онлайн-форм обучения. Об-

суждается вопрос о необходимости новой ре-

флексии в отношении образовательного про-

цесса (в том числе и онлайн-обучения), «необ-

ходимости рефлексивно оформленной этиче-

ской позиции» [33, с. 105] в условиях жестких 

вызовов цифровизации. Е. А. Пушкарёва и 

Ю. В. Пушкарёв отмечают, что «студенты в 

условиях онлайн-форм обучения часто не 

имеют возможности адекватно осуществлять 

содержательную рефлексию получаемой ин-

формации» [11, с. 96], отмечается проблема 

«сформированности информационной/цифро-

вой грамотности у участников образователь-

ного процесса в условиях его цифровизации» 

[12, с. 117]. 

С одной стороны, цифровое образование 

представляется «электронными технологи-

ями, которые можно использовать в традици-

онном процессе обучения для того, чтобы по-

высить качество образования и вовлечь огром-

ное количество обучаемых, не ограничиваясь 

физическим пространством» [8]. С другой сто-

роны, по мысли В. В. Миронова, «процессы 

цифровизации серьезно влияют на систему об-

разования. Онлайн-обучение как форма уже 

затребована. Однако нельзя ее абсолютизиро-

вать, рассматривая как замену традиционного 

образования» [13, с. 536]. Обращаясь к иссле-

дованию возможностей и рисков цифрового 

образования, А. Р. Зенков подчеркивает, что 

«существенным недостатком онлайн-обуче-

ния является его направленность на удовле-

творение краткосрочных или, в лучшем слу-

чае, среднесрочных задач» [14, с. 54]. 

Зарубежные исследователи Н. Альхаз-

зани [17], Дж. Райх [18], Т. Андерсон и 

П.  Ривер-Варгас [15] в отношении проблем 

онлайн-обучения высказывают следующие 
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мнения. Утверждается, что в процессе онлайн-

обучения активно проявляется «ненормиро-

ванная занятость (в отличии от традиционного 

ведения лекций)» [17, с. 3], что негативно ска-

зывается на качестве получения знаний. 

Дж.  Райх, исследуя проблему цифрового об-

разования, обращает внимание на такие техно-

логии, как «Эффект Матфея» (Effect Matthew) 

[18, с. 148], «Проклятье знакомого» (Curse of 

Familiar) [18, с. 133], «Ловушка привычной 

оценки» (Trap of routine assessment) [18, 

с.  148]. В своем исследовании автор заклю-

чает, что как таковые «технологии не спо-

собны трансформировать образование», по-

этому эффект некоторого преувеличения не 

должен подменять другие технологии и здесь 

должна присутствовать разумная зависи-

мость. Это положение обосновано тем, что че-

ловек должен быть способен к адекватной 

оценке процесса, чтобы не приобрести статус 

«заложника» цифровых технологий. 

Следует понимать, что «образовательная 

технология онлайн-обучения является только 

инструментом, контентом» [15, с. 218], где к 

однозначным качествам можно приписать 

свойственные онлайн-обучению «интерактив-

ность, гибкость, доступность, экономичность» 

[19, с. 343]. Л. Н. Овинова и Е. Г. Шрайбер ука-

зывают на «преувеличенную оценку возмож-

ностей цифровой образовательной среды в со-

четании с недооценкой значимости человече-

ского фактора в образовательном процессе» 

[28, с. 704]. Важно понимать, что не стоит при-

бегать к «одомашниванию» цифровых техно-

логий, умело осваивая их. Человек не должен 

стараться всеми силами акклиматизироваться 

в пространстве технологической среды, но 

должен осмысливать важность культурного 

диалога с этой средой, оценивать ее значи-

мость для самого себя. 

Представленные исследовательские по-

зиции приводят к мысли, что в высшем обра-

зовании в условиях его цифровизации, кото-

рую ускорил в том числе и эпидемиологиче-

ский кризис, происходит изменение в системе 

отношения человек – цифровые технологии и 

это, безусловно, носит проблемный характер. 

Цифровые технологии в высшем образовании 

меняют онтологию образовательного про-

цесса, его парадигму. В этих условиях в кон-

тексте новой парадигмы высшего образования 

необходима ориентация на человека (антропо-

логический фактор), стремящегося обладать 

цифровой компетентностью в целях формиро-

вания конструктивного диалога с технологи-

ческой средой. 

 

2. Возможности цифрового образования 

(отношение человек – культурно-коммуника-

ционная среда) 

В системе высшего образования как в 

России, так и за рубежом уже много лет раз-

ными темпами внедряются и используются 

электронные (цифровые) технологии, симво-

лизирующие, по сути, цифровое образование 

как внушительный элемент современной 

культуры, взаимодействующий с человеком и 

воздействующий на картину мира человека. 

Поэтому сегодня важными исследова-

тельскими моментами развития высшего об-

разования выступают «информационно-сим-

волическая среда, возможности воздействия 

человека на новую информационную среду, 

внимание к “самостоятельному” существова-

нию человека, к его обновленным антрополо-

гическим параметрам и характеристикам» [34, 

с. 113]. 

В исследовании [9] авторами отмеча-

ется, что «суть цифровой трансформации об-

разования – достижение необходимых образо-

вательных результатов, движение к персони-

фикации образовательного процесса на основе 
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использования цифровых технологий» [9, 

с.  30]. М. С. Ашилова, А. С. Бегалинов, 

К. К. Бегалинова подчеркивают, что цифровое 

образование – это «образование будущего» 

[24, с. 117], образование, мотивирующее к по-

иску смысла. 

Наше исследование актуализирует во-

прос: «Что обозначилось в новом видении 

смысловой роли преподавателя в условиях 

развития технологической среды?» Препода-

ватель «примерил» на себя роль важного звена 

(консультанта, эксперта) в структуре образо-

вание – человек – электронные (цифровые) 

технологии. Это позволяет по-новому осмыс-

лить процесс его взаимодействия «на расстоя-

нии» со студентами в условиях онлайн-обуче-

ния. И здесь четко обозначился вопрос вы-

страивания существенно отличающихся от 

привычных механизмов передачи учебного 

материала (например, «формирование персо-

нального сайта преподавателя»6, «“прилажи-

вание” методики преподавания к новым спо-

собам и каналам коммуникации» [16, с. 132]), 

установления новых форм контроля и оцени-

вания студентов (где нужно постараться с 

необходимостью учесть особенности каж-

дого). Очень важным и обязательным момен-

том явилось умение адекватно оценивать ре-

зультаты работы студентов в нестандартных 

условиях. 

Приведенные нами выше цифровые ме-

ханизмы уже в большей степени осуществ-

лены и применяются на практике в образова-

тельном процессе. Можно утверждать, что 

произошел и развивается далее «перенос в 

цифровую среду функций и видов деятельно-

сти» [35, с. 139] (К. Сент-Онж, К. Уэлле, 

С. Лакхал, Т. Дюбе, М. Марсо [36]), в том 

 
6  Черевко В. В. Персональный сайт как профессио-

нальный инструмент преподавателя истории (на при-

мере ресурса adverbum.org) // Коммуникация в соци-

ально-гуманитарном знании, экономике, образова-

числе преподавательской (например, мате-

риал, который ранее был на бумаге или содер-

жался в домашнем компьютере, теперь обще-

доступен на персональном сайте, в личном ка-

бинете студента). В зарубежной университет-

ской среде, как отмечается К. Р. Бальестеро-

сой, М. Д. Д. Ногерой, П. Г. Романом [10], ис-

следуются «возможности академических 

WhatsApp групп как альтернативных систем 

связи для виртуального репетиторства» [10, 

с. 29]. Речь идет о внедрении в онлайн-обуче-

ние полезного инструментария в целях совер-

шенствования культурной коммуникации на 

уровне взаимодействия студент – студент, 

преподаватель – студент. Акцентируется по-

нимание того, что участники образователь-

ного процесса «чувствуют себя частью он-

лайн-культуры, то есть “культуры участия”» 

[37], соответственно, это ведет к пониманию 

смысла этого участия и его значимости (пер-

сонификация). 

По мнению Дж. Данека, «процесс обра-

зования должен быть связан с мышлением, пе-

реживанием, повседневной жизнью и реально-

стью личности» [30, с. 71]. Более того, здесь 

«цифровые технологии и практики становятся 

ресурсами, когда молодые люди создают для 

себя будущее» [38]. В действительности циф-

ровое образование (цифровизация), являясь 

одним из уровней развития культуры совре-

менного общества как общества электронных 

(цифровых) технологий, закономерно должно 

приводить к утверждению человеческих ка-

честв, адекватных социокультурным усло-

виям. 

Безусловно, наиболее важными исследо-

вательскими моментами должны выступать: 

нии: материалы V Международной научно-практиче-

ской конференции (Минск, 13–15 мая 2021 г.). – 

Минск: Изд-во БГУ, 2021. – С. 223–228. URL: 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/266370 
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обращение к человеческому потенциалу, обла-

дание способностью рационально мыслить и 

оценивать ситуацию, стремление к поиску мо-

тивирующих механизмов для обучения и са-

мообразования. 

Таким образом, принципиально важным, 

значимым условием становится развитие от-

ношения человек – культурно-коммуникаци-

онная среда, осмысление новой роли и поло-

жения человека в образовательном процессе 

во взаимодействии с технологической средой 

(как культурно-коммуникационной средой). 

Поэтому в данном исследовании культурно-

коммуникационная среда рассматривается как 

пространство, где на основе практики форми-

руется новый вид диалога как новый вид куль-

турной коммуникации человека в образова-

тельном процессе. 

На наш взгляд, в высшем образовании в 

условиях его цифровизации активно выстраи-

вается новый вид культурной коммуникации, 

проявляется человек смыслосозидающий, 

осмысливающий себя, собственное бытие в 

технологической среде. Мы рассуждаем о че-

ловеке смыслосозидающем, который персони-

фицирован особым уровнем мышления: он со-

зидатель себя, созидатель смысла в контексте 

культурной коммуникации (диалога) с цифро-

выми технологиями в образовательном про-

цессе. Такой человек проявляется в формиру-

ющейся новой парадигме высшего образова-

ния, он способен осмысливать себя «выше» 

цифровых технологий, способен к постиже-

нию «цифровой грамотности» (Ю. В. Пушка-

рёв, Е. А. Пушкарёва [12]) (в нашем исследо-

вании – цифровой культуры). Поэтому он дол-

жен стараться находить, видеть, оценивать 

 
7 Pelcova N. Forms of humanity. Philosophical founda-

tions of pedagogical anthropology. 2nd, revised and ex-

panded edition. – Prague: Portal, 2010. – 264 p. URL: 

значимость ценностно-смысловых и цифро-

вых культурно-инструментальных практик в 

образовательном процессе. 

 

3. Цифровая трансформация высшего 

образования (в контексте формирования но-

вой парадигмы образования) 

В условиях «новой социокультурной ре-

альности» проблема цифровой трансформа-

ции высшего образования должна исследо-

ваться, по нашему мнению, через призму фор-

мирования его новой парадигмы. «Преобразо-

вание миропорядка человеческих ценностей и 

огромная социальная мобильность открыто 

бросили вызов фиксированным и неизменным 

парадигмам. Проблема образования заключа-

ется не в продолжении и перенятии традиций, 

а в достижении чего-то нового»7. Приорите-

том образования всегда было и остается фор-

мирование личности, способной преобразовы-

вать общество и культуру. Это позволяет за-

ключить, что приоритетом сегодняшнего об-

разования с его цифровой трансформацией 

должна выступать ориентация на то, чтобы не 

упустить человека (новое поколение обучаю-

щихся), вступающего в культурный диалог с 

технологической средой и взаимодействую-

щего с новыми социокультурными условиями. 

Таким образом, «в цифровом обществе, 

мире интернет-технологии и возобновляемых 

источников образование должно стать основ-

ной движущей силой общественного разви-

тия, основанием культуры» [39, с. 44] для со-

временного человека, который «должен пони-

мать технологию как культуру» [25, с. 19]. 

В соответствии с этим можно констатировать, 

ссылаясь на исследовательскую позицию 

О. Н. Коломыцевой, В. И. Стативки, 

Д. Шуцзинь, что «задача образования не 

https://docplayer.cz/24699859-Vzorce-lidstvi-nadezda-

pelcova-filosoficke-zaklady-pedagogicke-antropolo-

gie.html 
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только формировать картину мира личности, 

но и сохранять, развивать аксиологическую ее 

составляющую» [27, с. 113], учитывая запросы 

«новой реальности». 

Проблема цифровой трансформации 

высшего образования актуализирована пони-

манием того, что сегодня необходима «новая 

парадигма мысли, общения, взаимодействия 

друг с другом, развития общества» (Н. С. Ше-

пелова, Н. Н. Шепелов [21, с. 47]). Кроме того, 

«в современном образовании, в парадигме 

цифрового обучения, индивидуальный инте-

рес побуждает учиться, стремиться к получе-

нию/обмену знаниями, к самонаправленному 

и мотивированному обучению» (А. Раззак, 

А.  Хамдан [22, с. 10]). Это показывает, что 

цифровая трансформация высшего образова-

ния демонстрирует «новую парадигму мысли, 

общения, взаимодействия», новую «пара-

дигму цифрового обучения», что в нашем ис-

следовании предлагается как техноантропо-

ориентированная парадигма образования. 

Теоретики философии образования рас-

сматривают необходимость «переосмысления 

сущности образования» [24]; рассуждают об 

изменении онтологии образовательного про-

цесса в силу практического внедрения в него 

цифровых инструментов: создаются «сетевые 

сервисы» [9] и классы виртуальной реально-

сти, разрабатываются персональные сайты, 

формируются «академические группы» [10] и 

т. п. Онлайн-обучение как в теории, так и на 

практике представлено сегодня как техноло-

гия будущего, которая демонстрирует «интер-

активность, гибкость, доступность, экономич-

ность» [19], и в то же время наблюдается 

«недооценка значимости антропологического 

фактора в образовательном процессе» [28; 40], 

где человек должен ощущать себя частью 

цифровой культуры. 

Поэтому, на наш взгляд, необходимо 

формирование именно техноантропоориенти-

рованной парадигмы высшего образования, 

что дает возможность по-новому рефлексиро-

вать отношения взаимодействия образова-

тельного процесса с технологической средой 

(здесь происходит цифровая трансформация 

высшего образования) и охарактеризовать че-

ловека в этом взаимодействии. 

В контексте данного исследования фор-

мирующаяся новая (техноантропоориентиро-

ванная) парадигма высшего образования в 

условиях его цифровизации определяется как 

рефлексия, которая отражает взаимодействие 

человека с технологической средой (как куль-

турно-коммуникационной) и способствует по-

ниманию технологии как культуры. Содержа-

ние формирующейся техноантропоориенти-

рованной парадигмы в контексте ее практиче-

ского воплощения (для будущего) сконцен-

трировано в технологической среде, где в 

условиях взаимодействия с образовательным 

процессом проявляется человек смыслосози-

дающий. И это человек, который вращается в 

цифровых технологиях, используя инстру-

менты цифровизации; он созидатель, обладает 

творческим началом, волевыми качествами, 

способностью к вымыслу, к предприимчиво-

сти. Здесь просматривается персонифициро-

ванный (на уровне индивидуального) вариант 

как результат проявления человека смыслосо-

зидающего в образовательном процессе, и это 

подтверждает положение, что сегодня «обра-

зование должно стать личностно осмысляе-

мым» [26, с. 47]. Это обосновано тем, что об-

ществу важен человек, способный «мыслить 

по существу, целостно» [29], значит актуален 

«обмен смыслами и жизненным опытом 

между индивидуумом и его переплетающимся 

цифровым и реальным миром» [25, с. 19]. Но-

вая парадигма должна быть ориентирована на 

человека (новое поколение обучающихся), 
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окруженного технологиями, стремящегося об-

ладать цифровой культурой, быть ее носите-

лем и творцом. Он способен концентриро-

ваться на новом виде диалога в образователь-

ном процессе, реализовывать полученные зна-

ния на практике, развивать свои способности, 

ориентируясь на новые социальные вызовы. 

 

Заключение 

Выявление специфики новой парадигмы 

высшего образования в условиях его цифрови-

зации осуществлено в результате исследова-

ния представленных теоретических позиций, 

что позволило определить следующие ас-

пекты: риски цифрового образования (отно-

шение человек – цифровые технологии); воз-

можности цифрового образования (отношение 

человек – культурно-коммуникационная 

среда). На основании этого обращение к про-

блемам цифровой трансформации высшего 

образования обусловило необходимость по-

становки вопроса о формировании новой па-

радигмы образования. 

По результатам анализа рисков цифро-

вого образования (как неоднозначно интер-

претируемого процесса в научной среде) вы-

явлено, что в высшем образовании в условиях 

его цифровизации происходит изменение в си-

стеме отношений человек – цифровые техно-

логии, вследствие чего меняется онтология 

образовательного процесса, его парадигма. 

Мы приходим к заключению, что в данных 

условиях в контексте новой парадигмы выс-

шего образования особо необходима ориента-

ция на человека (антропологический фактор), 

мотивированного обладать цифровой компе-

тентностью в целях формирования конструк-

тивного диалога с технологической средой. 

По результатам анализа возможностей 

цифрового образования (как образования для 

будущего) выявлено, что в контексте новой 

парадигмы высшего образования проявляется 

человек смыслосозидающий, который спосо-

бен осмысливать себя, собственное бытие в 

технологической среде как культурно-комму-

никационной среде. Данная среда представ-

лена как пространство, обеспечивающее фор-

мирование нового вида диалога на основе 

культурной коммуникации человека в образо-

вательном процессе. В результате этой прак-

тической образовательной деятельности фор-

мируется отношение человек – культурно-

коммуникационная среда. 

По результатам представления цифро-

вой трансформации высшего образования (в 

контексте формирования новой парадигмы 

образования) выявлено, что данная проблема 

отражает осмысление необходимости форми-

рования новой парадигмы образования в усло-

виях его цифровизации. Поэтому в результате 

исследования была представлена техноантро-

поориентированная парадигма как формирую-

щаяся новая парадигма высшего образования. 

Таким образом, основная специфика но-

вой парадигмы высшего образования в усло-

виях его цифровизации заключается в следую-

щем. 

1. Формирующаяся новая (техноантро-

поориентированная) парадигма высшего обра-

зования в условиях его цифровизации опреде-

лена как рефлексия, которая отражает взаимо-

действие человека с технологической средой 

(как культурно-коммуникационной средой) и 

способствует пониманию технологии как 

культуры. 

2. Содержанием техноантропоориенти-

рованной парадигмы высшего образования 

выступает культурно-коммуникационная 

среда, которая представлена как пространство, 

где на основе практики формируется новый 

вид диалога, обеспечивающий культурную 

коммуникацию человека в образовательном 

процессе. В практической образовательной 

деятельности в рамках этого диалога человек 
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стремится обладать цифровой культурой, вы-

ступать ее носителем и творцом. 

3. В контексте формирующейся техноан-

тропоориентированной парадигмы высшего 

образования определяется четкий алгоритм 

действия, позволяющий выявить условия для 

проявления человека смыслосозидающего, 

способного адекватно осмысливать и прини-

мать собственное «новое» бытие, определять 

свою роль и местоположение в тех социокуль-

турных процессах, в которых он реализует 

себя. 

4. Техноантропоориентированная пара-

дигма высшего образования наделена техно-

культурной функцией (как механизмом), кото-

рая позволяет осуществлять действие в обра-

зовательном процессе ценностно-смысловых 

(человек, осмысливающий себя в технологи-

ческой среде) и цифровых культурно-инстру-

ментальных (человек, постигающий цифро-

вую культуру) практик. 

В итоге цифровая трансформация выс-

шего образования в России и за рубежом про-

ходит серьезнейшую стадию научных обсуж-

дений, а также апробацию практических дей-

ствий. Значит, в условиях цифровизации про-

блема формирующейся техноантропоориен-

тированной парадигмы высшего образования 

и представления человека в ней, безусловно, 

требует дальнейшего научного обоснования. 

Сформулированный в работе понятийный ап-

парат на философском уровне с желаемой ве-

роятностью может быть использован для по-

следующего осмысления процесса цифрового 

развития высшего образования, в том числе и 

в целях его дальнейшего практического во-

площения. 
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Abstract 

Introduction. The article examines the problem of digital transformation of higher education. 

The purpose of the study is to identify the specifics of the new paradigm of higher education in the 

context of its digitalization. 

Materials and Methods. The methodology of scientific research consists of phenomenological, 

philosophical and anthropological approaches and the principle of correlation, which allow us to 

consider the problem under study in the context of substantiating a new paradigm of higher education, 

identifying its specifics. The research methods include a comparative analysis of scientific theories and 

concepts, which allows to reveal the opportunities and risks of digital education in the international 

field, as well as synthesis and generalization. Following the paradigm approach makes it possible to 

explain addressing the interpretation of the new educational paradigm. 

Results. The authors consider the problem of digital education, defined as a change in the 

relationship between a person and digital technologies, on the one hand, and as the development of a 

relationship between a person and a cultural and communication environment, on the other hand. The 

specifics of the new (techno-anthropo-oriented) paradigm of higher education in the context of its 

digitalization are revealed. The new paradigm is a reflection that demonstrates the interaction of a 

person with the technological environment; its content is the cultural and communication environment 

where a new type of dialogue is formed on the basis of practice. Within the new paradigm, a person who 

creates meaning appears as a creator of themselves and the meaning of cultural communication by 

means of digital technologies. The techno-cultural function of the paradigm allows to act in the 

educational process of value-semantic and digital cultural-instrumental practices. The authors argue 

that in the new paradigm of education, a person surrounded by technology is focused on a new type of 

dialogue, strives to possess digital culture, to be its member and creator. 

Conclusions. The authors summarize the characteristic features of the new paradigm of higher 

education in the context of its digitalization. 
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Цифровая культура руководителя образовательной организации:  

методологические подходы к исследованию 

Н. С. Гаркуша1, А. С. Алексеева1, Л. М. Асмолова1 

1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации, Москва, Россия 

Проблема и цель. Сложившиеся в современном мире противоречия между вызовами ин-

тенсивно развивающейся цифровой среды и личностно-профессиональными ценностными уста-

новками руководителя образовательной организации, между теоретическими знаниями о циф-

ровизации и их применением в управленческой практике требуют детального изучения фено-

мена «цифровая культура руководителя образовательной организации» и методологического 

обоснования как самого явления, так и структурных составляющих цифровой культуры, оказы-

вающих влияние на успешность и эффективность руководителя в решении задач цифровизации 

и цифровой трансформации образовательной организации. Цель статьи – выявление и обосно-

вание методологических аспектов феномена «цифровая культура руководителя образователь-

ной организации».  

Методология. Изучение методологических аспектов феномена «цифровая культура руко-

водителя образовательной организации» реализовано посредством логического анализа научных 

теорий, системного анализа и теоретического обоснования существующих в науке и практике 

выводов о применении методологических подходов к изучению категории цифровой культуры 

руководителя образовательной организации. При обосновании смыслового конструкта цифро-

вой культуры руководителя образовательной организации использованы методы конкретиза-

ции, моделирования, формализации. 

Результаты. В статье исследован феномен «цифровая культура руководителя образова-

тельной организации», значимость которого связана с его представлением как нового типа 
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культуры, который создает новое пространство ценностей и смыслов, способствует появле-

нию иных культурных практик и форм человеческой деятельности. Авторы выявили методоло-

гические аспекты феномена «цифровая культура руководителя образовательной организации», 

основанные на применении взаимосвязанных и взаимодополняющих научных подходов, обеспечи-

вающих полное и глубокое понимание данного явления: системно-деятельностного, культуроло-

гического, аксиологического, праксиологического и сеттинг-инкрементального. С позиций сет-

тинг-инкрементального подхода авторами обоснован смысловой конструкт цифровой куль-

туры руководителя образовательной организации, включающий следующие элементы: цифро-

вое мышление, цифровая аффилиация, цифровая адаптация и цифровой опыт. 

Заключение. В статье сделаны выводы о том, что рассмотренные методологические 

подходы взаимодополняются, предоставляя широкий спектр методологических инструментов 

для изучения феномена «цифровой культуры руководителя образовательной организации». Ком-

бинирование подходов позволяет углубить понимание различных аспектов цифровой культуры, 

их взаимосвязи, влияния на поведение и деятельность руководителя образовательной организа-

ции в цифровой среде. 

Ключевые слова: цифровая культура; руководитель образовательной организации; циф-

ровая трансформация; аксиологический подход; праксиологический подход; цифровая среда; 

сеттинг-инкрементальный подход. 

 

 

Постановка проблемы 

Цифровая культура как новое явление в 

развитии общества, экономики, социальной 

сферы и образования, обусловленное быст-

рыми темпами создания и изменения совре-

менных цифровых технологий и ресурсов, 

представляет собой объект методологических 

и теоретических исследований, поиска меж-

дисциплинарных направлений, разработки 

концепций и моделей, реализующих, согласно 

Е. Е. Елькиной [1], две основные тенденции 

представления данного феномена: гуманитар-

ную и технократическую. 

Обозначенные тенденции реализуются в 

исследованиях цифровой культуры педагога и 

трансформации деятельности педагогов, их 

подготовки в условиях цифровизации и циф-

ровой трансформации образования. В частно-

сти, Е. В. Гнатышиной предложена методоло-

гическая основа исследования цифровой куль-

туры педагога, опирающаяся на системный, 

социокультурный, аксиологический и дея-

тельностный подходы [2]. В. И. Токтарова и 

О. В. Ребко исходили из того, что культуроло-

гический подход позволяет обеспечить преем-

ственность цифровой и традиционной куль-

туры, а контекстный и деятельностный под-

ходы способствуют скорейшему внедрению 

компетенций цифровой культуры в практику 

профессиональной деятельности и жизни в це-

лом [3]. 

В ряде зарубежных исследований циф-

ровой культуры и цифровых компетенций пе-

дагогов делается акцент на необходимости со-

гласования между собой прагматических под-

ходов, направленных на эффективное сочета-

ние технологических, педагогических и содер-

жательных знаний при использовании цифро-

вых ресурсов и поведения в цифровой среде 

[4]. L. Markauskaite с соавторами предлагает 

подходы к исследованию цифровой культуры 

в контексте формирования цифровой среды 

образовательной организации (ОО), что поз-

волит перейти от практики освоения учите-

лями цифровых компетенций к концепции 

цифровой экосистемы [5]. 
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При этом вопрос об изучении феномена 

«цифровая культура руководителя образова-

тельной организации» является одним из 

наименее исследуемых в отечественной науч-

ной литературе и методической практике. 

В данном контексте важным направле-

нием является определение и изучение цифро-

вых компетенций руководителя образователь-

ной организации (далее – руководитель). 

В частности, С. С. Неустроев с соавторами к 

цифровым компетенциям руководителя отно-

сит в том числе формирование единого инфор-

мационного пространства, раскрытие возмож-

ностей информационно-коммуникационных 

технологий для оптимизации труда руководи-

теля, овладение навыками работы с приложе-

ниями и электронными образовательными ре-

сурсами в управленческой деятельности [6]. 

О. Гордашниковой с соавторами предложена 

матрица цифровых компетенций директоров 

школ, в которой особую роль играют такие 

компетенции, как способность к цифровому 

сотрудничеству, обеспечению безопасности и 

решению управленческих проблем, управле-

ние информационными ресурсами, в том 

числе официальным сайтом организации [7]. 

Подобная практика представлена и в за-

рубежных исследованиях. В частности, L. Ellis 

с соавторами выделяет следующие компетен-

ции в области цифрового обучения для школь-

ных администраторов: лидерство в области 

цифрового обучения, цифровое гражданство, 

цифровой контент и инструкции, данные и 

оценка, видение и стратегия, человеческий по-

тенциал и культура, личностный рост и взаи-

модействие, цифровое сообщество [8]. 

Активно обсуждается роль руководи-

теля как лидера процессов цифровизации и 

цифровой трансформации. M. M. Gonzales 

рассматривает вопросы лидерства во взаимо-

связи с вызовами развивающихся цифровых 

школьных технологий [9]. M. H. Lindqvist, 

F.  Pettersson выделяют значение проактивной 

позиции руководителя в процессах цифрови-

зации [10]. L. Ilomäki, M. Lakkala определяют 

роль руководителя как лидера разработки и 

внедрения инновационной модели цифровой 

школы [11]. J. Fletcher с соавторами делает ак-

цент на значении цифрового опыта и включен-

ности руководителя в совместную работу с 

учителями, создающими и развивающими ин-

новационную цифровую среду обучения в 

школе [12]. 

В исследовании B. Tołwińska роль ли-

дера связана с поддержкой учителей, проявля-

ющейся в заботе об инфраструктуре и обеспе-

чении им легкого доступа к современному 

оборудованию, в продвижении культуры со-

трудничества, способствующей развитию 

цифровых навыков [13]. Созвучным этому ис-

следованию выступает публикация 

T.  Karakose с соавторами, в которой представ-

лены взгляды учителей на роль директоров 

школ в области цифрового лидерства [14]. 

R.  Agustina с соавторами подчеркивает значе-

ние влияния цифрового лидерства руководи-

теля на рефлексивные практики учителей в 

процессе их профессионального образования, 

опосредованные доверием, самоэффективно-

стью и вовлеченностью в работу [15]. 

При этом ведущим фактором успешной 

реализации процессов цифровизации и цифро-

вой трансформации ОО определяется цифро-

вая культура руководителя [16; 17]. 

Руководитель как исполнитель постав-

ленных перед ОО задач цифровизации и циф-

ровой трансформации должен стать носите-

лем и проводником цифровой культуры, кото-

рый способствует освоению и диссеминации 

новых цифровых культурных практик в обра-

зовательном, педагогическом и управленче-

ском процессах. Профессиональная деятель-

ность большинства руководителей складыва-
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лась в парадигме так называемой «аналого-

вой» управленческой культуры, которая фор-

мируется в процессе многолетней практики 

управления по образцу, с использованием спо-

собов действий, ранее зарекомендовавших 

себя как эффективные (сравнение аналоговой 

и цифровой культур представлено в исследо-

ваниях1 [18, с. 46; 19]). Действуя в новых циф-

ровых условиях, значительная часть руково-

дителей не понимает, не успевает, а в ряде слу-

чаев и не готова принять изменения, которые 

происходят во внешней среде интенсивно раз-

вивающегося цифрового мира. 

В связи с этим возникает проблемный 

вопрос: если в конце первой четверти XXI в. 

разнообразие, распространенность, доступ-

ность цифровых технологий, решений, 

средств, ресурсов и доступ к ним становятся 

актуальной реальностью, то что препятствует 

руководителю эффективно использовать их 

возможности и извлекать из них максималь-

ную пользу в своей управленческой деятель-

ности? 

В своих исследованиях И. Левицкая и 

M.  Страка утверждают, что факт наличия и 

доступа к технологиям не является безуслов-

ным фактором эффективного роста и развития 

как личности, так и общества. Необходимо 

формирование цифровой культуры, которая 

позволяет человеку использовать цифровые 

технологии и извлекать из них максимальную 

пользу [20]. 

Анализ деятельности руководителя как 

лидера процессов цифровизации и цифровой 

трансформации ОО, соотнесенной с его циф-

ровой культурой, позволяет выявить ряд про-

тиворечий: 

 
1 Geissbauer R., Lübben E., Schrauf S., Pillsbury S. Global 

Digital Operations Study 2018: «Digital Champions». 

How industry leaders build integrated operations ecosys-

tems to deliver end-to-end customer solutions // PwC’s 

– между вызовами интенсивно развива-

ющейся цифровой среды, включая цифровую 

инфраструктуру, цифровые образовательные 

технологии, и личностно-профессиональными 

ценностными установками руководителя; 

– между теоретическими знаниями в 

сфере цифровизации и цифровой трансформа-

ции и их применением в управленческой прак-

тике и деятельности организации; 

– между требуемым высоким уровнем 

цифровой зрелости ОО и недостаточным 

уровнем цифровой культуры руководителя. 

Для разрешения этих противоречий тре-

буется разработка нового подхода к изучению 

феномена «цифровая культура руководителя», 

что позволит сформулировать следующую ги-

потезу: если разработать новый подход – сет-

тинг-инкрементальный, то во взаимосвязи с 

аспектами системно-деятельностного, аксио-

логического, праксиологического и культуро-

логического подходов представляется воз-

можным выделить и обосновать смысловой 

конструкт цифровой культуры, оказывающий 

влияние на успешность и эффективность руко-

водителя в решении задач цифровизации и 

цифровой трансформации ОО. 

Целью исследования является выявле-

ние и обоснование методологических аспек-

тов феномена «цифровая культура руководи-

теля образовательной организации». 

 

Методология исследования 

Изучение методологических аспектов 

феномена «цифровая культура руководителя 

образовательной организации» реализовано 

посредством логического анализа научных 

теорий, системного анализа и теоретического 

Strategy& Global Digital Operations Study 2018. – P. 49. 

URL: https://www.strategyand.pwc.com/gx/en/in-

sights/industry4-0/global-digital-operations-study-digi-

tal-champions.pdf  
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обоснования существующих в науке и прак-

тике выводов о применении методологиче-

ских подходов к изучению категории цифро-

вой культуры руководителя ОО. При обосно-

вании смыслового конструкта цифровой куль-

туры руководителя использованы методы кон-

кретизации, моделирования, формализации. 

 

Результаты исследования 

Суть и значимость феномена «цифровой 

культуры» связаны с его представлением как 

нового типа культуры, который создает новое 

пространство ценностей и смыслов, способ-

ствует появлению иных культурных практик и 

форм человеческой деятельности. Это про-

странство обеспечивает условия для транс-

формации и развития культуры, которая ста-

новится более связанной с цифровыми техно-

логиями, цифровой инфраструктурой и взаи-

модействием в онлайн-среде. 

Данную мысль поддерживает и разви-

вает Е. Н. Яркова, которая полагает, что циф-

ровая культура, как и любая другая, может 

быть рассмотрена с двух точек зрения: фено-

менальной – как мир искусственных, создан-

ных человеком объектов, и ноуменальной – 

как система смыслов и ценностей, лежащих в 

основе деятельности человека, созидающего 

этот мир. В первом случае цифровая культура 

предстает как некая совокупность порожден-

ных цифровыми технологиями феноменов – 

цифровых артефактов, цифровых артеактов. 

Во втором случае цифровая культура являет 

собой систему ценностей, смыслов, которой 

руководствуется человек в своей деятельности 

[21]. 

Исходя из вышеизложенного, под циф-

ровой культурой мы понимаем систему цен-

ностей, установок, норм и правил поведения, 

которую принимает, поддерживает и транс-

лирует человек. 

Цифровая культура формируется в кон-

тексте применения цифровых технологий в 

организации или обществе в целом и охваты-

вает следующие аспекты: 

– ценности и приоритеты, связанные с 

цифровыми технологиями, такие как иннова-

ции, гибкость, эффективность, сотрудниче-

ство, открытость и др.; 

– установки и убеждения, которые под-

держивают использование цифровых техноло-

гий в работе и повседневной жизни, например, 

готовность к изменениям, поиск новых реше-

ний, адаптивность к новым технологиям и 

трансформации процессов; 

– нормы и стандарты поведения в цифро-

вой среде, например, этика использования 

данных, конфиденциальность, уважение к ав-

торским правам, этическое использование ис-

кусственного интеллекта и другие аспекты 

цифровой этики; 

– правила и процедуры, связанные с ис-

пользованием цифровых технологий, напри-

мер, правила информационной безопасности, 

использования социальных сетей, защиты 

личных данных и другие инструкции; 

– передача и транслирование через обу-

чение, обмен опытом, коммуникацию и при-

меры лидерства ценностей, установок, норм, 

правил, т. е. цифровая культура становится ча-

стью организационной культуры и влияет на 

поведение и решения. 

Цифровая культура является важным 

фактором успешной цифровой трансформа-

ции организации, поскольку она формирует 

общие установки и подходы сотрудников, 

влияет на их поведение и способствует эффек-

тивному использованию цифровых ресурсов и 

возможностей. При этом междисциплинар-

ность, масштабность, сложность, наукоем-

кость, непредсказуемость феномена «цифро-

вая культура» требуют осмысления и обосно-
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вания конкретно-научной методологии иссле-

дования. Научные подходы указанного уровня 

методологии исследования цифровой куль-

туры руководителя понимаются нами как со-

вокупность парадигматических и прагматиче-

ских установок, определяющих концепцию, 

стратегию, тактику изучения данного фено-

мена. На наш взгляд, продуктивную совокуп-

ность подходов данного исследования с выра-

женной субординальностью образуют си-

стемно-деятельностный, культурологический, 

аксиологический, праксиологический и сет-

тинг-инкрементальный подходы. Обоснуем 

данное видение. 

Цифровая культура руководителя – это 

сложный целостный феномен, включающий 

множество взаимосвязанных характеристик и 

составляющих, при этом динамически разви-

вающихся и зависящих от множества внутрен-

них и внешних факторов. Данный факт указы-

вает на необходимость применения системно-

деятельностного подхода, при использовании 

которого раскрываются возможности: 

– системного анализа – анализа цифро-

вой культуры как сложной системы, исследо-

вания ее аспектов (ценности, установки, 

нормы, правила), их взаимосвязи и влияния на 

деятельность руководителя в цифровой среде; 

– анализа деятельности, который позво-

ляет изучать конкретные проявления цифро-

вой культуры руководителя, при этом подвер-

гает анализу не только цели, задачи, процессы, 

но и их реализацию и влияние на формирова-

ние цифровой культуры; 

– контекстуального анализа исследова-

ния социальных, культурных, экономических, 

технологических и других факторов, влияю-

щих на развитие и трансформацию цифровой 

культуры руководителя; 

– моделирования и прогнозирования, что 

позволяет строить модели цифровой куль-

туры; делать прогнозы изменения ценностей, 

мотивов поведения, а также выявлять при-

чинно-следственные связи и предлагать более 

эффективные инструменты и методы развития 

цифровой культуры руководителя, основан-

ные на глубоком понимании взаимосвязей и 

взаимодействий всех ее аспектов. 

Таким образом, использование си-

стемно-деятельностного подхода при изуче-

нии цифровой культуры позволяет глубже по-

нять ее динамику и сложность, выявить взаи-

мосвязи между различными аспектами и про-

цессами, а также разработать стратегии и ре-

комендации для эффективного управления 

развитием цифровой культуры руководителя. 

Обосновывая важность применения 

культурологического подхода при исследова-

нии цифровой культуры руководителя, стоит 

отметить важность изучения культурных фе-

номенов, связанных с цифровыми технологи-

ями и в целом с деятельностью в цифровой 

среде. В данном ракурсе к культурным фено-

менам стоит отнести нормы, правила, куль-

турные артефакты, образцы поведения и взаи-

модействия, культурные практики и традиции, 

которые возникают и развиваются в цифровом 

пространстве. 

Культурологический подход позволяет 

понять, как цифровые технологии и цифровая 

среда влияют и изменяют культурные фено-

мены, рассмотреть цифровую культуру как со-

ставную часть профессиональной культуры 

руководителя и исследовать ее влияние, зна-

чимость и особенности в широком контексте 

культуры человека. 

При этом культурологический подход 

тесно связан с аксиологическим подходом, ко-

торый определяет направленность на изуче-

ние явлений и предметов с позиции их ценно-

сти для развития личности и общества, т. е. 

речь идет об изменениях ценностно-смысло-

вой составляющей культуры. А. В. Тимофеев 
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полагает, что «в условиях становления цифро-

вого общества происходит радикальная миро-

воззренческая трансформация, ведущая к фор-

мированию новой системы аксиологических 

ориентаций человека и, как следствие, к ста-

новлению цифровой аксиологии. Цифровая 

аксиология выстраивается путем наделения 

новым смыслом многих традиционных ценно-

стей культуры, а также формирования прин-

ципиально новых ценностных ориентаций, ко-

торые выступают продуктом собственно 

эпохи цифровизации» [22, с. 74]. 

Какие ценности признаются и популяри-

зируются в цифровой среде? Как они влияют 

на поведение и профессиональную деятель-

ность? Какие нормы формируются в резуль-

тате взаимодействия в цифровой среде? На 

данные и многие другие вопросы важно отве-

тить с позиции аксиологического подхода, ко-

торый позволяет не только осознать ценност-

ные основания, но и решить этические во-

просы, которые возникают в цифровом про-

странстве. Например, ценности и установки 

могут быть связаны с приватностью, безопас-

ностью данных или социальной ответственно-

стью в цифровом пространстве. 

Уникальность феномена «цифровой 

культуры» заключается в том, что порождение 

новых смыслов и обретение новых «цифровых 

ценностей» происходит в ходе самого про-

цесса освоения и применения динамично раз-

вивающихся новых цифровых способов дей-

ствий и использования создаваемых цифро-

вых ресурсов. Цифровая аксиология проявля-

ется как результат осмысления и рефлексии 

быстро развивающихся новых цифровых 

культурных практик, которые создают новую 

цифровую среду взаимодействий человека с 

 
2 Девятловский Д. Н., Игнатова В. В. Дефиниция поня-

тия «праксиологические умения будущего специали-

ста» // Фундаментальные исследования. – 2012. – 

Вып.  6-3. – С. 584.  

базами данных и коммуникаций между 

людьми, осуществляемых с помощью цифро-

вых технологий и цифрового инструментария. 

Вопросы организации эффективных 

практик относятся к области исследований 

праксиологии. В современных коннотациях 

праксиология рассматривается «как научное 

знание об организации успешной деятельно-

сти за счет научения человека сознательному 

выбору средств, приемов и методов работы, 

которые обеспечат результативность труда, 

активизируют творчество в постоянно изменя-

ющихся условиях, в ситуациях риска и не-

определенности, вырабатывая у него рацио-

нальную систему внутренних побуждений к 

активной преобразующей деятельности, ос-

новными признаками которой являются: раци-

ональность, преобразующий характер, созна-

тельность, самопознание, практичность»2. 

Праксиологический подход является 

важным в контексте изучения цифровой куль-

туры руководителя, так как он фокусируется 

на изучении его практик, форм деятельности, 

которые проявляются в цифровой среде, а 

также позволяет выявить стратегии и техники, 

которые руководитель применяет для дости-

жения целей и решения профессиональных за-

дач, в том числе в процессе цифровизации и 

цифровой трансформации ОО. 

Развитие современной цифровой прак-

тики зарубежные исследователи связывают с 

«будущим расцветом мобильной цифровой 

праксиологии» [23, с. 16], а в отечественной 

научной литературе термин «цифровая прак-

сиология» начинает свой путь там, где «фило-

софия управления и праксиология получают 

цифровую оснастку» [24, с. 461]. 
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Принципиальной особенностью цифро-

вых изменений в современном обществе явля-

ется их ускоренный динамизм, проявляю-

щийся «в усилении темпов развития новых, 

передовых технологических направлений, 

растущем спросе на цифровые технологии, со-

кращении жизненного цикла новых цифровых 

технологий» [25, с. 102]. 

Если «праксиологическая сторона» про-

фессиональной управленческой культуры, 

т.  е. практика освоения знаний, умений и 

навыков управленца, представляет собой дли-

тельный процесс, то ситуация с «праксиологи-

ческой стороной» цифровой культуры руково-

дителя складывается иначе. Для решения по-

ставленных государством задач цифровиза-

ции и цифровой трансформации руководитель 

уже должен обладать цифровыми компетен-

циями. 

Следовательно, в управленческой дея-

тельности возникают вопросы, связанные с 

потребностями в переосмыслении организа-

ции деятельности и управления ОО в новых 

цифровых условиях. Эти вопросы соотносятся 

с «аксиологической стороной» цифровой 

культуры руководителя. 

При этом акцент ставится на его осо-

знанной готовности не только признать, что 

цифровые изменения во внешней среде неиз-

бежно касаются и проникают в деятельность 

ОО, но и принять новые ценности цифрового 

мира, стать проводником этих ценностей в ор-

ганизационной культуре ОО. 

Однако практика цифровой трансформа-

ции в образовании неизбежно сталкивается с 

барьерами, препятствующими решению задач 

цифровизации. А. Ю. Уваров определяет эту 

ситуацию как «цифровой разрыв»3. К числу 

 
3 Уваров А. Ю. На пути к цифровой трансформации 

школы. – М.: Образование и Информатика, 2018. – 

120  с. 

таких разрывов П. Д. Рабинович, К. Е. Заве-

денский и другие относят: 

– инструментальный уровень разрыва в 

деятельности: отсутствие технических 

средств, орудий, программ, инфраструктур, 

необходимых для использования цифровых 

технологий; 

– технологический уровень разрыва: от-

сутствие способностей использования цифро-

вых технологий в любом процессе (образова-

ние, обучение, подготовка и др.), в том числе 

отсутствие цифровой грамотности или цифро-

вых компетенций у руководителей школы; 

– мыслительный уровень разрыва: опе-

рирование старыми нормами и моделями те-

матической деятельности, например, внедре-

ние новых технических средств и обучение со-

трудников цифровым компетенциям без изме-

нения и переосмысления процессов школы и, 

как следствие, без изменения позиционного 

репертуара школы [26, с. 10]. 

Наряду с мыслительным уровнем раз-

рыва выделим «ценностный разрыв» – смыс-

ловой барьер аксиологической составляющей 

цифровой культуры руководителя, который 

проявляется в сопротивлении внедрению циф-

ровых инноваций в привычно организован-

ную практику управления и функционирова-

ния ОО, мотивируя его нехваткой средств и 

ресурсов, недостатком условий и т. д., в не-

принятии цифровой культуры как ценности 

самим руководителем. 

Поиск путей преодоления барьеров в 

развитии цифровой культуры руководителя 

связан с взаимоисключением: без понимания 

ценностей цифровой культуры руководитель 

не будет осуществлять деятельность по ее 

формированию в ОО. В контексте взаимодей-

ствия аксиологического и прагматического 
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подходов поиск затрудняется тем, что без 

цифровой аксиологии «буксует» цифровая 

праксиология. Когда практика осуществля-

ется в отсутствии ценностно-смысловых уста-

новок деятельности и сводится только к опе-

рациональному выполнению требуемых дей-

ствий, освоение новых цифровых практик без 

опоры на рефлексию и осмысление цифровых 

ценностей приводит к мотивационному, ана-

литическому и целевому «параличу»4 в управ-

ленческой деятельности руководителей, вы-

нужденных решать новые для них задачи циф-

ровизации и цифровой трансформации ОО. 

При этом нельзя не отметить, что важной 

методологической составляющей цифровой 

культуры становится «цифровая среда», кото-

рая в контексте средовой парадигмы высту-

пает: 

– как новая «культурная цифровая 

среда», в которой зарождаются и формиру-

ются ценности цифрового общества; 

– как «социальная цифровая среда» – 

среда активного социального взаимодей-

ствия» [27, с.  113] различных субъектов в 

мире развивающихся цифровых коммуника-

ций; 

– как саморазвивающаяся инновацион-

ная цифровая среда, в которой согласно кон-

цепции «творящей среды» – инновационной 

реализации средовой парадигмы – выстраива-

ется инфраструктура разработки и реализации 

цифровых инноваций.  

При значимости средового подхода пре-

одоление «цифровых разрывов», на наш 

взгляд, возможно, если исследовать феномен 

«цифровой культуры руководителя» с пози-

ций нового подхода, который получил назва-

 
4 Torben R. Change Management Might Be Dead – Let’s 

Go And Have A Nice Funeral // Change Management, 

2020. URL: https://www.torbenrick.eu/blog/change-

ние сеттинг-инкрементальный 5 . Предложен-

ный подход позволяет наполнить смысловым 

содержанием феномен «цифровой культуры 

руководителя», делая акцент на динамически 

развивающейся среде действия как источнике 

ценностей и порождения новых культурных 

практик и на функциональном приращении 

управления в условиях неопределенности. 

В общем понимании сеттинг – это тер-

мин, который используется при исследовании 

и анализе социальных ситуаций, контекстов 

или окружений. Сеттинг включает в себя раз-

личные элементы, в том числе место, время, 

физическую обстановку, социальные отноше-

ния, культурные нормы и другие факторы, 

оказывающие влияние на поведение и дей-

ствия людей. Например, сеттингом может 

быть классная комната в школе, рабочее про-

странство руководителя, интернет-форум, 

конкретная онлайн-платформа или цифровой 

рабочий процесс, т. е. место, где происходят 

взаимодействия людей. 

Вводя в название нового подхода термин 

«сеттинг», акцентируем внимание на том, что 

цифровая культура – это новая область про-

фессиональной культуры, которая формиру-

ется под воздействием внешней среды разви-

вающегося цифрового общества и в процессе 

создания цифровой среды в ОО. 

Создание новой цифровой среды стано-

вится для руководителя вопросом управления 

целенаправленной организацией среды сов-

местного действия участников решения задач 

цифровизации и цифровой трансформации, их 

совместной рефлексии обретаемого опыта, до-

стигаемых результатов, эффектов и успехов, 

совместного поиска путей разрешения возни-

кающих проблем. 

management/change-management-might-be-dead-lets-

go-and-have-a-nice-funeral  
5  От setting (англ.) – среда действия и increment 

(англ.)  – приращение. 
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Однако процесс создания цифровой 

среды в ОО для руководителя и членов его ко-

манды цифровой трансформации – это слож-

ный путь становления цифровой культуры, в 

ходе которого происходит приращение в осво-

ении цифровых технологий и обретении прак-

тических навыков применения цифровых ре-

сурсов. 

Инкрементальный подход, успешно за-

рекомендовавший себя в сфере управления в 

условиях неопределенности, позволяет мини-

мизировать ошибки в решении задач цифрови-

зации и цифровой трансформации ОО6 . Ос-

новными преимуществами инкрементального 

подхода являются: гибкость компании, ее го-

товность оперативно трансформироваться, 

быстро адаптироваться под изменившиеся 

условия. Инкрементальный подход не игнори-

рует вызовы внешней среды, а помогает по-

следовательно и оперативно отвечать им [28]. 

Достижения организации – это результат по-

стоянных преобразований и корректировок7. 

Так, по мнению А. И. Даренина8, применение 

данного подхода к реализации механизма 

управления развитием цифрового потенциала 

организации предполагает последовательные 

быстрые решения, сконцентрированные на не-

больших и наиболее насущных проблемах в 

целенаправленно действующих проектных 

группах, способных оперативно корректиро-

вать возникающие ошибки, что в итоге ведет к 

достижению большого прогресса посред-

ством малых приращений, учитывая главную 

 
6  Распоряжение Минпросвещения России от 

27.08.2021 г. № Р-201 «Об утверждении методиче-

ских рекомендаций по порядку и формам диагно-

стики профессиональных дефицитов педагогических 

работников и управленческих кадров образователь-

ных организаций с возможностью получения инди-

видуального плана». URL: https://www.consult-

ant.ru/law/hotdocs/71064.html?ysclid=lhkdghw8mf218

538410  

специфику цифровых технологий – их непре-

рывную изменчивость. 

Инкрементальный подход в изучении 

цифровой культуры означает постепенное и 

постоянное улучшение, развитие знаний и по-

нимания этого явления. Он предполагает ак-

цент на малых шагах и постепенном наращи-

вании знаний, анализе изменений и эволюции 

цифровой культуры со временем. Вместо того 

чтобы стремиться к полному и окончатель-

ному пониманию цифровой культуры, инкре-

ментальный подход признает, что это динами-

ческое явление, требующее непрерывного 

изучения и адаптации. На наш взгляд, его важ-

ными характеристиками являются: 

– фокус на изменениях – непрерывное 

отслеживание изменений в цифровой среде, 

включая новые технологии, практики, тренды 

и анализ их влияния на цифровую культуру 

руководителя; 

– накопление знаний – анализ доступных 

данных, постепенное накопление знаний о 

цифровой культуре, сложностях, опыте, тен-

денциях ее развития; 

– изучение малых шагов – фокус на ана-

лизе малых изменений цифровой культуры, 

которые могут иметь важные последствия и 

привести к более глубокому пониманию дан-

ного феномена; 

– гибкость и адаптация – динамичные из-

менения, обновления знаний при изучении 

цифровой культуры, которые требуют гибко-

сти и готовности к адаптации исследователь-

ских подходов и методов. 

7 Даренин А. И. Инкрементальный подход к управле-

нию конкурентоспособностью промышленных пред-

приятий // Вестник Академии знаний. – 2022. – 

Вып.  3. – C. 112.  
8 Даренин А. И. Инкрементальный подход к реализа-

ции механизма управления развитием цифрового по-

тенциала промышленного предприятия // Управлен-

ческий учет. – 2022. – Вып. 10. – С. 277. 
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Таким образом, сеттинг-инкременталь-

ный подход позволяет получить детальное и 

глубокое понимание о конкретных контекстах 

и ситуациях в цифровой культуре, обратить 

внимание на множество факторов: от социаль-

ных взаимодействий и коммуникационных 

процессов руководителя в цифровой среде до 

технологических инноваций и изменений в 

ценностях и нормах. Этот подход помогает 

лучше понять динамику и развитие цифровой 

культуры в конкретных ситуациях, а также 

выявить ее влияние на поведение, отношения 

и деятельность руководителя. 

Такая позиция позволяет представить 

сеттинг-инкрементальный подход как сово-

купность трех методологических оснований: 

«цифровая аксиология», «цифровая праксио-

логия» и «цифровая среда». Каждое из этих 

оснований вносит свой вклад в представление 

о содержательно-смысловом понимании фе-

номена «цифровая культура» (рис. 1). 

 

 

 
 

Рис. 1. Подходы к исследованию цифровой культуры руководителя образовательной организации 

Fig. 1. The approaches to the study of digital culture of the head of an educational organization 

 

 

Рассматривая цифровую культуру руко-

водителя с позиции цифровой аксиологии, 

следует выделить когнитивно-аксиологиче-

ский аспект, играющий важную роль в разви-

тии ценностно-смысловой сферы. Согласно 

Е. С. Грушевской, «наши знания, проходя 

путь от декларативных к процессуальным ви-

дам, актуализируются в двух аспектах – цен-

ностном (когнитивном) и стратегическом 

(прагматическом)» [29, с. 126]. 

Для того чтобы цифровые ценности в со-

знании руководителя из внешне декларируе-

мой необходимости цифровых изменений 

трансформировались в осознанную потреб-

ность действовать, ему предстоит пройти путь 

познания от освоения знаний и понятий, свя-

занных с цифровизацией и цифровой транс-

формацией ОО, до их «оценки на ценность». 

Исследуя взаимосвязи между ценно-

стями и знаниями, Д. А. Щербаков приходит к 
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выводу о неразрывной связи оценки и позна-

ния: «Обе эти процедуры – необходимые со-

ставляющие процесса освоения мира субъек-

том. Для того чтобы оценить, надо сначала по-

знать его, то есть как-то воспринять, узнать 

его свойства и качества, ибо невозможно дать 

оценку неизведанному явлению, которое не 

воздействовало на наши чувства и никак не 

представлено в нашем разуме… Категории 

нашего мышления в значительной степени 

определяются нашими ценностными установ-

ками. Сам процесс понимания неразрывно 

связан с ценностями и выражающими их оцен-

ками»9. 

Таким образом, первым из элементов 

смыслового конструкта цифровой культуры 

руководителя является цифровое мышление, 

которое рассматривается как осознанное по-

знание цифровой среды, основанное на когни-

тивных способностях, позволяющих пере-

осмыслить привычные процессы, изменить 

установки, модели поведения и адаптиро-

ваться к требованиям цифровой жизни. 

Выделяя цифровую среду как методоло-

гическое обоснование сеттинг-инкременталь-

ного подхода, необходимо подчеркнуть дея-

тельностный, преобразовательный характер 

среды, в которой осуществляются поэтапные 

и проектные цифровые изменения процессов и 

ресурсов деятельности и развиваются цифро-

вые навыки участников цифровой трансфор-

мации. Цифровая среда представляет собой 

внешнюю по отношению к ОО среду развива-

ющегося цифрового общества и внутренний 

контур (сеттинг) самой ОО, наполнить кото-

рый цифровыми ценностями, цифровым со-

держанием и цифровыми способами действий 

 
9  Щербаков Д. А. Знания и ценности: параллельные 

миры или органическое единство? // Вестник ОГУ. – 

2009. – № 7. – С. 210.  
10 Асмолов А. Г. По ту сторону сознания: методологи-

ческие проблемы неклассической психологии. – М.: 

предстоит руководителю и его команде циф-

ровой трансформации. 

Вторым элементом смыслового кон-

структа цифровой культуры руководителя яв-

ляется цифровая аффилиация (от англ. 

affiliation – соединение, связь; принадлеж-

ность, присоединение), которая рассматрива-

ется как личные установки и мотивы, влияю-

щие на отношение человека к цифровым тех-

нологиям и их использованию в профессио-

нальной деятельности. 

Говоря о подходах к изменению устано-

вок, А. Г. Асмолов указывает на то, что изме-

нение смысловых установок не может осу-

ществляться посредством воздействий чисто 

вербального характера. Пути изменения уста-

новок смыслового уровня и установок ниже-

лежащих уровней коренным образом отлича-

ются друг от друга; смысловые установки лич-

ности перевоспитываются, а целевые и опера-

циональные установки переучиваются10. 

Таким образом, руководитель не может 

по указанию вышестоящих инстанций стать 

носителем «правильных» установок на цифро-

визацию и цифровую трансформацию ОО и 

ему самому не удастся воздействовать своим 

распоряжением на формирование таких уста-

новок у педагогов. 

Каким же образом происходит цифровое 

«перевоспитание» руководителя? Каким обра-

зом он как носитель «аналоговой» культуры 

начинает ощущать свою аффилиацию, свою 

мотивационную принадлежность и деятель-

ную сопричастность к процессам цифровиза-

ции и цифровой трансформации ОО? 

Смысл, 2002. – С. 89. URL: https://as-

molovpsy.ru/book/po-tu-storonu-soznaniya-metodo-

logicheskie-problemy-neklassicheskoj-psihologii/  
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С позиции перехода к новой деятельно-

сти «сдвиг смысловой установки всегда опо-

средован изменением деятельности субъекта. 

Суть принципа деятельностного опосредова-

ния смысловых образований состоит в том, 

что раскрытие и перестройка смысловых обра-

зований всегда опосредованы изменением де-

ятельности: необходимо трансформировать 

саму деятельность, включить субъекта в но-

вую систему деятельностей, чтобы воздей-

ствовать на его установки»11. Включение в но-

вую систему деятельности, направленной на 

решение задач цифровизации и цифровой 

трансформации ОО, означает переход на прак-

сиологическую «сторону» исследования циф-

ровой культуры. Именно через погруженность 

в реальную практику освоения цифровых тех-

нологий и ресурсов руководитель начинает 

ощущать свою аффилиацию с цифровым ми-

ром, реально на деле испытывая потребность 

в использовании цифровых технологий и циф-

ровых ресурсов и их применении в своей про-

фессиональной деятельности и деятельности 

ОО. 

С позиции цифровой праксиологии сле-

дует выделить два аспекта: инструментальный 

и поведенческий. Первый аспект затрагивает 

вопросы непосредственного освоения на прак-

тике руководителем цифровых знаний, уме-

ний и навыков – цифрового инструментария, 

необходимого для результативного и эффек-

тивного решения задач цифровизации и циф-

ровой трансформации ОО. 

Принципиальной особенностью инстру-

ментального аспекта цифровой праксиологии 

становится гибкость в освоении развиваю-

щихся цифровых технологий. 

Таким образом, третьим элементом циф-

ровой культуры руководителя является циф-

ровая адаптация, которая рассматривается 

как быстрая адаптация к изменяющимся усло-

виям использования цифровых технологий и 

ресурсов, а также их эффективное использова-

ние в новых и непредсказуемых ситуациях, 

включая умение быстро ориентироваться в но-

вых технологиях, освоение и использование 

новых инструментов и ресурсов, готовность к 

постоянному обучению и развитию. 

В контексте исследования цифровой 

культуры руководителя с позиций цифровой 

праксиологии поведенческий аспект характе-

ризует его выбор моделей цифрового поведе-

ния, адекватных специфике условий ОО, 

этапу цифровой трансформации, на котором 

находится ОО, а также учитывающих уровень 

цифровой подготовленности руководителя и 

его оперативных позиций в команде цифровой 

трансформации. 

Четвертым элементом смыслового кон-

структа цифровой культуры руководителя яв-

ляется цифровой опыт, который рассматрива-

ется как практический опыт использования 

цифровых технологий и ресурсов для дости-

жения конкретных целей и удовлетворения 

личных и профессиональных потребностей и 

влияет на поведение человека в цифровой 

среде, его предпочтения и потребности, а 

также на качество жизни и профессиональную 

эффективность. 

Таким образом, смысловой конструкт 

цифровой культуры руководителя с позиций 

рассмотренных подходов включает четыре 

элемента: цифровое мышление, цифровую аф-

филиацию, цифровую адаптацию и цифровой 

опыт (рис. 2). 

 

 
11 Асмолов А. Г. По ту сторону сознания: методологи-

ческие проблемы неклассической психологии. – М.: 

Смысл, 2002. – С. 327. URL: https://as-

molovpsy.ru/book/po-tu-storonu-soznaniya-metodo-

logicheskie-problemy-neklassicheskoj-psihologii/  
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Рис. 2. Методологические подходы к исследованию конструктивных элементов  

цифровой культуры руководителя ОО 

Fig. 2. Methodological approaches to the study of the constructive elements of the digital  

culture of the head of an educational organization 

 

 

Цифровая культура руководителя, вклю-

чающая вышеперечисленные элементы, раз-

вивается в процессе деятельности, направлен-

ной на создание цифровой среды и решение 

задач цифровизации и цифровой трансформа-

ции. 

Любое «новообразование» требует не 

только формирования, но и развития. Можно 

выделить два аспекта сеттинг-инкременталь-

ного подхода к развитию цифровой культуры 

руководителя – динамический и результатив-

ный. Динамический аспект позволяет еще раз 

подчеркнуть отличие цифровой культуры от 

профессионально-управленческой культуры 

не только в темпах ее становления, но и в из-

менении отношений руководителя к динамич-

ному обновлению цифровых знаний, умений и 

навыков. Результативный аспект говорит об 

исследовании приращений и качественных из-

менений культурных цифровых практик в де-

ятельности ОО и в управлении, идейным вдох-

новителем и организатором которых является 

руководитель. 

Учитывая вышеизложенные позиции, 

разрывы в цифровой культуре руководителя, 

препятствующие ее развитию, можно рассмат-

ривать с позиций динамического и результа-

тивного аспектов сеттинг-инкрементального 

подхода. 
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Разрыв в цифровом мышлении отражает 

неспособность или затруднения руководителя 

в понимании и восприятии ценностной кар-

тины развивающегося цифрового общества и 

неизбежности цифровых изменений в ОО, в 

необходимости переосмысления привычной 

практики «аналогового» управления при пере-

ходе на цифровые технологии организации де-

ятельности и цифровые коммуникации с 

участниками образовательных отношений в 

ОО. Разрыв в цифровом мышлении руководи-

теля можно охарактеризовать как «перевер-

тыш» в тезисе Г. Кавасаки, который призывает 

«думать в цифровом формате, а действовать в 

аналоговом»12: руководитель продолжает ду-

мать в парадигме аналогового управления, пы-

таясь действовать в не понимаемом и новом 

для него цифровом формате. 

Разрыв в цифровой аффилиации свиде-

тельствует об отсутствии «смыслообразую-

щих мотивов» деятельности, направленной на 

решение поставленных перед ОО задач циф-

ровизации и цифровой трансформации, осу-

ществляемых под воздействием «мотивов-

стимулов»13. При этом ведущим стимулом яв-

ляется необходимость исполнения требований 

вышестоящей системы управления. Разрыв в 

цифровой аффилиации проявляется в негатив-

ном отношении руководителя к использова-

нию цифровых технологий в профессиональ-

ной деятельности или формальном отношении 

к введению цифровых изменений в практику 

деятельности ОО. 

Разрыв в цифровой гибкости отражает 

отсутствие или слабо проявленные руководи-

телем способность и готовность быстро адап-

тироваться к изменяющимся условиям ис-

 
12 Кавасаки Г., Морено М. Революционный продукт: 

как создать и вывести на рынок / пер. с англ. А. Гор-

батова. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – С. 159. 

пользования цифровых технологий и ресур-

сов, к их осознанному освоению и обновле-

нию своих цифровых компетенций. О наличии 

этого разрыва в цифровой культуре руководи-

теля говорит тот факт, что знания о цифровых 

технологиях, полученные на курсах повыше-

ния квалификации, далеко не всеми руководи-

телями реализуются в практике становления 

цифрового управления ОО. 

Разрыв в цифровом опыте говорит об от-

сутствии или недостаточной практике исполь-

зования цифровых технологий в профессио-

нальной деятельности руководителя. Этот раз-

рыв в цифровой культуре отражается на пове-

дении руководителя в цифровой среде, харак-

теризующем его как неопытного пользова-

теля, что, в свою очередь, препятствует воз-

можности полноценно реализовывать себя в 

управлении решением задач цифровизации и 

цифровой трансформации, организации циф-

ровой среды ОО. 

 

Заключение 

Авторами статьи были выявлены мето-

дологические аспекты феномена «цифровая 

культура руководителя образовательной орга-

низации», которые позволили обосновать при-

менение системно-деятельностного, культу-

рологического, аксиологического, праксиоло-

гического, сеттинг-инкрементального подхо-

дов при изучении цифровой культуры руково-

дителя, взаимосвязанных и взаимодополняю-

щих друг друга, обеспечивая более полное и 

глубокое понимание данного явления. 

Системно-деятельностный подход 

предоставляет методологический инструмен-

тарий для анализа цифровой культуры в кон-

тексте широкой системы взаимодействующих 

13 Леонтьев Д. А. Понятие мотива у А. Н. Леонтьева и 

проблема качества мотивации // Вестник Москов-

ского университета. Серия 14. Психология. – 2016. – 

№ 2. – С.  3‒18.  
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элементов. Он фокусируется на изучении дея-

тельности руководителя в цифровой среде и 

анализирует взаимосвязи между элементами 

системы, такими как технологии, люди, цели, 

задачи и результаты. Анализируя деятель-

ность в цифровой среде с помощью данного 

подхода, можно определить, какие ценности и 

установки присутствуют в деятельности, как 

они влияют на принятие решений и формиро-

вание цифровых практик. 

Культурологический подход рассматри-

вает цифровую культуру руководителя в кон-

тексте более широких культурных процессов и 

явлений. Он позволяет исследовать ценности, 

символические системы, социальные практики 

и нормы, которые характеризуют цифровую 

культуру и определяют ее особенности. Анали-

зируя цифровую культуру с культурологиче-

ской перспективы, можно понять, как она взаи-

модействует с другими культурными проявле-

ниями и какие изменения происходят в резуль-

тате цифровой трансформации. 

Аксиологический подход сосредоточен 

на изучении системы ценностей, установок, 

норм и правил поведения в цифровой культуре 

руководителя. Он помогает определить, какие 

ценности и идеалы лежат в основе цифровой 

культуры и как они влияют на формирование 

поведения и выбор действий. Аксиологиче-

ский подход раскрывает этические аспекты 

цифровой культуры, позволяя понять, какие 

ценности считаются важными и как они руко-

водят деятельностью в цифровой среде. 

Праксиологический подход важен для 

анализа практик и деятельности руководите-

лей в цифровой среде. Он способствует иссле-

дованию способов использования цифровых 

технологий, практик взаимодействия с цифро-

выми системами и их влияния на поведение и 

деятельность людей. Анализируя практики, 

можно выявить, какие цифровые компетенции 

развиваются у руководителя в результате ис-

пользования цифровых технологий. 

Сеттинг-инкрементальный подход фо-

кусируется на анализе определенных контек-

стов, в которых проявляется цифровая куль-

тура. Он позволяет получить детальное и глу-

бокое понимание о факторах, влияющих на 

динамичное развитие и проявление цифровой 

культуры руководителя, увидеть изменения, 

возникающие со временем, и выявить новые 

практики и тенденции. Через призму динами-

ческого и результативного аспектов сеттинг-

инкрементального подхода определены раз-

рывы, препятствующие развитию цифровой 

культуры руководителя. Понимание пробле-

матики этих разрывов и вызывающих их при-

чин будет способствовать устранению барье-

ров на пути развития цифровой культуры ру-

ководителя. 

С позиций сеттинг-инкрементального 

подхода обоснован смысловой конструкт циф-

ровой культуры руководителя, включающий 

следующие элементы: цифровое мышление, 

цифровая аффилиация, цифровая адаптация и 

цифровой опыт. 

Резюмируя данные выводы, стоит отме-

тить, что рассмотренные методологические 

подходы взаимодополняются, предоставляя 

широкий спектр методологических инстру-

ментов для изучения феномена «цифровой 

культуры руководителя». Комбинирование 

подходов позволяет углубить понимание раз-

личных аспектов цифровой культуры, их вза-

имосвязи, влияния на поведение и деятель-

ность руководителя в цифровой среде. 
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Abstract 

Introduction. The current contradictions between challenges of an intensively developing digital 

environment and the personal and professional values of the head of an educational institution, between 

theoretical knowledge of digitalization and its application in management practice require a detailed 

study of the phenomenon of ‘digital culture of the head of an educational institution’ and a 

methodological clarification of both the phenomenon itself and the structural components of digital 

culture, which influence the successfulness and efficiency of the headteacher in solving digital tasks. 

The aim of the article is to identify and clarify the methodological aspects of the phenomenon of ‘digital 

culture of the head of an educational institution’. 

Materials and Methods. The study is conducted through a logical analysis of scientific theories, 

system analysis and theoretical justification of the conclusions existing in science and practice about 

the application of methodological approaches to studying the category of digital culture of the head of 

an educational institution. The research methods of specification, modelling and formalization were 

used to substantiate the conceptual construct of the digital culture of the head of an educational 

institution. 

Results. The article explores the phenomenon of ‘digital culture of the head of an educational 

institution’, the significance of which is determined by the fact that it is represented as a new type of 

culture, which creates a new space of values and meanings, contributes to the emergence of other cultural 

practices and forms of human activities. The authors have identified methodological aspects of the 

phenomenon of ‘digital culture of the head of an educational institution’ based on the application of 

interrelated and complementary scientific approaches that provide a full and deep understanding of this 

phenomenon: system-activity, culturological, axiological, praxiological and setting incremental ones.  
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According to the networking incremental approach, the authors justify the conceptual construct 

of the digital culture of the head of an educational institution, which includes the following elements: 

digital thinking, digital affiliation, digital adaptation, and digital experience. 

Conclusions. The article concludes that the considered methodological approaches are 

complementary, providing a wide range of methodological tools to study the phenomenon of ‘digital 

culture of the head of educational institution’. The combination of the approaches helps to deepen the 

understanding of different aspects of digital culture, their interconnection, and their influence on the 

behavior and activities of the head of an educational institution in the digital environment. 

Keywords 

Digital culture; Head of educational organization; Digital transformation; Axiological 

approach; Praxiological approach; Digital environment; Networking incremental approach. 
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Структура и содержание познавательной компетентности  

студентов вуза с инвалидностью по слуху в цифровой среде:  

критерии и способы экспертной оценки 
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Проблема и цель. Имеющиеся зарубежные и немногочисленные отечественные научно-

педагогические исследования по вопросу обучения лиц с инвалидностью по слуху указывают на 

необходимость учета их когнитивных и психологических особенностей. Однако в работах редко 

обсуждается актуальное сегодня обучение в цифровой среде, обладающее нереализованным об-

разовательным потенциалом для данной группы лиц. Цель статьи – обосновать покомпонент-

ную структуру и содержание познавательной компетентности глухих и слабослышащих сту-

дентов высшей школы в цифровой среде.  

Методология. Предварительно составленные на основе анализа литературы структура 

и содержание познавательной компетентности неслышащих студентов корректировались и 

утверждались с помощью квалиметрического подхода, в частности процедур метода группо-

вых экспертных оценок. 

Результаты. С помощью методов анкетных данных и самооценки выявлены показатели 

компетентности в вопросах обучения лиц с инвалидностью по слуху, разработана шкала оценки 

экспертов по этим показателям, отобрано 10 экспертов. Разработана анкета для уточнения 

и утверждения структуры (компонентов) и содержания (критериев) познавательной компе-

тентности глухих и слабослышащих студентов в цифровой среде, проведено анкетирование 

экспертов. В результате авторами обоснована структура познавательной компетентности из 

четырех компонентов: мотивационного, когнитивного, деятельностного и коммуникативного. 

Раскрыто содержание каждого из компонентов познавательной компетентности в виде 

списка критериев и способа их оценки. 
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Заключение. Предлагаемые структура и содержание являются попыткой унифициро-

вать обучение глухих и слабослышащих студентов. Делается вывод о том, что данная струк-

тура обеспечивает выявление сложностей при обучении неслышащих студентов онлайн, а, сле-

довательно, гарантирует более эффективное формирование их познавательной компетентно-

сти. 

Ключевые слова: структура компетентности; познавательная компетентность; глу-

хие; слабослышащие; инвалидность по слуху; цифровая среда; метод групповых экспертных 

оценок. 

 

Постановка проблемы 

Согласно конвенции ООН о правах лю-

дей с ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ), ратифицированной Российской Фе-

дерацией в 2012 г., образование должно предо-

ставляться в соответствии с социальной моде-

лью понимания инвалидности (social model of 

disability). Эта модель предполагает, что лю-

дям с ОВЗ сложнее обучаться не из-за их забо-

левания, а из-за того, что среда обучения вы-

страивается без учета их ограниченных воз-

можностей и преимущественно для обучаю-

щихся с нормой здоровья [1]. В связи с этим 

для равного доступа всех категорий обучаю-

щихся – как соответствующих норме здоро-

вья, так и имеющих ОВЗ – необходимо реор-

ганизовать среду обучения, подстроив ее под 

потребности всех категорий обучающихся. 

Но, к сожалению, считается, что доступность 

образования для лиц с ОВЗ в России слабо рас-

пространена и недостаточно отражается в гос-

ударственных программах, а большинство ву-

зов не готово к удовлетворению их образова-

тельных потребностей1. 

Одной из наиболее уязвимых и обшир-

ных групп лиц с ОВЗ являются глухие и сла-

бослышащие. Известно, что их учебно-позна-

вательная деятельность имеет ряд особенно-

стей [2]. Среди них выделяются трудности в 

запоминании, понимании и составлении тек-

 
1Михальчи Е. В. Инклюзивное образование: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: 

стов, недостаточные инициативность и само-

стоятельность в учебе, потребность в общении 

и поддержке [3; 4; 5; 6]. Эти особенности при-

знаются учеными и педагогами, и с их учетом 

разрабатываются технологии обучения лиц с 

ОВЗ в рамках аудиторной работы. Однако не-

достаточно исследований посвящено обуче-

нию глухих и слабослышащих именно в циф-

ровой среде.  

Исследователи указывают на то, что не-

слышащие студенты пользуются смартфо-

нами и интернетом не реже, чем слышащие 

[7]. При этом глухие и слабослышащие ис-

пользуют цифровую среду, как правило, для 

общения, не учитывая ее образовательный по-

тенциал: большинство из них, согласно ре-

зультатам опроса, никогда не были подписаны 

на образовательные ресурсы (79 %) или сто-

ронние онлайн-курсы (97 %), что значимо от-

личается от поведения слышащих студентов в 

интернете (соответственно 38 % и 48 %) [8]. 

Это объясняется их ограничениями в восприя-

тии аудио- и видеоматериалов в сети, а также 

социальной изоляцией сообщества неслыша-

щих, ярко выраженной в российском обще-

стве. 

Наличие нераскрытого образователь-

ного потенциала в процессе познавательной 

деятельности неслышащих в онлайн-среде по-

рождает вопрос: «Как организовать их позна-

вательную деятельность в цифровой среде, 

Юрайт, 2019. – 177 с. URL: 

https://urait.ru/bcode/532044   
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чтобы гарантировать формирование необхо-

димых для нее способностей и навыков?» 

Разные аспекты познавательной деятель-

ности описаны в психолого-педагогических 

трудах известных отечественных ученых, та-

ких как Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 

А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн, А. В. Сласте-

нин, Н. Ф. Талызина, Г. И. Щукина, Б. Д. Эль-

конин и др. Анализ этих трудов показывает, 

что познавательная деятельность характеризу-

ется организованностью и целенаправленно-

стью, а ее результатом становятся внешний, 

«проблемно-творческий продукт» и внутрен-

ние, «личностные изменения» обучающегося 

[9]. Заранее отметим, что личностные измене-

ния обучающегося включают его мотивацию 

к познавательной деятельности и усвоение 

знаний о способах осуществления этой дея-

тельности, тогда как внешним результатом 

будут различные навыки и опыт этой дея-

тельности. 

Много исследований посвящено сущно-

сти и структуре компетентности, реализуемой 

и формируемой в познавательной деятельно-

сти. Для этой компетентности учеными ис-

пользуются понятия «учебно-познаватель-

ная», «интеллектуально-познавательная», 

«учебно-исследовательская», «когнитивная» 

и др. Для нашего исследования выбрано поня-

тие «познавательная компетентность», кото-

рое считается более широким: оно, строго го-

воря, не ограничивается учебной деятельно-

стью, а скорее характеризуется набором ком-

петенций, позволяющих обучающемуся ре-

шать свои учебные задачи, самостоятельно 

выбирая методы и средства обучения и при 

необходимости используя внеучебные мате-

риалы. Последнее особенно актуально сегодня 

с точки зрения рассматриваемого в нашей ста-

тье обучения в цифровой среде, когда перед 

студентами стоит задача не столько поиска ин-

формации, доступной в интернете в виде мас-

совых онлайн-курсов, статей и постов в соци-

альных сетях, сколько ее анализа и отбора 

наиболее релевантных и проверенных источ-

ников. 

В качестве наиболее значимых компо-

нентов в структуре познавательной компе-

тентности большинство ученых выделяют мо-

тивационный (отношение и готовность к 

учебно-познавательной деятельности), когни-

тивный (знание о способах осуществления 

этой деятельности) и деятельностный (также 

технический, опыт осуществления данного 

вида деятельности и, в частности, навыки ра-

боты с программным обеспечением) [10; 11]. 

Далее эти компоненты будут учтены в выяв-

ленной нами структуре познавательной ком-

петентности и адаптированы с учетом специ-

фики цифровой среды и особенностей обуче-

ния глухих и слабослышащих. Некоторые уче-

ные дополняют эту структуру содержатель-

ной составляющей, характеризующей способ-

ность к обучению в рамках конкретной дисци-

плины (математики, физики, иностранного 

языка и др.) [12]. Тем не менее, в нашем иссле-

довании познавательная компетентность рас-

сматривается как метапредметная, так как 

предполагается, что при обучении глухих и 

слабослышащих студентов в цифровой среде 

содержание дисциплины не играет значимой 

роли в успешности освоения данной дисци-

плины в сравнении с такими компонентами, 

как знание стратегий учебной деятельности 

или способность к активной коммуникации в 

образовательных целях. 

Значительная часть исследований осо-

бенностей обучения в цифровой среде посвя-

щена выявлению структуры и содержания 

цифровой грамотности [13]. При этом ученые 

сходятся во мнении, что сегодня цифровая 

грамотность не только подразумевает навыки 

http://sciforedu.ru/glavnaya
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использования интернета и цифровых техно-

логий, но и имеет сложную структуру из тех-

нических, когнитивных и социальных навы-

ков [14]. Заранее скажем, что такое понимание 

цифровой грамотности аналогично сущности 

деятельностного компонента познавательной 

компетентности в нашем исследовании. 

Среди анализируемых исследований 

можно выделить немного работ, посвященных 

обучению лиц с нарушением слуха. Как пра-

вило, в них рассматривается влияние различ-

ных технологий, преимущественно коммуни-

кационных, на формирование и развитие навы-

ков обучающихся, их личные качества и моти-

вацию к обучению [15; 16]. Так, в обзорной ра-

боте E. Toofaninejad с коллегами [17] указыва-

ется на положительный эффект социальных 

сетей как средства обратной связи с глухими и 

слабослышащими обучающимся, которое ак-

тивизирует их общение между собой, ослаб-

ляет барьеры в общении со слышащими 

сверстниками. Однако Ю. Ф. Шамсутдинова 

[18] ставит этот вывод под сомнение, указывая 

на ряд других факторов (знание неслышащим 

естественного, не жестового языка, степень 

потери слуха и возраст, когда слух был поте-

рян), сильно ограничивающих возможности 

социальных медиа, которые поэтому требуют 

дополнительных методов активизации обще-

ния. Также в обучение лиц с нарушением 

слуха внедрялись информационные системы с 

сурдопереводом и субтитрами, c переводом 

текста в жестовый язык и обратно и онлайн-

словари для жестового и письменного языков 

[19]. Тем не менее, помимо подчас противоре-

чивых выводов, эти и другие авторы заме-

чают, что, несмотря на преимущества цифро-

вой среды в поддержке обучения и смягчении 

 
2 Шихов Ю. А., Шихова О. Ф. Экспертные методы в 

педагогических исследованиях // Инновации в про-

фессиональном и профессионально-педагогическом 

образовании: материалы 20 Всероссийской научно-

барьеров в общении для лиц с ограничениями 

по слуху, экспериментальных исследований 

по проблеме их обучения в цифровой среде не-

достаточно и они не систематизированы [20]. 

Таким образом, целью статьи является 

разработка и научное обоснование структуры 

и содержания познавательной компетентно-

сти студентов вуза с инвалидностью по слуху 

в цифровой среде. Эта структура должна 

включать знания, навыки, умения, личные ка-

чества и способности, необходимые этим сту-

дентам для эффективной познавательной дея-

тельности с использованием электронных 

средств.   

 

Методология исследования 

Для научного обоснования и утвержде-

ния структуры познавательной компетенции 

неслышащих в цифровой среде, предвари-

тельно составленной на основе анализа лите-

ратуры, и ее содержания в виде критериев был 

использован квалиметрический подход, в 

частности метод групповых экспертных оце-

нок2 [21]. Этот метод считается наиболее эф-

фективным в оценке и утверждении педагоги-

ческих объектов, в том числе структур и со-

держания компетентностей. Процедуры ме-

тода групповых экспертных оценок включают 

в себя: выявление компетентности кандидатов 

в эксперты в рассматриваемом вопросе – в 

нашем случае оценке познавательной деятель-

ности глухих и слабослышащих студентов в 

цифровой среде, подсчет оптимальной чис-

ленности экспертной группы и отбор в нее 

кандидатов с наивысшими значениями коэф-

фициентов компетентности. 

практической конференции (Екатеринбург, 22–23 ап-

реля, 2015  г.). Екатеринбург: Изд-во РГППУ, 2015. – 

С. 164–166. URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=26353964   
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Для отбора экспертной группы исполь-

зовалось сочетание двух методов: метода ан-

кетных данных, позволяющего докумен-

тально подтвердить профессиональные опыт и 

качества кандидатов в эксперты с помощью 

ответов на предлагаемые вопросы, а также ме-

тод самооценки, в ходе которого кандидатам 

предлагается оценить свою компетентность 

также по итогам их ответов на вопросы. Чтобы 

отобрать список показателей компетентности, 

включающих анкетные данные и параметры 

для самооценки, и проранжировать их по сте-

пени важности, была разработана анкета для 

оценки компетентности потенциальных экс-

пертов3. В описании анкеты обозначалась ко-

нечная цель проводимого исследования – вы-

явление структуры и содержания познаватель-

ной компетентности глухих и слабослышащих 

студентов вуза в цифровой среде, приводился 

пошаговый алгоритм заполнения полей ан-

кеты, а также предлагалось вводить дополни-

тельные показатели для оценки компетентно-

сти кандидатов в эксперты и добавлять ком-

ментарии по процедуре оценки. Помимо зна-

комства с предварительным перечнем показа-

телей, включающим анкетные данные и пара-

метры для самооценки, кандидатам в экс-

перты требовалось указать свои имена, реко-

мендуют ли они каждый из перечисленных по-

казателей к включению в анкету (учет только 

рекомендованных показателей обеспечивает 

отличные, т. е. достаточно высокие, валид-

ность и надежность анкеты), определить ранг 

(степень важности) данного показателя, оце-

нить себя по каждому из показателей с учетом 

единиц измерения (например, количества лет 

стажа или числа публикаций) и при желании 

 
3  Анкета для определения компетентности эксперта 

2023. URL: https://docs.google.com/spread-

sheets/d/1nzA-zcdh3TUAiPwnZmRNSOG-

fLqsqm_TogJFJqgXhQTk/edit?usp=sharing  

оставить комментарии по изменению форму-

лировки или способа измерения данного пока-

зателя. 

К участию в экспертизе было привле-

чено 10 специалистов, сотрудников и препода-

вателей по работе с глухими и слабослыша-

щими из трех вузов России: Ижевского госу-

дарственного технического университета 

имени М. Т. Калашникова (7  чел.), Новоси-

бирского государственного технического уни-

верситета (1 чел.) и Казанского научно-иссле-

довательского технологического универси-

тета КНИТУ-КАИ (1 чел.), а также одного 

учреждения СПО – Нижнетагильского техни-

кума металлообрабатывающих производств и 

сервиса (1 чел.). Все 10 специалистов были 

назначены экспертами по ряду причин. С  уче-

том вероятностного подхода к расчету опти-

мальной численности экспертной группы [22], 

в группе из 10 экспертов 9 решают задачу с до-

статочно высокой вероятностью – 0,9. Кроме 

того, в нашем исследовании 10 экспертов до-

статочно, чтобы анкеты считались валид-

ными, т. е. выполняли задачу исследования и 

измеряли нужные показатели, когда большин-

ство, по крайней мере 9 из 10 экспертов (ва-

лидность 0,89 считается отличной), рекомен-

дуют включить тот или иной показатель ком-

петентности кандидата в эксперты в утвер-

жденный список. При этом отличная валид-

ность анкеты, согласно В. С. Аванесову, авто-

матически указывает на хорошую или отлич-

ную надежность данной анкеты4. 

4Аванесов В. С. Основы научной организации педаго-

гического контроля в высшей школе: пособие для 

слушателей учебного центра Гособразования 

СССР.  – М.: МИСиС, 1989. – 167 с. 
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Веса 𝑖 -показателей компетентности 

(табл. 1), определяющие степень их важности, 

вычисляются по формуле5: 

 

𝜔𝑖 =
2

𝑛(𝑛+1)𝑁
∑ (𝑛 + 1 − 𝑟𝑖𝑗)𝑁

𝑗=1 , ∑ 𝜔𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1 (1),  

 

где 𝑁 – число экспертов, 𝑛 – число пока-

зателей анкеты, 𝑟𝑖𝑗  – ранг, выставленный 𝑗 -

экспертом 𝑖-показателю; сумма всех весов по-

казателей компетентности равняется единице 

(условие нормировки). 

Коэффициенты компетентности экспер-

тов (табл. 3) определялись как сумма произве-

дений весов каждого показателя на выставлен-

ную эксперту оценку по данному показателю 

(выставлялись по 5-балльной шкале, см. 

табл.  2):  

 

𝐾𝑗 = ∑ 𝜔𝑖 ∙ 𝜈𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1 , ∑ 𝐾𝑗 норм

𝑁
𝑗=1 = 1 (2),  

 

где 𝐾𝑗 – ненормированный коэффициент 

компетентности 𝑗-эксперта, 𝜈𝑖𝑗  – оценка, вы-

ставленная 𝑗-эксперту по 𝑖-показателю; сумма 

нормированных значений коэффициентов 

компетентности 𝐾𝑗 норм =
1

∑ 𝐾𝑗
𝑁
𝑗=1

∙ 𝐾𝑗 равняется 

единице (условие нормировки). 

Эти коэффициенты компетентности впо-

следствии учитывались как весомость мнения 

того или иного эксперта при утверждении им 

 
5 Черепанов В. С. Основы педагогической экспертизы: 

учебное пособие. – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2006. – 

124  с. 
6Структура и содержание познавательной компетент-

ности – анкета для экспертов 2023. URL: 

https://docs.google.com/spread-

sheets/d/1r1k3P1KwkqfwrYyQ0HPf-

SANPzFx0Dui7a7ihcRsTqUM/edit?usp=sharing 
7Measuring digital skills across the EU - Publications Of-

fice of the EU, 2022. URL: https://op.europa.eu/en/pub-

lication-detail/-/publication/ca09482c-29a2-11ed-975d-

01aa75ed71a1/language-en    

структуры и содержания познавательной ком-

петентности (подробнее см. следующий раз-

дел). 

Затем была разработана анкета для 

утверждения структуры и содержания позна-

вательной компетентности глухих и сла-

бослышащих студентов в цифровой среде 6 . 

В ней предлагались списки критериев, по ко-

торым должен оцениваться каждый из компо-

нентов предварительной структуры. Эксперты 

указывали, рекомендуют ли они включить 

каждый из предлагаемых критериев. 

Предварительный вариант структуры 

познавательной компетентности был состав-

лен на основе критериев, представленных в 

методике Евростата Digital Skills Indicator вер-

сии 2.07. На основе той же методики прово-

дится ежегодное анкетирование Росстата для 

оценки цифровой грамотности студентов ву-

зов и учреждений СПО8 . Итоговый вариант 

структуры и содержания рассматриваемой 

компетентности представлен в следующем 

разделе. Также в список критериев, входящих 

в предварительный вариант познавательной 

компетентности, были включены и другие, в 

том числе учитывающие специфику лиц с 

ОВЗ, из обзорных статей и отчетов междуна-

родных организаций9,10 [23; 24]. 

 

 

8Бондаренко Н. В., Варламова Т. А., Гохберг Л. М. и 

др. Индикаторы образования: 2023: статистический 

сборник. М.: НИУ ВШЭ, 2023. – 433 с. URL: 

https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/819352620.pdf    
9UNESCO’s ICT Competency Framework for Teachers, 

2023. URL: https://www.unesco.org/en/digital-compe-

tencies-skills/ict-cft   
10Meet the Future Face of Employment: ICT Literacy 

Competencies, 2023, The Minnesota Governor’s Council 

on Developmental Disabilities. URL: 

https://mn.gov/mnddc/asd-employment/6a-ict-compe-

tencies.html 
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Результаты исследования 

В таблице 1 приведены отобранные 

большинством экспертов (как минимум 9 из 

10 рекомендовали их к включению) показа-

тели компетентности экспертов, отсортиро-

ванные по весам, а также комментарии самих 

экспертов относительно минимальных требо-

ваний к экспертам по некоторым из показате-

лей и их особенностей. Указанные в столбце 

комментариев минимальные требования вы-

полняются всеми отобранными для исследова-

ния экспертами. 

 

 

Таблица 1 

Показатели компетентности экспертов, их веса и комментарии экспертов 

Table 1 

Factors of expert competence, their weights and experts’ comments 

Показатели компетентности экспертов 
Вес  

показателя 

Комментарии  

экспертов 

1. Наличие образования и/или квалификации педагога для ра-

боты с глухими или слабослышащими обучающимися 
0,22 Минимум 1 

2. Стаж преподавания дисциплин глухим и слабослышащим 0,18 Минимум 3 года 

3. Наличие публикаций по теме обучения глухих и слабослы-

шащих 
0,16 – 

4. Опыт ведения занятий в цифровой среде 0,16 На любой платформе 

5. Опыт разработки электронных курсов 0,14 Минимум 1 

6. Опыт общения с глухими и слабослышащими 0,14 

Как минимум с глухими 

или слабослышащими 

студентами 

 

 

В таблице 2 приведена 5-балльная 

шкала, по которой измерялись данные показа-

тели компетентности экспертов. Шкала была 

разработана с учетом комментариев и ответов 

экспертов, включая максимальные и мини-

мальные выставленные ими значения по каж-

дому показателю их компетентности, вели-

чины их разброса и частоты схожих ответов. 
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Таблица 2  

Шкала для оценки экспертов по показателям компетентности 

Table 2 

Grade scale to evaluate experts according to competence factors 

Номер показателя из таблицы 1  

(в скобках указаны единицы измерения) 
5 баллов 4 баллов 3 баллов 2 баллов 1 баллов 

1 (количество курсов + 1 балл за высшее 

профессиональное образование) 
Более 4 4 3 2 1 

2 (лет) Более 19 12–19 9–11 6–8 3–5 

3 (число публикаций + 1 балл за наличие 

публикаций ВАК/Scopus/WoS) 
Более 10 6–10 3–5 1–2 0 

4 (лет) Более 8 7–8 5–6 3–4 1–2 

5 (лет) Более 19 10–19 5–9 3–4 1–2 

6 (лет) Более 19 10–19 5–9 3–4 1–2 

 

 

В таблице 3 представлены оценки по 

приведенной выше шкале, выставленные экс-

пертам по показателям компетентности, а 

также нормированные значения их коэффици-

ентов компетентности, рассчитанные по фор-

муле (2). Для удобства чтения оценки, выстав-

ленные экспертам, отсортированы от наиболь-

шего коэффициента компетентности (у экс-

перта № 1 – «Э1») к наименьшему (у эксперта 

№ 10 – «Э10»). 

 

Таблица 3 
Выставленные экспертам оценки по каждому показателю  

и коэффициенты компетентности экспертов 

Table 3 

Scores of experts by each competence factor and experts’ competence coefficients 

Номер пока-

зателя из 

таблицы 1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 Э10 

1 3 4 4 4 4 5 1 1 1 2 

2 4 5 2 2 2 1 2 2 2 1 

3 5 4 5 3 5 3 5 2 2 1 

4 4 3 4 5 2 2 4 3 3 2 

5 4 2 4 5 3 2 1 3 2 3 

6 4 5 3 3 3 3 3 3 3 2 

Коэффици-

ент компе-

тентности 

0,132 0,130 0,123 0,123 0,108 0,094 0,086 0,075 0,070 0,061 
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Из таблицы 3 можно сделать вывод: кри-

терий в компонентах познавательной компе-

тентности не будет считаться утвержденным, 

если его не рекомендует включать либо любой 

из экспертов № 1–4, т. е. с коэффициентами 

компетентности выше 0,11, чтобы обеспечить 

валидность анкет 0,89, либо больше одного из 

экспертов № 5–10, либо и то, и другое. 

По итогам анализа заполненных экспер-

тами анкет итоговая структура познаватель-

ной компетентности глухих и слабослышащих 

студентов вуза в цифровой среде включает 

следующие, наиболее значимые компоненты: 

1) мотивационный, отражающий готов-

ность обучающегося преодолевать трудности, 

понимание им особенностей своей нервной 

системы и осознание своих мотивов к учебной 

деятельности; 

2) когнитивный, предусматривающий 

знание обучающимся того, как ставить учеб-

ные цели, планировать свою познавательную 

деятельность, прогнозировать ее результаты и 

при необходимости корректировать свои дей-

ствия; 

3) деятельностный, предполагающий 

владение студентом основами цифровой гра-

мотности в таких аспектах, как поиск, понима-

ние, оценивание информации и создание ин-

формационного продукта; 

4) коммуникативный, оценивающий 

способности к коммуникации в образователь-

ных целях. 

Отметим, почему коммуникативный 

компонент, обычно не включаемый в струк-

туру познавательной компетентности, явля-

ется чрезвычайно значимым в контексте обу-

чения неслышащих. Коммуникативные 

 
11 Дульчаева И. Л. Развитие учебно-познавательной 

компетентности студентов вуза на основе модульно-

рейтингового обучения: дис. ... канд. пед. наук. – 

Улан-Удэ, 2014. – 180 с. URL: https://www.bsu.ru/con-

tent/disser/82/dulchaeva-il,-dissertaciya-na-sait.pdf   

навыки и способности играют ключевую роль 

в успешном освоении дисциплины и в обуче-

нии в целом. Русский жестовый язык (РЖЯ) 

считается основным или родным для глухих и 

слабослышащих и отличается от естествен-

ного русского устного и письменного языка, 

используемого в общении слышащими [25]. 

В связи с этим можно предположить, что при 

дистанционном, самостоятельном обучении 

или онлайн-общении студентов с преподава-

телем, для которого жестовый язык часто не 

является родным, умения понимать обратную 

связь от педагога, понять предлагаемое до-

машнее задание или исправить его и четко 

сформулировать свой вопрос – все эти фак-

торы в значительной степени повлияют на 

сформированность познавательной компе-

тентности студентов. 

Мотивационный компонент, не включа-

емый в методики оценки цифровой грамотно-

сти слышащих обучающихся, включен в пред-

лагаемую структуру ввиду низкой мотивации 

глухих и слабослышащих к обучению – дина-

мику мотивированности таких студентов 

необходимо регулярно обеспечивать и кон-

тролировать. Этот компонент оценивался ко-

личественным методом, по аналогии с 

И. Л. Дульчаевой11, где уровень сформирован-

ности этого компонента зависел от количества 

набранных баллов по результатам анкетирова-

ния. 

В контексте данного исследования была 

выбрана покомпонентная структура мотива-

ции, описанная в трудах зарубежных исследо-

вателей 12 , изучавших способы повышения 

производительности у рабочих на предприя-

тиях. Эта структура не только позволяет 

12Pinder C. C. Work motivation in organizational behavior. 

– Psychology press, 2014. – 587 p. URL: 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=254880    
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учесть специфику обучения студентов с нару-

шением слуха (она состоит именно из тех ком-

понентов, которые, как правило, наименее раз-

виты у глухих и слабослышащих), но и соот-

носится с тестами и методиками оценки, ха-

рактерными для отечественной педаго-

гики13,14. В нее входят следующие критерии. 

1. Активация, или инициатив-

ность, определяет решимость в проявлении 

нового действия. Типичный пример – решение 

обучающегося записаться на новый курс или 

подписаться на образовательный ресурс. Ак-

тивация измеряется с помощью теста «Готов-

ность к саморазвитию», который указывает на 

то, может и хочет ли студент обучаться само-

стоятельно. Тест включает такие утвержде-

ния, как «Я хочу лучше и эффективнее рабо-

тать» и «Я умею заставить и изменить себя, 

когда нужно». По результатам теста в рамках 

мотивационного компонента познавательной 

компетентности за желание (готовность 

«знать себя») и способность развиваться само-

стоятельно (готовность «могу совершенство-

ваться») начисляется по одному баллу за каж-

дое. 

2. Упорство, или настойчивость, 

предполагает способность к длительному пре-

одолению препятствий на пути к учебной 

цели, например, посещение занятий и выпол-

нение домашнего задания даже при усталости 

или отсутствии желания. Упорство измеряется 

тестом «Стиль учебной деятельности» 

Н. С. Копеиной, в котором определяется два 

параметра: регулярность учебной деятельно-

сти и сила нервной системы, которые соотно-

сятся с критерием упорства. По результатам 

 
13Соколова И. Ю., Гиль Л. Б. От самопознания к само-

реализации и здоровьесбережению: учебно-методи-

ческое пособие для студентов, магистрантов, аспи-

рантов, кураторов, педагогов (электронный вариант). 

– Томск: ТПУ, 2010. – 100 с. 

этого теста в мотивационном компоненте по-

знавательной компетентности за высокую ре-

гулярность и определение нервной системы 

обучающегося как сильной добавляется по од-

ному баллу за каждое. 

3. Интенсивность указывает на 

способность регулярно сосредотачивать вни-

мание и прикладывать усилия для достижения 

учебной цели. Например, одному студенту ка-

жется достаточным выполнять только требуе-

мое задание в ночь перед занятием (минималь-

ная интенсивность), тогда как другой, помимо 

регулярного выполнения всей домашней ра-

боты, еженедельно перечитывает конспекты и 

активно участвует в обсуждениях в классе 

(максимальная интенсивность). Интенсив-

ность измеряется с помощью диагностики 

В. С. Юркевича «Познавательная потреб-

ность». В ней выявляется уровень интенсивно-

сти познавательных интересов обучающегося. 

В мотивационном компоненте за ее высокий 

уровень добавляется 2 балла, за умеренный – 

1 балл. 

Уровни сформированности мотивацион-

ного компонента с учетом данного способа 

начисления баллов представлены в таблице 4. 

Далее приводится содержание четырех 

компонентов познавательной компетентности 

глухих и слабослышащих студентов в цифро-

вой среде в виде списка критериев, также 

утвержденных экспертами. Выделенные кур-

сивом критерии учитывают специфику обуче-

ния глухих и слабослышащих, они были пред-

ложены и рекомендованы экспертами, но при 

этом не входят в методики оценивания цифро-

вой грамотности слышащего населения. 

 

14Копеина Н. С. Стиль учебной деятельности как сред-

ство обеспечения учебной успешности студентов // 

Проблемы повышения успеваемости и снижения от-

сева студентов. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1983.  – С. 23–29. 
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1. Мотивационный компонент: 

– активация; 

– упорство; 

– интенсивность.  

2. Когнитивный компонент: 

– умение ставить учебную цель; 

– умение формулировать результат по-

знавательной деятельности; 

– умение планировать познавательную 

деятельность; 

– умение выбирать индивидуальную тра-

екторию, подходы, методы, средства достиже-

ния учебной цели; 

– умение вносить корректировки в вы-

бранную траекторию обучения и/или резуль-

тат познавательной деятельности; 

– умение оценивать актуальность и адек-

ватность информации и источников для кон-

кретной цели (включает авторитетность ис-

точника, возможные предубеждения автора, 

как давно опубликована информация); 

– наличие персональной сети обучения 

(personal learning network) – списка ресурсов 

формального (электронные книги, официаль-

ные сайты, учебники) и неформального обуче-

ния (блоги, интернет-каналы, соцсети). 

3. Деятельностный компонент:  

– работа с текстовым редактором (Word 

и др.); 

– работа с электронными таблицами 

(фильтрация, сортировка, использование) 

(Excel и др.); 

– создание электронных презентаций 

с использованием специальных программ 

(PowerPoint и др.); 

– работа с электронными документами и 

облачными хранилищами (Google Docs и др.); 

– использование инструмента копирова-

ния и вставки для дублирования или переме-

щения данных, информации или других мате-

риалов между папками, устройствами (через 

email, мессенджеры, USB, по кабелю) или в 

«облако»; 

– создание файлов (документов, изобра-

жения, видео) с использованием разных эле-

ментов (текста, изображений, таблиц, графи-

ков, анимации и звуков); 

– навык использования продвинутых 

функций поисковиков (поиск по конкретному 

названию, с подстановкой случайных фраз, с 

исключением слов, введение операторов «ло-

гическое ИЛИ» и т. д.); 

– использование онлайн-переводчиков и 

словарей РЖЯ. 

4. Коммуникативный компонент: 

– отправка или получение электронной 

почты, сообщений в LMS-системах; 

– общение с помощью систем мгновен-

ного обмена сообщениями (Telegram, Viber 

и др.); 

– видеоразговоры через интернет (Zoom, 

Skype и др.), в том числе с использованием же-

стового языка; 

– публикация контента адекватно кон-

тексту (аудитории, площадке) в цифровой 

среде: в социальных сетях (ВКонтакте, Од-

ноклассники и др.), форумах и других веб-сай-

тах; 

– обмен мнениями по образовательным 

проблемам в тематических группах и чатах; 

– знание правил общения в цифровой 

среде. 

Критерий деятельностного компонента, 

учитывающий использование средств пере-

вода с РЖЯ и на него, очевидно, характерен 

только для глухих и слабослышащих, так как 

слышащие обучающиеся в подобных сред-

ствах не нуждаются. Отражающие специфику 

обучения глухих и слабослышащих критерии 

из коммуникативного компонента требуют 

пояснения. Одной из замеченных особенно-

стей лиц с нарушениями слуха является слож-
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ность понимания контекста, особенно соци-

ального: например, слабослышащий студент 

при общении, письменном или устном, может 

обратиться к педагогу на ты, не ощущая раз-

ницы между сверстниками и взрослыми, 

включая преподавателей. Кроме того, недо-

статок инициативности, характерный для глу-

хих и слабослышащих, проявляет себя в их 

пассивности при общении в тематических фо-

румах, группах и чатах, результатом чего яв-

ляется сложность в учете их мнений по изме-

нению статуса-кво в учебном заведении или 

образовательной системе в целом. 

На основе данных критериев, отражаю-

щих содержание познавательной компетент-

ности студентов с нарушением слуха в цифро-

вой среде, предлагаются уровни сформиро-

ванности четырех наиболее значимых компо-

нентов этой компетентности, приведенные в 

таблице 4 (значения в таблице указаны в бал-

лах). Присвоение баллов в мотивационном 

компоненте было описано ранее в текущем 

разделе: баллы выставляются по результатам 

прохождения тестов и опросников. Присвое-

ние баллов в когнитивном, деятельностном и 

коммуникативном компонентах производится 

сообразно методике Евростата: каждый из 

критериев может быть оценен либо в 0 баллов 

(при отсутствии сформированности данного 

навыка или умения), либо в 1 балл (при нали-

чии сформированности навыка или умения). 

 

Таблица 4 

Уровни сформированности компонентов познавательной компетентности  

в зависимости от выставленных баллов 

Table 4 

Levels of epistemic competence development based on students’ score 

Уровень  

сформированности 

компонента 

Мотивационный 

компонент 

Когнитивный  

компонент 

Деятельностный 

компонент 

Коммуникативный 

компонент 

Высокий 5–6 6–7 7–8 5–6 

Средний 3–4 3–5 4–6 3–4 

Низкий 0–2 0–2 0–3 0–2 

 

 

Данное разделение по уровням отражает 

предполагаемые различия в освоении навыков 

и уровне мотивации обучающихся с наруше-

нием слуха. Так, как показало анкетирование 

авторов, большинство глухих и слабослыша-

щих студентов имеют высокую или умерен-

ную интенсивность познавательных интере-

сов и высоко оценивают свою готовность са-

мосовершенствоваться, тогда как наиболее 

 
15Красавина Ю. В., Пономаренко Е. П., Шишкина А. 

А., Гареев А. А. Диагностика мотивации к познава-

тельной деятельности у студентов с нарушением 

слуха // Преемственная система инклюзивного обра-

мотивированные из них уверены, что еще и 

имеют способности к совершенствованию, а 

также готовы к регулярной познавательной 

деятельности, опыта и навыка к которой у 

многих из них недостаточно15. В рамках ко-

гнитивного компонента большинство студен-

тов, вероятно, смогут сформулировать учеб-

ную цель и ожидаемый результат обучения, 

зования: современные вызовы: материалы XII Меж-

дународной научно-практической конференции. – 

Казань: Изд-во «Познание» Казанского инновацион-

ного университета, 2023. – С. 117–120. 
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нередко обозначаемые в предлагаемом им за-

дании, но не смогут составить план обучения 

и выбрать нужные методы, тогда как наиболее 

продвинутые студенты умеют также оцени-

вать надежность используемых ими источни-

ков информации и имеют свой список прове-

ренных ресурсов для самообучения. В рамках 

деятельностного компонента многие умеют 

работать в текстовых редакторах и делать 

электронные презентации, но мало кто умеет, 

например, пользоваться продвинутыми функ-

циями поисковиков. Что касается коммуника-

тивного компонента, то, если почти все глухие 

и слабослышащие общаются в мессенджерах 

или по почте, лишь немногие, как было ска-

зано ранее, учитывают аудиторию и контекст 

площадки, где они публикуют информацию, и 

проявляют активность в чатах и форумах. 

 

Заключение 

В результате исследования были выяв-

лены структура и содержание познавательной 

компетентности студентов с нарушением 

слуха в цифровой среде. Структура компе-

тентности включает четыре наиболее значи-

мых для обучения лиц с нарушениями слуха 

компонента (мотивационный, когнитивный, 

деятельностный, коммуникативный), учиты-

вающих специфику их обучения. Содержание 

каждого из компонентов представлено набо-

ром критериев, каждый из которых может 

быть количественно оценен для каждого от-

дельного обучающегося. Общее число баллов 

по каждому компоненту указывает на уровень 

сформированности данного компонента. 

Представленная совокупность компонентов и 

содержащихся в них критериев утверждена 

группой экспертов, отобранных в соответ-

ствии с процедурами метода групповых экс-

пертных оценок. 

Предлагаемые структура и содержание 

познавательной компетентности студентов с 

нарушением слуха представляют собой по-

пытку унифицировать и систематизировать 

обучение глухих и слабослышащих с возмож-

ностью отслеживания динамики их мотивации 

и навыков эффективного обучения – их позна-

вательной компетентности – в цифровой 

среде. С помощью этой структуры педагоги и 

исследователи могут отслеживать скорость и 

степень сформированности представленных 

компонентов познавательной компетентности 

у глухих и слабослышаших обучающихся, 

включая их мотивированность к обучению, 

эффективность их стратегий обучения, 

навыки работы с программным обеспечением 

и общения в образовательных целях с помо-

щью электронных средств. В свою очередь, 

своевременное и систематизированное выяв-

ление сложностей, возникающих у студентов 

с ограничениями по слуху, позволяет прини-

мать целенаправленные меры по их устране-

нию, а также формированию недостающих 

каждому отдельному студенту навыков для 

эффективного обучения. 

Учитывая, что аналогов данной струк-

туре познавательной компетентности для лиц 

с нарушением слуха в научно-педагогической 

литературе не имеется, она может потребовать 

дальнейшей апробации или уточнения. Так, 

другие исследователи могли бы изучить зави-

симость формирования познавательной ком-

петентности у глухих и слабослышащих сту-

дентов от изучаемой ими дисциплины. 

Кроме того, предлагаемый метод оценки 

и разбалловки может оказаться не единствен-

ным. В частности, на следующем этапе нашего 

исследования будет использован метод вер-

бальных протоколов, когда глухие и сла-

бослышащие студенты будут выполнять зада-

ния, позволяющие оценить сформированность 

компонентов их познавательной компетентно-

сти по приведенным в этой статье критериям 

на основе проговаривания студентами своих 
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действий и их причин. Однако не исключено, 

что в качестве другого метода оценки можно 

выбрать квалиметрические методы с привле-

чением экспертов, в том числе использован-

ный в данном исследовании метод групповых 

экспертных оценок, или сбор и анализ цифро-

вых следов студентов, обучающихся на еди-

ной образовательной платформе. 
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Structure and contents of hearing impaired university students’  

epistemic competence within digital learning environment:  

Criteria and evaluation methods 
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Abstract 

Introduction. A range of international and Russian studies addressing teaching hearing impaired 

university students focus on their cognitive and psychological differences from their hearing peers. 

However, they rarely discuss extremely relevant issue of learning in a digital environment which has 

untapped educational potential for the deaf and hard-of-hearing. The purpose of this paper is to 

rationalize a multi-component structure and content of hearing impaired university students’ abilities 

and skills to learn effectively, also known as epistemic competence, within a digital environment. 

Materials and Methods. The draft of the structure and content of this competence was designed 

relying on literature review, then improved and verified by means of the qualimetric approach, in 

particular, the procedures of expert group evaluation method. 

Results. Using a questionnaire and self-assessment techniques, the authors identified factors 

determining the expertise in teaching deaf and hard-of-hearing students, the grade scale to evaluate the 

experts based on these factors has been designed, and 10 experts have been selected. The questionnaire 

aimed at improving and approving the structure (components) and content (criteria) of deaf and hard-

of-hearing students’ epistemic competence in a digital learning environment have been designed and 

used in order to survey the experts. The authors rationalize the structure of the epistemic competence 

consisting of four components: motivation-based, cognitive, activity-based, and communicative. The 

content of components is presented as a list of criteria and evaluation methods for them. 
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Conclusions. The developed structure and content represent an attempt to standardize teaching 

and learning of hearing impaired students. It is concluded that the proposed structure provides a way 

to identify challenges deaf and hard-of-hearing students face in learning online, and thus contributes to 

more effective epistemic competence development. 

Keywords 

Competence structure; Epistemic competence; Deaf students; Hard-of-hearing students; Digital 

learning environment; Expert group evaluation; Questionnaire. 
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Оценка перспектив применения искусственного интеллекта  

в системе высшего образования 

И. С. Иванченко1  

1 Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),  

Ростов-на-Дону, Россия 

Проблема и цель. В статье рассматривается проблема повышения качества профессио-

нальной подготовки студентов в вузах в условиях наступления полной компьютеризации выс-

шего образования. Целью написания статьи является обоснование новой структуры высшего 

образования, сформированной по принципу нейронной сети, а также выявление последствий 

цифровой трансформации вузов, когда многие административные и образовательные функции 

в университете перейдут под полное управление искусственного интеллекта. 

Методология. В исследовании применяется структурное моделирование для построения 

системы высшего образования, функционирующей подобно нейронной сети, на основе теорети-

ческого анализа и обобщения научной литературы по вопросам методологии современного обу-

чения студентов в зарубежных высокорейтинговых университетах. В работе также использу-

ется модель UTAUT (Unified theory of acceptance and use of technology) для выявления отношения 

студентов к перспективам внедрения искусственного интеллекта в высшем образовании. 

Результаты. В работе предлагается и обосновывается новая интеллектуальная струк-

тура системы высшего образования. Отличительной особенностью этой структуры является 

то, что главным арбитром при подготовке кадров должны стать работодатели, сигналы об-

ратной связи от которых будут непрерывно поступать в университеты, подстраивая систему 

высшего образования к непрерывно меняющимся рыночным требованиям. Преимуществом пе-

рехода системы высшего образования на принципы функционирования нейронной сети будет 

резкое повышение качества подготовки специалистов высшего звена, следовательно, откро-

ются реальные перспективы структурной перестройки отечественной экономики, когда рост 

ВВП будет обеспечиваться не за счет увеличения объемов экспорта необработанного сырья, а 

за счет производства высокотехнологичной продукции. Результаты проведенного и обработан-

ного при помощи модели UTAUT анкетирования студентов показали, что молодое поколение 
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позитивно относится к внедрению искусственного интеллекта в учебный процесс: их привле-

кают новые перспективы в получении знаний и не пугают связанные с этим риски. 

Заключение. В исследовании делается вывод о том, что российские вузы, перейдя на но-

вую модель высшего образования, сформированную по принципу нейронной сети и представлен-

ную в данной работе, смогут резко повысить качество образования и стать мировыми лиде-

рами в области подготовки специалистов высшего звена, так как в зарубежных университетах 

в настоящее время искусственный интеллект управляет только отдельными учебными функ-

циями. Отличительной особенностью предлагаемой модели является полная цифровизация и ав-

томатизация всей рутинной работы в университетах, максимально возможное освобождение 

преподавателей от методической и отчетной деятельности для большего уделения времени 

студентам, а также перенос основной учебной нагрузки из аудитории в лабораторию для более 

глубокого вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность. 

Ключевые слова: нейронные сети; персонализация обучения; университеты будущего; 

глобализация образования; качество трудовых ресурсов; экономический рост. 

 

 

Постановка проблемы 

Одной из самых серьезных проблем Рос-

сии на протяжении последних тридцати лет 

являются незначительные или даже в отдель-

ные годы отрицательные темпы экономиче-

ского роста. Причин этого негативного явле-

ния множество: развал СССР, повлекший за 

собой разрыв экономических связей между 

республиками; переход от плановой к непри-

вычной для населения страны рыночной эко-

номике; санкционная, а зачастую просто враж-

дебная политика западных стран по отноше-

нию к РФ; бегство капитала за границу; высо-

кие банковские процентные ставки и т. д. Не-

возможность выхода экономики нашей 

страны на траекторию устойчивого роста про-

является во многих экономических, социаль-

ных и даже политических аспектах. Отсут-

ствие роста ВВП не позволяет справиться с 

бедностью значительной части населения 

страны, повысить качество медицинского об-

служивания и пенсионного обеспечения, осу-

ществить многие инфраструктурные проекты. 

Если бы российский ВВП на душу населения 

сравнялся с аналогичным параметром разви-

тых европейский стран или даже превысил 

его, а для этого есть все условия и предпо-

сылки, то в составе Евразийского экономиче-

ского союза были бы все бывшие советские 

союзные республики и даже многие страны 

Восточной Европы, не наблюдалось бы актив-

ного стремления некоторых стран из этого 

списка любой ценой присоединиться к Евро-

пейскому союзу в надежде на безбедную 

жизнь. 

В российских научных журналах 

можно найти много статей, посвященных 

российскому экономическому росту. В боль-

шинстве из них авторы сетуют на недофи-

нансирование процесса обновления основ-

ных фондов российских предприятий, на от-

сутствие длинных пассивов в банковском 

секторе, на высокую стоимость капитала в 

РФ. Это правильные аргументы, объясняю-

щие низкие темпы экономического развития 

страны. Однако авторы этих статей забы-

вают о других макроэкономических факто-

рах экономического роста. Согласно эконо-

мической теории, в соответствии с неоклас-

сической функцией Кобба – Дугласа, кроме 

капитала существенное воздействие на дина-

мику ВВП оказывают природные ресурсы, 

которыми в изобилии обладает Россия, а 
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также человеческий капитал [33]. Если 

в  XIX  в. основной движущей силой разви-

тия экономики выступали земельные и при-

родные ресурсы, в XX в. – капитал (вспом-

ним хотя бы немецкое экономическое чудо в 

послевоенной Германии, подпитанное аме-

риканскими инвестициями), то в XXI в. 

именно высококвалифицированные кадры 

будут являться основным драйвером эконо-

мического развития стран в эпоху Четвертой 

промышленной революции. В связи с этим 

китайское правительство приняло решение о 

переводе всей экономики страны с производ-

ственной базы на цифровую. Вместо того 

чтобы оставаться мировой фабрикой, Китай 

теперь стремится стать мировым банком и 

ИТ-разработчиком.  

Результаты зарубежных исследований 

свидетельствуют о том, что в развитых и в боль-

шинстве развивающихся стран государствен-

ные и частные инвестиции в высшее образова-

ние оказывают значительное положительное 

влияние на экономический рост и являются не-

обходимым условием повышения благосостоя-

ния населения [10; 14]. К аналогичным выводам 

пришли и российские исследователи из ВШЭ 

[34]. Оценки J. M. Pastor с соавторами [17] пока-

зывают, что вклад университетов в ВВП на 

душу населения в 28 странах Европы (ЕС) со-

ставляет в настоящее время в среднем 11 %, а 

деятельность вузов является важным источни-

ком экономического роста в Европе. T. Schubert 

и H. Kroll обнаружили [22], что в период с 2000 

по 2011 гг. вузы Германии в среднем внесли 

8300 евро в региональный ВВП на душу населе-

ния, что составляет 15 % от ВВП. В этой статье 

утверждается, что университеты помогают зна-

чительно снизить уровень безработицы в долго-

срочной перспективе. Согласно эмпирическим 

данным G. Sfakianakis с соавторами [24], уро-

вень ВВП на душу населения положительно 

связан с человеческим капиталом и образова-

нием. Авторы этой статьи отмечают, что такие 

страны, как Греция, стремящиеся к реальному 

сближению с более развитыми экономиками, 

могут в значительной степени выиграть от уве-

личения расходов на образование. Кроме того, 

образование смягчает негативное влияние нера-

венства доходов на ВВП [31]. 

Целью нашей статьи является рассмот-

рение перспектив внедрения в систему выс-

шего образования ИИ и разработка контуров 

модели повышения качества высшего обра-

зования в эпоху цифровизации. Учитывая, 

что ИИ может выполнять различные функ-

ции, такие как интеллектуальный анализ 

данных с подбором специальностей, кото-

рые будут востребованы в будущем, постро-

ение самообучающихся нейронных сетей 

для взаимодействия со студентами, препода-

вателями, администрацией вуза и работода-

телями, адаптивное обучение, подбор препо-

давателей, научной литературы и ее озвучи-

вание, проведение лекций и практических 

занятий, проверка тестовых и контрольных 

заданий, то будущая цифровая модель выс-

шего образования сможет управлять всеми 

этапами учебного процесса от поступления 

абитуриента в вуз до трудоустройства ди-

пломированного специалиста.  

Искусственный интеллект зародился в 

1950-х гг., когда английский математик 

А. Тьюринг официально выдвинул концеп-

цию мыслящей машины, способной незави-

симо или интерактивно выполнять различные 

антропоморфные задачи в различных средах. 

В национальной стратегии развития ИИ на пе-

риод до 2030 г. дается следующее определе-

ние: «Искусственный интеллект – комплекс 

технологических решений, позволяющий 
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имитировать когнитивные функции чело-

века»1. Искусственный интеллект – это новая 

технология, направленная на создание вычис-

лительных систем, которые демонстрируют 

интеллектуальное, адаптивное поведение и 

способны обучаться как люди [7].  

В XVII в. университеты давали класси-

ческое образование, упор делался на логику, 

риторику и теологию, велась подготовка буду-

щих юристов и священнослужителей. В XIX в. 

университеты стали удовлетворять потребно-

стям индустриализирующегося мира пара и 

стали. В XX в. начали подготавливаться кадры 

для офисной работы в корпоративной эконо-

мике. Сегодня индустриальная эпоха суще-

ствует только в учебниках истории, и даже 

офисная специфика работы быстро уходит в 

прошлое [2]. Мы живем в эпоху цифровых 

технологий, и студенты уже сталкиваются с 

цифровым будущим, в котором роботы, про-

граммное обеспечение и машины, работаю-

щие на базе ИИ, будут выполнять все боль-

шую часть работы, которую люди выполняют 

сейчас. Работа будет все реже предполагать 

рутинную деятельность, поэтому образование 

должно адекватно перестраиваться.  

Выпускники вузов окажутся защищен-

ными от конкуренции со стороны роботов, 

если высшие учебные заведения сбаланси-

руют свои учебные программы: выпускники 

вузов любых специальностей должны не 

только уметь находить информацию в распре-

деленных базах данных, моделировать и про-

граммировать изучаемые процессы, но и 

уметь системно мыслить. Системное мышле-

ние является критически важной когнитивной 

способностью любого человека, отличающей 

 
1 О развитии искусственного интеллекта в Российской 

Федерации: указ Президента Российской Федерации 

от 10.10.2019 № 490 // Собр. законодательства РФ. – 

2019. – № 41. – Ст. 5700. 

его в выгодном свете от компьютерного 

устройства. Искусственный интеллект лучше 

человека анализирует, например, сообщения в 

социальных сетях каждого отдельного пользо-

вателя, выбирая, какие посты ему показывать. 

Однако ИИ не сможет написать литературное 

произведение, художественно равноценное, 

например, роману «Война и мир», или создать 

музыкальное произведение, которое можно 

было бы поставить на один уровень с волшеб-

ной музыкой П. Чайковского. Поэтому самыми 

безопасными видами деятельности в будущем 

будут те, которые связаны с творчеством.  

Другим важным отличием человека от 

системы ИИ, по мнению J. E. Aoun [2], явля-

ются предпринимательские способности. 

По мере того, как машины вторгаются на ры-

нок труда, предпринимательство будет приоб-

ретать все большую ценность как средство, 

позволяющее людям выжить на цифровом ра-

бочем месте. Поскольку машины отнимают 

старые рабочие места, людям нужно будет со-

здавать новые. Согласно одной из оценок Все-

мирного экономического форума, 65 % детей, 

поступающих сегодня в начальную школу, в 

конечном итоге приобретут специальности, 

которых еще не существует2. Новые рабочие 

места будут изобретены предпринимателями, 

которые стремятся раздвинуть границы своей 

деятельности, а также получить больше при-

были. Это одна из наиболее веских причин, 

почему предпринимательство должно быть 

базовым навыком для всех студентов.  

Применение ИИ в высшем образовании 

уже является реальностью, однако широкого 

распространения в вузах этот процесс пока не 

2 World Economic Forum, “Human Capital Outlook: As-

sociation of Southeast Asian Nations (ASEAN),” WEF, 

Kuala Lumpur, Malaysia, June 1–2, 2016. URL: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_ASEAN_Hu-

manCapitalOutlook.pdf  
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получил [12]. Поиск статей по ключевым сло-

вам «artificial intelligence» и «higher education» 

в зарубежных высокорейтинговых журналах 

позволил обнаружить 43 статьи, в названии 

которых встречаются эти словосочетания, 

причем 80 % статей из этого перечня были 

опубликованы в 2017–2022 гг. Самая ранняя 

публикация на эту тему была сделана в 1982 г. 

Следовательно, в последние пять лет резко 

возрос интерес исследователей к возможно-

стям и перспективам применения ИИ в выс-

шем образовании.  

Исследователи в области ИИ считают, 

что в высшем образовании существует острая 

необходимость ускоренного внедрения ИИ. По 

мнению L. Croxford и D. Raffe [9], с помощью 

ИИ можно настраивать обучение. Различные 

приложения ИИ помогут персонализировать 

процесс обучения, адаптировать его к индиви-

дуальным потребностям студентов. Суще-

ственно расширяются возможности вузовской 

библиотеки на основе ИИ, что может суще-

ственно улучшить учебный процесс в высших 

учебных заведениях [8]. Чат-бот с поддержкой 

ИИ может помочь ответить на запросы отдель-

ного студента в любое время суток [6].  

S. Chatterjee и K. K. Bhattacharjee убеж-

дены, что высшие учебные заведения получат 

существенные преимущества, если будут ис-

пользовать ИИ [5]. Однако важно иметь в виду, 

что образование в основном является сферой 

деятельности педагога, живого человека, что 

принципиально не зависит от технологиче-

ского решения. Использование только цифро-

вых технологий в образовании не принесет 

ожидаемых результатов, не разовьет творче-

ские способности студентов. Следовательно, 

роль преподавателя в цифровую эпоху только 

возрастет, потому что воспитательная состав-

ляющая не может быть передана программам 

ИИ, она остается за живым педагогом [35].  

Функции преподавателя должны изме-

ниться, они трансформируются от простого 

озвучивания научного контента к развитию 

творческих навыков студентов. При грамот-

ном использовании ИИ «умные» компьютер-

ные программы поддержат педагогов, но не 

заменят их [1]. J. E. Aoun утверждает, что уни-

верситет должен формировать из студентов не 

только профессионалов, но и творцов [2]. 

Творчество будет лежать в основе экономиче-

ской деятельности, а также большей части 

того, что люди будут делать в будущем. Ум-

ные машины могут освободить миллионы лю-

дей от рутинной работы, но университетам 

предстоит проделать еще много работы по 

адаптации студентов к цифровой трансформа-

ции. Возможно, менее приятной новостью для 

некоторых педагогов является то, что многим 

преподавателям придется изменить методы 

преподавания, иначе они станут лишними [3]. 

Поэтому в некоторых публикациях все же об-

суждается вопрос о возможности полного вы-

теснения преподавателя из учебного процесса: 

компьютерные ассистенты преподавателей 

могут не только обрабатывать огромные 

наборы данных и подбирать научную литера-

туру, но и читать лекции [19].  

Какими бы продвинутыми не были си-

стемы ИИ, S. Popenici и S. Kerr [20] утвер-

ждают, что пока не прорисовывается будущее, 

в котором алгоритмы действительно смогут 

заменить сложность человеческого разума. 

K.  Rybinski и E. Kopciuszewska [21] обнару-

жили существенный недостаток ИИ: исполь-

зование «черного ящика» в качестве рабочего 

инструмента. Неспособность объяснить про-

гнозы на основе ИИ может увеличить разрыв 

между учителями, учениками и администрато-

рами. Эксперты-люди, осведомленные об этой 

проблеме ИИ, должны оставаться неотъемле-

мой частью процессов принятия решений в 

высшем образовании в обозримом будущем. 
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С развитием технологий ИИ резко возрас-

тает риск проявления у молодых людей цифро-

вого аутизма и перемещения сферы их общения 

в виртуальную реальность. В связи с этим 

Y. N. Narai [16] утверждает, что наиболее важ-

ными навыками, которыми должны обладать 

студенты для достижения успеха в цифровом 

мире, являются четыре: живое общение, крити-

ческое мышление, сотрудничество и творчество. 

Эти навыки были важны и в прошлом, но в со-

временном мире компьютерных технологий до-

стижение и закрепление этих компетенций будет 

являться ключом к профессиональному успеху.  

Несмотря на все обещания прорыва в 

различных отраслях, технологии ИИ все еще 

находятся в зачаточном состоянии, их даль-

нейший потенциал для предприятий и органи-

заций еще не может быть полностью опреде-

лен [18]. Так, например, O. Zawacki-Richter с 

соавторами [32] утверждает, что современ-

ному суперкомпьютеру требуется 82 944 про-

цессоров и 40 минут работы, чтобы симулиро-

вать одну секунду мозговой активности чело-

века. В настоящее время, судя по зарубежной 

литературе, в высокорейтинговых университе-

тах не наблюдается широкого применения ИИ, 

когда умные и самообучаемые компьютерные 

программы управляли бы всем учебным про-

цессом от приема абитуриентов в вуз до полу-

чения диплома и трудоустройства. Причина, по 

которой ИИ на сегодняшний день так мало по-

влиял на преподавание и обучение в высших 

учебных заведениях, заключается в том, что об-

разовательный процесс, как правило, является 

консервативным видом деятельности и мед-

ленно реагирует на инновации [32].  

В работе М. В. Богуславского и 

Е. В. Неборского3 поднимаются проблемы сла-

бого финансирования региональных вузов, 

 
3 Богуславский М. В., Неборский Е. В. Перспективы 

развития системы Высшего образования в России // 

Науковедение. – 2015. – Вып. 2.  

чрезмерной нагрузки на преподавателей. В ста-

тье предлагается концепция разделения вузов 

страны на два уровня: «массовые» и «элит-

ные». Однако многие зарубежные авторы, 

среди которых S. Popenici, отмечают, что даже 

самые известные вузы в начале XXI в. очень 

быстро теряют свою элитарность, а высшее об-

разование переживает глубокий кризис: «Уни-

верситеты всего мира оказались в парадоксаль-

ном положении. Никогда раньше в истории че-

ловечества они не были столь многочисленны 

и так важны, но никогда прежде они не стра-

дали от такого изнурительного отсутствия уве-

ренности в себе и утраты идентичности» [19, 

p.  75]. В этой же монографии высказывается 

интересная мысль о том, что произошла агрес-

сивная коммерциализация высшего образова-

ния в извращенной капиталистической форме, 

особенно в англоязычных странах. Такая тен-

денция связана с тем, что после Второй миро-

вой войны международные институты, такие 

как Всемирный банк, продвигали неолибераль-

ную политику, призванную трансформировать 

характер высшего образования, переведя его из 

общего блага в товар. Как и другие сегменты 

экономики, университеты, которые функцио-

нируют и управляются как часть рынка, внед-

рили технологии на базе ИИ для управления и 

наблюдения за преподавателями, студентами и 

персоналом. 

Высшее образование представляет собой 

все более крупный рынок для технологиче-

ских гигантов, таких как Google, Amazon, 

Microsoft. Университеты выделяют огромные 

средства на создание и поддержку онлайн-

платформ, автоматический поиск плагиата, 

автоматизированные инструменты оценки, 

цифровые учебники и т. д. Прогнозируют, что 
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к 2028 г. мировой объем рынка искусствен-

ного интеллекта составит 641 млрд долларов 

при среднегодовом темпе роста 36,1 % [19]. 

М.  Панова 4  отмечает, что объем мирового 

рынка ИИ в образовании к 2025 г. составит 

5,8  млрд долларов. 

 

Методология исследования 

В российской системе высшего образо-

вания применялись две крупные платформы, 

созданные на базе ИИ, – Coursera и EdX. 

Coursera предлагает видеокурс лекций, фор-

мирует задания, проводит тесты, принимает 

экзамены. Платформа EdX, созданная Гар-

вардским университетом и Массачусетским 

технологическим институтом, может прово-

дить видеозанятия, устанавливать обратную 

связь с преподавателем, организовать работу 

студентов на форумах5.  

В зарубежных университетах ИИ приме-

няется активнее. Так, в Технологическом ин-

ституте Джорджии используется в учебном 

процессе ассистент преподавателя с ИИ 

Джилл, созданный на платформе IBM Watson 

[4]. Это бот, обученный отправлять электрон-

ные письма, отвечать на вопросы студентов о 

программах курсов, напоминать о сроках вы-

полнения заданий, помогать учащимся решать 

проблемы проектирования и т. д.  

Системы управления обучением 

(Learning Management Systems (LMS)), такие 

как Blackboard, Google Classroom и Moodle, мо-

гут выступать в качестве общего интерфейса 

для студентов, преподавателей и администра-

ции вузов. LMS – это ядро, куда преподаватели 

могут загружать свои объявления, план курса, 

заметки, презентации, учебные материалы, за-

 
4 Панова М. Искусственный интеллект в образовании: 

общие аспекты. – М: Центр искусственного интел-

лекта МГИМО, 2022. – 36 с. 

дания и т. д. Студенты в LMS могут публико-

вать свои решения, ответы, отчеты, проекты, 

тесты, вопросы. Администрация через LMS 

также может общаться со студентами на тему 

оплаты обучения, отправлять расписание заня-

тий, доводить другую информацию. Индий-

ский технологический институт в Мумбае (IIT 

Bombay) также, как и российские вузы, исполь-

зует систему Moodle в своей учебно-педагоги-

ческой деятельности. Такие инструменты, как 

Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, 

Adobe и многие другие технологии, можно ин-

тегрировать и попытаться создать единый центр 

обучения [4]. Преподаватели могут общаться с 

отдельными студентами, группами или всем по-

током с помощью обмена сообщениями, при по-

мощи аудиозаметок, видео и т. д. Студенты мо-

гут сотрудничать друг с другом через чат, видео 

и другие инструменты обмена сообщениями. 

Следовательно, в РФ, как и в зарубежных 

вузах, не существует еще единой электронной 

интеллектуальной системы, которая бы управ-

ляла всем учебным процессом. Поэтому попы-

таемся сконструировать модель управления си-

стемой высшего образования на основе ИИ, ко-

торая бы связала в единый механизм взаимодей-

ствия абитуриентов, студентов, университетов, 

работодателей и Минобрнауки. Для этого вос-

пользуемся структурой нейронных сетей, кото-

рые продемонстрировали на практике макси-

мальную эффективность в искусственной обра-

ботке информации.  На рисунке 1 представлена 

схема нейрона человеческого мозга.  

Тело нейрона накапливает и некоторым 

образом преобразует внешние сигналы, кото-

рые приходят к нему через дендриты, пред-

ставляющие собой нервные окончания. Нако-

пив и проанализировав входящие сигналы, 

5 Константинова Л. В., Шубенкова Е. В., Гагиев Н. Н. 

и др. Тенденции развития высшего образования в 

мире и России: аналитический доклад-дайджест. – 

М.: РЭУ им. Г. В. Плеханова. – 2021. – 199 с. 
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нейрон передает электрический импульс по 

цепочке дальше, другим нейронам по длин-

ному отростку – аксону, который, в свою оче-

редь, связан с дендритами других нейронов 

через синапсы, и т. д. В синапсе происходит 

выброс нейромедиатора – химического веще-

ства, определяющего, какого уровня сигнал 

будет передан дальше в дендриты следующего 

нейрона. Следовательно, нейрон самостоя-

тельно оценивает, пропускать ли дальше агре-

гированный в своем теле сигнал полностью, 

частично или совсем не реагировать на посту-

пающие в дендриты сигналы. 

 
 

Рис. 1. Строение нейрона 

Fig. 1. Structure of a neuron 

 

 

Аналогичным образом строятся искус-

ственные нейронные сети [16]. На рисунке 2 

приведена модель МакКаллока–Питтса. 

В теле нейрона происходит агрегирование 

входных сигналов по формуле математиче-

ского ожидания: 

 

 ℎ = ∑ 𝑥𝑖 
𝑛
𝑖=1 ∙ 𝑤𝑖,                                              (1), 

 

при этом выходной сигнал Y будет являться 

некоторой функцией от h: 

 

 𝑌 = 𝑓(ℎ)                                                 (2). 

 

Веса – это математическое подобие си-

наптическим связям в живых нейронах при 

помощи выброса нейромедиатора. В искус-

ственной нейронной модели веса являются 

различными действительными числами, они 

могут быть и отрицательными.  Вес показы-

вает, насколько сильно будет реагировать 

нейрон на различные типы входных сигналов. 

Процесс обучения нейронной сети – это по-

следовательность изменения весов. Если 

нейрон полагает, что данный сигнал важен для 

него в информационном плане, то весу прида-

ется положительное значение, т. е. входящий 

сигнал усиливается. Если нейрон не реагирует 

на входящий сигнал, то весу придается нуле-

вое значение, и сигнал проходит без усиления. 

Если нейрон полагает, что сигнал вреден для 

системы, то весу присваивается отрицатель-

ное значение, и сигнал гасится.  
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  Х1      w1    Синапсы 

                                                      

Х2        w2 

   .                                                                                                                              Выход        Y 

          

   .        𝑤𝑖 

 𝑋𝑖                  

  .                                                                                  Ячейка нейрона   

  .         𝑤𝑛 

Х𝑛  

  

Рис. 2. Модель нейрона МакКаллока – Питтса 

Примечание: Х – входные сигналы, w – веса, h – ядро нейрона, Y – выходной канал нейронной сети. 

Fig. 2. McCulloch – Pitts neuron model 

Note: X are input signals, w – weights, h is the core of the neuron, Y is the output channel of the neural network. 

 

 

Результаты исследования 

По аналогии с нейронной моделью Мак-

Каллока – Питтса можно сконструировать мо-

дель ИИ для системы высшего образования. 

На рисунке 3 представлена одна из возможных 

схем функционирования будущей системы 

подготовки специалистов в вузе на основе ав-

томатизации и цифровизации всех учебных 

процессов. Российские университеты будут 

составлять ядро или однослойную нейронную 

сеть новой системы высшего образования, ос-

нованной на ИИ. На синапсы этой системы  

 

    

 

 

                                                  Синапсы       Тело нейрона      

                                                     w1  

                                                                                                     Аксон                              

                                          w2 

                                                                                                                         

                                                                                                                                                             .                    

                                                                     . 

                                                                     .                      

                                          wn                      .       

 

 

                              

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Структура системы высшего образования, функционирующая по принципу нейронной сети 

Fig. 3. The structure of the higher education system, functioning on the principle of a neural network 
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будут поступать сигналы от абитуриентов, их 

родителей, работодателей и Минобрнауки. 

Вузовский ИИ, меняя в непрерывном режиме 

весовые коэффициенты w1, …, wn, будет кор-

ректировать учебные планы, рабочие про-

граммы, подбор наиболее актуальной литера-

туры и состав преподавателей для повышения 

эффективности образовательного процесса. 

В зарубежных университетах активно приме-

няется краудсорсинг преподавателей – при-

влечение ученых с мировым именем для обу-

чения наиболее одаренных студентов по типу 

субподрядной работы с применением инфор-

мационных технологий. 

Аксоном данной системы должны слу-

жить научно-исследовательские лаборатории, 

в которых должны быть окончательно сфор-

мированы компетенции будущих специали-

стов. Не случайно Министерство высшего об-

разования и науки было переименовано в Ми-

нистерство науки и высшего образования. 

Действительно, в эпоху цифровизации, как по-

казывает приведенный в этой статье обзор ли-

тературы, основной упор при подготовке ву-

зами специалистов должен делаться на 

научно-исследовательской работе студентов и 

преподавателей. Основным местом подго-

товки специалистов должна стать не аудито-

рия, а лаборатория. На собственном педагоги-

ческом опыте неоднократно убеждался в том, 

что при более интенсивном занятии научной 

работой читаемые лекции становятся более 

живыми и интересными, так как повышается 

эрудированность преподавателя. Если же сту-

денты занимаются научной работой, то они 

начинают даже лучше учиться, так как для 

проведения качественной исследовательской 

работы им необходимы более углубленные 

научные знания. 

Главными оценщиками труда педагоги-

ческого коллектива вуза должны стать не про-

веряющие лица из Минобрнауки и Рособрна-

дзора, а работодатели. Процент трудоустрой-

ства выпускников вузов по специальности, эф-

фективность их работы в первые три года на 

рабочем месте, замечания к уровню професси-

ональной подготовки выпускников – эта и 

другая аналогичная информация должна по 

каналам обратной связи поступать от работо-

дателей на синапсы вузовской нейронной 

сети. Эти сигналы обратной связи будут ана-

логичны выбросу нейромедиатора в живом 

нейроне. Если от работодателей поступают 

предложения по существенной корректировке 

учебного процесса, например, открытию но-

вых учебных направлений, то такая информа-

ция вначале должна поступать в Минобрнауки 

и только потом в университеты.  

Предприятия и научно-исследователь-

ские институты должны оказать техническую 

поддержку вузам, а университеты предоставят 

им новые интеллектуальные кадры. Кроме 

того, благодаря совершенствованию образова-

ния и ИИ прочная граница между образова-

нием и промышленными предприятиями раз-

рушается, и тогда университеты, научно-ис-

следовательские институты, предприятия и 

государственные органы постепенно будут 

рассматриваться как единый организм, кото-

рый будет удовлетворять потребности нацио-

нального хозяйства в высококвалифицирован-

ных кадрах, постоянно повышая уровень ин-

теллекта выпускников и обеспечивая динами-

ческий баланс спроса и предложения специа-

листов с творческими, инновационными и 

предпринимательскими компетенциями.  

Сегодня же отношения между высшим 

образованием и работодателями слишком ча-

сто демонстрирует слабую связь или вообще 

ее отсутствие. Нередко взаимодействие между 

университетами и работодателями носит по-

верхностный и эпизодический характер, при 

этом представители бизнеса появляются в 
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университете, как правило, раз в год для уча-

стия в выпускных экзаменах и в защите ди-

пломных работ. Университеты пытаются вы-

яснить потребности бизнеса, но иногда не-

верно истолковывают рыночные сигналы, что 

приводит к разрыву между навыками выпуск-

ников вузов и требованиями к квалификаци-

онному уровню специалистов, предъявляе-

мыми рынком труда. Нужна гораздо более тес-

ная связь, в которой не будет недопонимания. 

Высшее образование и работодатели имеют 

возможность гораздо теснее интегрировать 

свою деятельность, а представители бизнеса и 

предприятий должны участвовать в разра-

ботке учебных программ. Преподаватели про-

фессионально ориентированных программ 

должны иметь опыт работы в отрасли и совме-

щать преподавание и работу на производстве. 

Например, в Швейцарии уделяют первосте-

пенное внимание сотрудничеству в области 

образования и трудоустройства, удерживая за-

траты работодателей на участие в таких про-

граммах намного ниже, чем выгоды, которые 

они получают от учебных заведений и их вы-

пускников6. 

Искусственный интеллект должен кар-

динальным образом трансформировать рабо-

чие функции педагогов, освободив их от ру-

тинной методической работы. Учебные планы 

всех направлений и рабочие программы дис-

циплин должны разрабатываться и совершен-

ствоваться ИИ под непосредственным контро-

лем Минобрнауки и головных вузов. В совет-

ские годы в вузы и техникумы приходили из 

министерства учебные планы и рабочие про-

граммы с содержанием каждой лекции и рас-

часовкой занятий. В настоящее же время этот 

процесс не упорядочен: в разных вузах по од-

 
6 The information on Austria, Germany, and Switzerland is 

from OECD, “Learning for Jobs,” OECD Reviews of Vo-

cational Education and Training, May 2011. URL: 

ному и тому же учебному направлению со-

зданы различные учебные планы и разрабо-

таны рабочие программы, существенно отли-

чающиеся от аналогичных программ других 

вузов по содержанию, количеству учебных ча-

сов и даже названию. Поэтому если студент 

меняет место жительства, переезжая в другой 

город, и пытается перевестись в аналогичный 

вуз для продолжения учебы, то ему нужно бу-

дет сдать практически все дисциплины за все 

предыдущие годы. Кроме того, процесс фор-

мирования учебных планов бакалавриата и 

магистратуры отдан на откуп отдельным ка-

федрам, которые, борясь за часовую нагрузку, 

наполняют их в основном дисциплинами, чи-

таемыми преподавателями этой кафедры. 

В результате студенты получают углублен-

ную, но очень узкую специализацию, не при-

обретая широкий профессиональный круго-

зор. Это проблема не отдельного вуза, а всей 

современной системы высшего образования.   

Ядро модели искусственного интеллекта 

для системы высшего образования можно бу-

дет написать на языке C#, вспомогательные 

блоки – на Java и Python. В вузе ИИ должен 

выполнять кроме перечисленных выше следу-

ющие функции. 

1. Помогать студенту выбрать предметы 

для дополнительного или более глубокого 

обучения, что является одним из ключевых 

факторов подготовки высококлассного специ-

алиста [25]. 

2. Подбирать для студентов и преподава-

телей учебную и научную литературу, озвучи-

вать содержимое статей и учебников на любом 

выбранном языке, повышать вовлеченность 

учащихся в процесс обучения и эффектив-

ность усвоения материала за счет упрощения 

https://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/Learn-

ingForJobsPointersfor%20PolicyDevelopment.pdf  
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взаимодействия с электронным учебником 

[23].  

3. Поддерживать студентов с ограничен-

ными возможностями в обучении, заменяя 

сложные тексты более простыми и понятными 

предложениями [21]. 

4. Имитировать человеческие разговоры 

с пользователями с помощью текстовых сооб-

щений в чате. Чат-боты, такие как ELIZA, AL-

ICE, Alaude и Hex, существуют уже давно, 

обеспечивая учащимся специальную и уни-

кальную учебную среду, отвечая на вопросы 

студентов в отсутствие преподавателя [26].  

5. Переводить текст с одного языка на 

более чем 100 языков, предоставлять уча-

щимся учебные материалы на их родном 

языке, тем самым устраняя языковые и комму-

никативные пробелы [15].  

6. Создавать виртуальную лабораторию, 

в которой используются трехмерные эффекты. 

Виртуальная реальность сможет переместить 

студентов-историков на улицы Древнего 

Рима, а студентов-медиков – в операционную 

ведущей клиники страны для полного погру-

жения в предметную область лекционного ма-

териала [13]. 

7. Проверять научные тексты на плагиат [4]. 

Создание системы высшего образования 

на базе ИИ, представленной на рисунке 3, поз-

волит не только обучать студентов по единым 

учебным планам, но и сделает все вузы страны 

элитными. Для этого некоторые наиболее важ-

ные учебные курсы для каждого направления 

подготовки будут читать онлайн-формате 

крупнейшие ученые. Можно даже прочтение 

одной-двух последних лекций в каждом курсе 

делегировать наиболее известной в стране 

профессуре, для того чтобы студенты могли 

познакомиться с ними и с направлением их ис-

следований. При этом, конечно, количество 

преподавателей, особенно в провинциальных 

вузах, сократится, останутся только професси-

оналы высокого уровня, способные перенести 

акцент в учебном процессе с передачи студен-

там определенного объема научных знаний на 

развитие у них творческих, когнитивных спо-

собностей.  

Другим условием для создания элитар-

ного образования является переход на полное 

государственное финансирование учебного 

процесса. Государство не должно экономить 

средства, выделяемые на образование. Инве-

стиции, вложенные в подготовку высокопро-

фессиональных и востребованных кадров, 

многократно принесут прибыль через не-

сколько лет в динамике ВВП. Одной из глав-

ных причин победы СССР в Великой Отече-

ственной войне была организация в нашей 

стране после Октябрьской революции всеоб-

щего бесплатного качественного среднего и 

высшего образования, что позволило в крат-

чайшие сроки подготовить гениальных уче-

ных и конструкторов, которые создали более 

эффективную военную технику, чем немец-

кая. В любых российских вузах, даже самых 

элитных, должны учиться только способные и 

мотивированные студенты из любых социаль-

ных групп общества. В настоящее же время 

вузы зависят в материальном плане от своих 

студентов.  

Одной из главнейших функций ИИ в 

высшем образовании должна стать информа-

ционная. Искусственный интеллект способен 

обрабатывать и анализировать большие объ-

емы данных, выдавая после этого рекоменда-

ции абитуриентам и вузам по различным во-

просам, например, какие специальности будут 

востребованы через пять-десять лет, а какие 

будут отмирать, вытесняясь ИИ. Это, пожа-

луй, самый важный вопрос в профориентаци-

онной и учебной работе: при неправильном 

выборе профессии, которая окажется невос-

требованной уже через несколько лет, студент 
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напрасно теряет время на профессиональную 

подготовку, а государство или родители те-

ряют денежные средства, вложенные в образо-

вание студента. Умирающими профессиями 

являются: водители автомобилей (следова-

тельно, и сотрудники ГИБДД), бухгалтеры и 

т.  д. В то же время появляются новые профес-

сии, о которых мы раньше и не слышали. К од-

ной из таких профессий относится, например, 

data scientist – специалист в области обработки 

данных. С начала 2010-х гг. эта профессия 

считается одной из самых привлекательных, 

высокооплачиваемых и перспективных. Спе-

циалист в этой области должен иметь следую-

щую подготовку: 

1) обладать базовыми знаниями в какой-

либо предметной области, например, в эконо-

мике, торговом деле, медицине, фармацевтике 

и т. д.; 

2) владеть математическими методами 

анализа, моделирования, статистики; 

3) знать базы данных и программирование; 

4) уметь общаться на каком-либо ино-

странном языке. 

По этой же схеме, по всей видимости, бу-

дет осуществляться подготовка специалистов 

в любой профессиональной области уже в 

ближайшем будущем. На рынке труда в циф-

ровую эпоху будут востребованы специали-

сты, которые являются не только профессио-

налами в какой-либо одной конкретной обла-

сти, но и умеющие математически обрабаты-

вать данные, работать с базами данных, писать 

компьютерные программы. Поэтому в эконо-

мических вузах с каждым годом становится 

все меньше желающих учиться на традицион-

ных специальностях, таких как банковское 

дело, финансы, рынок ценных бумаг, из-за не-

большого спроса на рынке труда на таких спе-

циалистов и скромных зарплат. Вузы мед-

ленно перестраиваются в цифровой эпохе, не-

редко сами не зная, какие специальности ока-

жутся востребованными в будущем. Наиболее 

эффективно эту проблему может решить 

только ИИ.  

Новая модель высшего образования 

должна учитывать тот факт, что обучение не 

завершается получением диплома бакалавра 

или магистра. По мере того, как машины про-

должают совершенствовать свои функцио-

нальные возможности, люди также должны 

оттачивать свои умственные способности, 

навыки и технологические знания. Выпуск-

ники вузов редко остаются на том же карьер-

ном пути, который они выбрали после вы-

пуска, поэтому им нужна поддержка в обуче-

нии и переобучении на протяжении всей 

жизни. Университеты могут обеспечить это, 

предугадывая будущие запросы работодате-

лей в области производственных компетен-

ций. Это означает фундаментальный сдвиг в 

способе предоставления образования, а также 

в его сроках. Университетам уже недоста-

точно сосредотачиваться исключительно на 

отдельных годах обучения студентов и аспи-

рантов. Высшее образование должно изме-

нить миссию своей деятельности относи-

тельно того, кому служить, когда и как. Уни-

верситет должен стать интеллектуальной опо-

рой всех граждан, независимо от возраста че-

ловека и его социального статуса. 

В завершении исследования выявим 

наиболее значимые факторы, которые, по мне-

нию студентов, будут ускорять или, наоборот, 

тормозить внедрение ИИ в образовательной 

среде университета. Для проведения такого 

рода анализа воспользуемся моделью UTAUT 

(Unified theory of acceptance and use of 

technology) – Единой теорией принятия и ис-

пользования технологий. Подробное описание 

специфики модели UTAUT приводится в ра-

ботах V. Venkatesh [27; 28]. При помощи мо-

дели UTAUT можно выяснить, как относится 
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определенная группа населения страны к 

внедрению какого-либо ноу-хау, в чем силь-

ные и слабые стороны этой инновации. Мо-

дель UTAUT определяет четыре основных де-

терминанта поведенческого намерения и ис-

пользования: ожидание производительности, 

ожидание усилий, социальное влияние и об-

легчающие условия. Зарубежными исследова-

телями было обнаружено, что данная модель 

достигает высокого уровня объяснительной 

способности в 70 % с эмпирическими дан-

ными [27] и применяется в широком диапа-

зоне научных областей [29]. Например, неко-

торые недавние исследования были сосредо-

точены на применении UTAUT при моделиро-

вании принятия населением услуг по осу-

ществлению мобильных платежей [11].  

В модели UTAUT тестируются не-

сколько гипотез при помощи анкетирования 

отобранных случайным образом или на основе 

определенного алгоритма экспертов. Сформу-

лируем восемь гипотез о воздействии ИИ на 

образовательный процесс в вузе в ближайшем 

будущем по аналогии, как это сделано в статье 

M.-F. Wei с соавторами [30]. 

Гипотеза 1. Повышение интенсивности 

получения знаний и приобретения профессио-

нальных компетенций при внедрении ИИ по-

ложительно влияет на намерение студентов 

использовать ИИ в учебном процессе. 

Гипотеза 2. Ожидание трансформации 

усилий в приобретении новых знаний положи-

тельно влияет на намерение студентов исполь-

зовать ИИ. 

Гипотеза 3. Социальное окружение по-

ложительно влияет на намерение студентов 

использовать ИИ. 

Гипотеза 4. Благоприятные учебные 

условия положительно влияют на намерение 

студентов использовать ИИ. 

Гипотеза 5. Пол регулирует взаимосвязь 

между гипотезами (1–4). 

Гипотеза 6. Поведенческие намерения 

положительно влияют на фактическое исполь-

зование студентами ИИ. 

Гипотеза 7. Рекламные мероприятия по-

ложительно влияют на фактическое использо-

вание студентами ИИ. 

Гипотеза 8. Воспринимаемые риски 

негативно влияют на фактическое использова-

ние студентами ИИ. 

На рисунке 4 представлена блок-схема 

модели UTAUT, которая позволит выявить от-

ношение студентов к перспективам комплекс-

ного внедрения в учебный процесс ИИ. 

Коэффициенты воздействия различных 

факторов (гипотез) ускорения или торможе-

ния внедрения ИИ в вузе оцениваются регрес-

сионными моделями: 
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Сбор данных осуществлялся путем за-

полнения анкет. В опросе приняли участие 

26  студентов из двух групп. Анкетированием 

были охвачены те студенты, которые оказа-

лись в день проведения опроса в учебной 

аудитории, т. е. выборка была осуществлена 

практически случайным образом. В анкету 

каждый студент-эксперт вносил девять цифр. 

В графе гендер указывалась единица, если сту-

дент мужского пола, и ноль, если женского. Во 

всех остальных полях проставлялись цифры 

от нуля до ста в зависимости от того, как вос-

принимает эксперт конкретную перспективу 

или риск, сформулированный в форме гипо-

тезы, от внедрения ИИ в университете. 

Результат обработки собранных данных 

при помощи построения двух регрессионных 

уравнений (3) и (4) представлен в таблице. 
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Рис. 4. Разработанная модель UTAUT для оценки перспектив внедрения ИИ в университете 

Fig. 4. The developed UTAUT model for assessing the prospects for introducing AI at the university 

 

 

Таблица 

Значения бета коэффициентов модели UTAUT  

для оценки перспектив внедрения ИИ в университете 

Table 

Values of the beta coefficients of the UTAUT model  

for assessing the prospects for the introduction of AI at the university 

 
1  2  3  4  5  6  7  8  

Уравнение 3 
2R = 0.98 

-0,127 

(-1,02) 

0,5424 

(2.9) 

0,406 

(3.4) 

0,008 

(0,07) 

-1,085 

(-0,11) 

   

Уравнение 4 
2R = 0.97 

     0,479 

(1.9) 

0,5067 

(2.05) 

0,149 

(0.83) 

 

 

Г1: интенсив-

ность получе-

ния знаний 

  Г3:  

социальное 

окружение 

Г2: трансформа-

ция усилий 

Г4: благоприят-

ные условия 

Г6: поведенче-

ские намерения 

Г5: гендер 

Y: 

перспективы 

фактического 

использования 

Г8: воспринимае-

мые риски 

Г7: рекламные 

мероприятия 
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Анализируя статистические характери-

стики построенных регрессионных уравне-

ний, представленные в таблице, можно сде-

лать следующие выводы. Во-первых, сту-

денты не сомневаются в том, что в будущем 

весь учебный процесс в вузе будет осуществ-

ляться при помощи ИИ, так как регрессион-

ные уравнения в целом получились значимые. 

Во-вторых, коэффициенты 1 , 4 , 5  и 8  

оказались статистически незначимыми, т. е. 

повышение интенсивности получения знаний 

при использовании ИИ не является весомым 

аргументом для студентов при стремлении 

пользоваться преимуществами ИИ. Гендерная 

характеристика эксперта тоже не оказывает 

влияние на результаты статистической 

оценки. Кроме того, риски внедрения ИИ в си-

стему высшего образования, которые упоми-

нались в этой статье, например сокращение 

числа сотрудников и преподавателей вуза, не 

пугают студентов. Скорее всего, результаты 

аналогичного тестирования преподавателей 

вузов будут существенно отличаться от приве-

денных в таблице. Но жить и работать в эпоху 

полной цифровизации будут именно совре-

менные студенты, поэтому наиболее интере-

сен их взгляд на перспективы автоматизации 

учебного процесса. 

 

Заключение 

Для повышения качества образования в 

вузах предложена новая структура взаимодей-

ствия абитуриентов, студентов, преподавате-

лей, администрации университета, сотрудни-

ков Минобрнауки и работодателей, которая 

может функционировать аналогично биологи-

ческой нейронной сети. В статье приводится 

перечень учебных функций, которые, скорее 

всего, будут переданы в полное управление 

ИИ. Отличительной особенностью представ-

ленной модели организации современного 

высшего образования является полная автома-

тизация и цифровизация всех рутинных опера-

ций в университете, когда подбор литературы, 

составление учебных планов, контроль успе-

ваемости студентов, проведение тестирова-

ния, проверка контрольных работ, подбор пре-

подавателей, выполнение информационных и 

репетиторских услуг будет возложено на ИИ, 

а студенты при помощи преподавателей будут 

развивать в себе творческие и предпринима-

тельские способности. В предложенной мо-

дели существует обратная связь между рабо-

тодателями и университетами, которая анало-

гично выбросу нейромедиатора в живых 

нейронах будет подстраивать учебный про-

цесс к постоянно меняющимся требованиям 

рынка труда.  

В статье приводятся языки программи-

рования, которые будут востребованы в бли-

жайшем будущем для создания подобной мо-

дели, а также формируется единый контур 

подготовки специалистов различных профи-

лей в эпоху глобальной цифровизации, когда 

основной упор в любом вузе, кроме узкой про-

фессиональной подготовки, будет делаться на 

изучении баз данных и основ программирова-

ния, на анализе больших объемов информации 

и на усвоении математических методов обра-

ботки этой информации. В статье делается вы-

вод о том, что эффективным способом повы-

шения качества учебного процесса является 

увеличение вовлеченности студентов в 

научно-исследовательскую работу и усиление 

взаимодействия университетов и работодате-

лей. Именно развитие научно-исследователь-

ских, творческих и предпринимательских спо-

собностей позволит студентам будущих вы-

пусков найти свое призвание и работу в циф-

ровом мире с очень жесткой конкуренцией со 

стороны роботов, управляемых ИИ. 
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При проведении исследования в студен-

ческой среде о перспективах применения ис-

кусственного интеллекта в системе высшего 

образования с использованием модели 

UTAUT было выяснено, что молодое поколе-

ние позитивно относится к внедрению самых 

современных цифровых технологий в вузе. 

Студенты воспринимают цифровизацию как 

естественный и неизбежный процесс, так как, 

по их мнению, никакие внешние условия не 

смогут воспрепятствовать этому, а риски, свя-

занные с внедрением в вузах ИИ, не пугают 

их. Кроме того, в статье делается вывод о том, 

что цифровой университет может стать обра-

зовательной и информационной опорой лю-

бого человека на протяжении всей его жизни. 

Таким образом, новая цифровая грамот-

ность и когнитивные способности людей 

должны объединиться, чтобы помочь студен-

там подняться над вычислительной мощно-

стью современных машин, закрепляя и пре-

умножая творческие способности как неоспо-

римое преимущество человека над системами 

ИИ. Другими словами, защищенное от робо-

тов образование должно быть направлено на 

развитие уникального таланта человеческой 

креативности. 

Экономический эффект от внедрения в 

российскую систему высшего образования 

модели, функционирующей по принципу 

нейронной сети, аналогичной той, которая 

представлена в этой статье, трудно переоце-

нить. Высококвалифицированные кадры, под-

готовленные российскими вузами на основе 

передачи передового опыта лучших отече-

ственных ученых с применением технологии 

ИИ, произведут, наконец, структурную пере-

стройку российской экономики. В XXI в. уни-

верситеты должны стать основной производ-

ственной ячейкой общества, подготавливаю-

щей не только специалистов для экономики, 

но и генерирующей инновационные идеи, де-

лающей открытия, создающей нематериаль-

ные активы в форме изобретений, патентов и 

ноу-хау. Только так можно постепенно пе-

рейти от производства и экспорта необрабо-

танного сырья к экспорту высокотехнологич-

ной продукции. 
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Abstract 

Introduction. The article deals with the problem of improving the quality of higher education in 

the context of its computerization. The purpose of the article is to describe the new structure of higher 

education, based on the principle of a neural network, as well as to identify the prospects of digital 

transformation for universities, when a wide range of administrative and educational functions might 

be performed by artificial intelligence. 

Materials and Methods. The study uses structural modeling in order to build a higher education 

system that functions as a neural network based on theoretical analysis and reviewing of scholarly 

literature on the methodology of teaching in high-ranking foreign universities. The author also employs 

the UTAUT (Unified theory of acceptance and use of technology) model to identify students’ attitudes 

towards the prospects for the introduction of artificial intelligence in higher education. 

Results. The paper proposes and describes a new intellectual structure of the higher education 

system. A distinctive feature of this structure is that employers should become the main evaluators of 

graduates’ education outcomes. Employers’ feedback is supposed to be provided for universities, 

adjusting the higher education system to continuously changing market requirements. The advantage of 

transforming the higher education system according to the principles of neural network functioning will 

bring a considerable increase in the quality of preparing top-level professionals, and therefore, real 

prospects for restructuring the national economy will be provided, when GDP growth is ensured not by 

increasing the amount of exporting raw materials, but by high-tech production. The results of students’ 

survey conducted and processed using the UTAUT model showed that the younger generation has a 

positive attitude towards the introduction of AI in the educational process: they are attracted by new 

prospects in obtaining knowledge and are not afraid of the risks associated with it. 
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Conclusions. The paper concludes that Russian universities, by switching to the new model of 

higher education, based on a neural network, will be able to dramatically improve the quality of 

education and become world leaders in the field of preparing top-level professionals, as currently in 

foreign universities, artificial intelligence manages only a limited range of functions. A distinctive 

feature of the proposed model is complete digitalization and automation of all routine work at 

universities, decreasing methodological and reporting load for academic staff, as well as transferring 

the main teaching load from classrooms to laboratories for a deeper students’ involvement in research 

activities. 

Keywords 

Neural networks; Personalization of learning; Universities of the future; Globalization of 

education; Quality of labor resources; Economic growth. 
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Исследование динамики взаимосвязи стилей и типов мышления 

 личности специалистов в условиях профессионального  

медицинского образования 

Л. А. Крамская1, Ю. М. Перевозкина2, Ю. В. Пошехонова3, М. М. Кашапов3 

1 Ярославский государственный медицинский университет, Ярославль, Россия 
2 Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия  

3 Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, Ярославль, Россия 

Проблема и цель. Актуальность исследования профессионального мышления личности 

специалистов в условиях медицинского образования определяется сочетанием теоретической и 

практической значимости проблемы, имеющей гносеологическую, а не онтологическую природу: 

становление профессионального клинического мышления врача. В статье представлены резуль-

таты эмпирического исследования проблемы психологических закономерностей, лежащих в ос-

нове соотношения стилей и типов мышления у студентов-медиков, ординаторов и врачей в 

условиях образовательной и профессиональной деятельности. Цель статьи – выявить динамику 

взаимосвязи стилей и типов мышления у врачей на разных этапах профессионального станов-

ления. 

Методология. Стилевые и типологические особенности мышления врача устанавлива-

лись посредством анализа акмеологических и психологических механизмов творческого мыш-

ления профессионала в контексте метакогнитивного подхода. На основе реализации ресурс-

ного подхода к пониманию профессионального мышления субъекта клиническое мышление рас-

сматривается как высший познавательный процесс поиска, обнаружения и разрешения про-

блемности, выявления внешне не заданных, имплицитных свойств познаваемой и преобразуе-

мой медицинской ситуации. Использованы следующие методики: «Стили мышления» 

(А.  К.  Белоусова), «Определение типа мышления и уровня креативности» (В. А. Ганзен, 

К.  Б.  Малышев, Л. В. Огинец). 
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Результаты. Авторы выявили взаимосвязь стилей и типов мышления студентов-меди-

ков, ординаторов и врачей. Установили, что доминирующими типом и стилем мышления сту-

дентов-медиков, ординаторов и врачей являются образный тип мышления и практический 

стиль мышления. Обосновали динамику взаимосвязи стилей и типов мышления студентов-ме-

диков, ординаторов и врачей, которая меняется в зависимости от этапа профессионализации 

врача. Раскрыли психологические особенности типовых и стилевых характеристик мышления 

врача. Обобщили связь творческих способностей врачей именно с этими ведущими стилями и 

типами мышления, обосновали ресурсные возможности профессионализации клинического 

мышления. 

Заключение. В статье представлено понимание профессионального мышления врача как 

вида мышления, закономерности которого основываются на общих законах мышления, но под-

чиняются специфике лечебной деятельности. Показано, что связи между стилями и типами 

мышления врача приобретают количественное и качественное своеобразие на соответствую-

щих этапах профессионального становления врача. 

Ключевые слова: ресурсный подход; клиническое мышление; стиль мышления; тип мыш-

ления; профессиональное медицинское образование; креативность; студенты-медики; ордина-

торы; врачи. 

 

 

Постановка проблемы 

Потребность в совершенствовании ме-

дицинских услуг населению создает ситуа-

цию, в которой все ярче проявляется значение 

индивидуальных социально-психологических 

качеств врача. Оценка содержания деятельно-

сти врача доказывает, что главным моментом, 

в котором сосредоточены основные противо-

речия между существующей практикой подго-

товки медицинского работника и его конкрет-

ной лечебной деятельностью, является про-

фессиональное мышление как специфический 

вид умственной деятельности, направленный 

на оптимальное решение профессиональных 

задач.  

В настоящее время возрастает значи-

мость исследований развития интеллектуаль-

ных качеств на стадиях как профессиональной 

 
1 Белоусова А. К., Пищик В. И., Молохина Г. А. Пер-

вичная психометрическая проверка методики опре-

деления стиля мышления // Известия высших учеб-

ных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: 

Общественные науки. – 2005. – S12. – C. 73–84.  
2 Бедрин Л. М., Урванцев Л. П. Психология и деонто-

логия в работе врача. – Ярославль, 1988. 

подготовки, так и профессиональной адапта-

ции. Особое внимание уделяется оптимизации 

методов формирования функционального со-

става, паттернов, способов и операций, обра-

зующих стилевое своеобразие мышления [1; 

2]. В качестве одного из существенных момен-

тов в профессионализации врача исследовате-

лями обосновывается понимание стилевых и 

типовых характеристик клинического мышле-

ния как профессионально важных качеств, 

обеспечивающих приобщение будущего спе-

циалиста к профессиональной деятельности, а 

также к накоплению позитивного опыта реше-

ния профессиональных задач1 [9; 10]. 

Проблема изучения стилей мышления 

интенсивно разрабатывалась как отечествен-

ными2, так и зарубежными учеными3 [26]. Ос-

Алексеев А. А., Громова Л. А. Поймите меня пра-

вильно или книга о том, как найти свой стиль мыш-

ления, эффективно использовать интеллектуальные 

ресурсы и обрести взаимопонимание с людьми. – 

Санкт-Петербург: Экономическая школа, 1993. – 351 с.  
3 Harrison A. F., Bramson R. M. Art of Thinking. – Pen-

guin Group (USA) Incorporated, 1984. – 208 р. 
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новное внимание уделено общепсихологиче-

ской трактовке стилей мышления4, их класси-

фикации5 [2], выделению параметров6 [15; 16; 

19] и компонентов [22; 26; 32], а также связи 

стилей с академической успешностью7 [28; 31; 

32]. Так, описана попытка применения в сфере 

менеджмента конструкции стиля мышления, 

изначально предложенной Р. Стернбергом в 

рамках его теории ментального самоуправле-

ния [32]. Изучалась размерность, профильные 

баллы и мотивационные предпосылки стилей 

мышления среди выборки из 256 менеджеров 

крупных организаций. Полученные резуль-

таты подтверждают четырехфакторную струк-

туру стилей мышления, которая наблюдалась 

в сфере образования, хотя и с несколько изме-

ненными значениями [28]. С целью проверки 

обоснованности теории Стернберга о менталь-

ном самоуправлении исследовалась связь 

между стилем мышления студентов и их ака-

демическими достижениями на университет-

ском уровне. Результаты демонстрируют, что 

студенты с консервативным и олигархическим 

стилями мышления показывают лучшие ре-

зультаты по сравнению с другими стилями 

 
Lubbe S., Singh S. An investigation of the thinking styles 

of agriculturalists and their use of information technol-

ogy // EFITA conference '09. Proceedings of the 7-th 

EFITA Conference, Wageningen Academic Publishers. – 

The Netherlands. – 2009. – Р. 477–485. 

Lei S. A research on thinking styles and communication 

strategies // International Conference on Social Sciences, 

Education and Management (SOCSEM 2018). – 2018. 

DOI: https://doi.org/10.25236/apssh.2019.144 

Lubbe S., Singh S. An investigation of the thinking styles 

of agriculturalists and their use of information technol-

ogy // EFITA conference '09. Proceedings of the 7-th 

EFITA Conference, Wageningen Academic Publishers. – 

The Netherlands. – 2009. – Р. 477–485. 
4 Белоусова А. К., Пищик В. И., Молохина Г. А. Пер-

вичная психометрическая проверка методики опре-

деления стиля мышления // Известия высших учеб-

ных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: 

Общественные науки. – 2005. – S12. – C. 73–84.  

мышления [28]. Установлено, что академиче-

ские достижения положительно и умеренно 

связаны с исполнительным, иерархическим и 

внутренним стилями мышления и отрица-

тельно и умеренно связаны с внешним стилем 

мышления [22]. Выявлено, что при учете пола, 

уровня подготовки к учебному году и возраста 

стили мышления значительно предсказывают 

временные перспективы. Студенты, обладаю-

щие успешным стилем мышления (т. е. ис-

пользующие широкий спектр стилей мышле-

ния, особенно стилей, способствующих твор-

честву), как правило, имели более желатель-

ные временные перспективы. Оптимальный 

профиль сбалансированной временной пер-

спективы был положительно предсказан 

иерархическим и внешним стилями [26]. 

Обосновано, почему у будущих учителей с бо-

лее высоким критико-творческим стилем 

мышления имеется значимое влияние на са-

моэффективность по сравнению с промежу-

точным стилем мышления [23]. Обнаружена 

положительная корреляция от низкой до уме-

ренной между метапознанием и законодатель-

Белоусова А. К, Пищик В. И. Стиль мышления. – Ро-

стов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. – 152 с.  

Архипова И. В. Нейропсихологический подход в ис-

следовании особенностей развития стилей мышле-

ния студентов // Азимут научных исследований: пе-

дагогика и психология. – 2016. – Вып. 3. – С. 225. 
5 Григоренко Е. Л., Стернберг Р. Дж. Стили мышления 

в школе // Вестник московского университета. Сер. 

Психология. – 1996. – № 3. – С. 34–41.  
6 Знаков В. В., Кашапов М. М., Пошехонова Ю. В., Ки-

селева Т. Г., Зуева М. Л., Шляпникова О. А., Огоро-

дова Т. В., Соколова М. А., Башкин М. В., Кашапов 

А. С. Творческая деятельность профессионала в кон-

тексте когнитивного и метакогнитивного подходов. – 

Ярославль, 2012. – 384 с. 
7 Холодная М. А. Когнитивные стили: о природе инди-

видуального ума. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 384 с. 
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ным, исполнительным, иерархическим, мест-

ным, внутренним и либеральным стилями 

мышления [24]. Выявлены различия между 

уровнем творческого лидерства и стилями 

мышления в зависимости от типа универси-

тета (государственного или частного) и пола. 

С точки зрения стилей мышления реалист, 

прагматик, идеалист, аналитик и синтезист за-

няли первое, второе, третье, четвертое и пятое 

места соответственно. Получены статистиче-

ски значимые различия между средними ран-

гами участников в области гибкости в соответ-

ствии с типом университета [15]. Установ-

лено, что когнитивные навыки и метапознание 

профессионалов влияют на их стиль мышле-

ния [30]. Выявлено, что у обучаемых, имею-

щих умеренный уровень метапознания, наибо-

лее заметными стилями мышления являются 

законодательный, судебный, монархический и 

анархический, а законодательный, исполни-

тельный, монархический и внутренний стили 

мышления предсказывают метапознание [31]. 

C. Faucher [20] разработана интегративная мо-

дель клинического мышления, включающее в 

себя знания и другие личные (способности, 

ценности, этические принципы и т. д.) и внеш-

ние (коллеги и ассистенты, справочные мате-

риалы, приборы и т. д.) ресурсы. Они рассмат-

риваются как входные данные для клиниче-

ских рассуждений, которые являются ядром 

клинического мышления. Данные ресурсы 

должны быть мобилизованы для решения кли-

нических проблем, использовать соответству-

 
8 Архипова И. В. Нейропсихологический подход в ис-

следовании особенностей развития стилей мышле-

ния студентов // Азимут научных исследований: пе-

дагогика и психология. – 2016. – Вып. 3. – С. 225–228. 
9 Черемская З. В., Богатырь Л. Я., Горбов Л. В. Типо-

логия мышления студентов медицинского вуза // 

Международный журнал экспериментального обра-

зования. – 2015. – Вып. 4. – С. 263–267.  

ющее клиническое рассуждение, а затем при-

нимать наилучшие заключения (решения) для 

каждого конкретного пациента. Весь процесс 

клинического мышления ориентирован на до-

стижение цели поддержания, улучшения или 

восстановления самочувствия пациента [20]. 

Эта идея о структуре клинического мышления 

получила дальнейшее развитие в трудах дру-

гих авторов: так, R. Locke, A. Mason и их кол-

леги изучали развитие клинического мышле-

ния у врачей-стажеров и роль врачей-педаго-

гов в его развитии [27]. 

В существующих исследованиях выде-

лены следующие особенности: взаимосвязь 

стилей мышления студентов с межполушар-

ной асимметрией8; влияние стилей мышления 

студентов на их успеваемость 9 ; возрастные 

особенностей стиля мышления [11; 12]; влия-

ние креативности на развитие стиля мышле-

ния [11]. N. Herrmann установлены смешан-

ные стили мышления, которые проявляются в 

профессиональной деятельности10. S. Lubbe и 

S. Singh в контексте теории А. Ф. Харрисона и 

Р. М. Брэмсон11 исследовали особенности сти-

лей мышления агрономов. M. Djulbegovic с со-

авторами описана взаимосвязь стилей мышле-

ния и склонности к сочувствию у врачей [19]. 

L. F. Zhang исследовал природу стилей мыш-

ления в их взаимосвязи с когнитивным разви-

тием [33]. A. Dikicia выяснил специфику отно-

шения между стилями мышления и поведе-

нием, способствующими творчеству [18]. 

Sh.  Lei12 провела исследование стилей мыш-

10 Herrmann N. The Creative Brain. – Quebecor Printing 

Book Group, USA, 1995. 
11  Lubbe S., Singh S. An investigation of the thinking 

styles of agriculturalists and their use of information 

technology // EFITA conference '09. Proceedings of the 

7-th EFITA Conference, Wageningen Academic Pub-

lishers. – The Netherlands. – 2009. – Р. 477–485. 
12 Lei S. A research on thinking styles and communication 

strategies // International Conference on Social Sciences, 
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ления и коммуникативных стратегий. В отече-

ственной психологии акмеологическое изуче-

ние стилей мышления [4; 9] позволило выде-

лить особенности стиля мышления успешных 

и неуспешных представителей различных 

профессий [2]. Особое внимание уделено ис-

следованию личностных особенностей стилей 

мышления медицинских работников13 [1]. 

В проведенных нами исследованиях на 

основе ресурсного подхода [5] большое вни-

мание уделяется выявлению типовых и стиле-

вых характеристик профессионального мыш-

ления14  [6; 7; 8]. Прежде всего, выделены и 

описаны типы мышления: ситуативный и 

надситуативный 15 . Надситуативное мышле-

ние обосновано в качестве когнитивного ре-

сурса личности 16 . Стилевые особенности 

мышления врача устанавливались посред-

ством анализа акмеологических и психологи-

ческих механизмов творческого мышления 

профессионала в контексте метакогнитивного 

подхода 17 . Учет указанных характеристик 

мышления позволяет субъекту повысить уро-

вень событийности мышления, что проявля-

ется в умении оперативно трансформировать 

 
Education and Management (SOCSEM 2018). – 2018. – 

DOI: https://doi.org/10.25236/apssh.2019.144 
13 Крамская Л. А., Филатова Ю. С. Особенности про-

фессионализации мышления врача // Междукул-

турни, научни и образователни диалози България – 

Балканите –Русия, Сб. от доклади от научна практи-

ческа конференция, Стара Загора, Изд. КОТА, Бълга-

рия, июнь 2019 ISBN 978-054-305-534-0. Допълни-

телно издание към Годишника на ПФ, Тракийски 

университет, 2019. – C.  88–96.  
14 Андронов В. П. Психологические основы формирова-

ния профессионального мышления врача // Психологи-

ческая наука и образование. – 1999. – Т. 4, № 2. – С. 33–

45.   
15 Кашапов М. М. Психология профессионального пе-

дагогического мышления. Автореф. дисс. … доктора 

психологических наук. – М. 2000. – 48 с. 
16 Кашапов М. М., Огородова Т. В. Профессиональное 

становление педагога. Психолого-акмеологические 

обыденную ситуацию в судьбоносное собы-

тие, оказывающее существенное влияние на 

профессиональное и личностное развитие. Со-

бытийность выражается в насыщенности со-

бытиями, в контексте проживания которых 

происходят ключевые изменения в личности. 

Именно личностные и профессиональные но-

вообразования выражаются и развиваются в 

качестве резонанса на переживаемые психиче-

ские состояния. Событийность определяется 

тем эффектом последствий, который возни-

кает в результате проживания данной ситуа-

ции 18 . Следует отметить, что конфигурация 

событий характеризуется объединением раз-

ных событий в единую структуру и наделе-

нием ее определенным смыслом. Смыслооб-

разующая функция мышления обусловливает 

качество жизни, которое определяется количе-

ством и содержанием значимых событий, обо-

гащающих и развивающих внутренний мир19. 

Осмысление (нахождение новых смыслов) ле-

жит в основе творческого процесса, обеспечи-

вающего конструктивное разрешение кон-

фликтов20. Событийность мышления характе-

ризуется умением проектировать ситуацию, 

основы: учебное пособие. – М.: Юрайт, 2017. – 259 с. 

Сер. 69 Бакалавр и магистр. Модуль. (2-е изд., испр. 

и доп). 
17  Кашапов М. М. Акмеология: учебное пособие. – 

Ярославль, 2011. – 106 с. 
18 Кашапов М. М. Событийность мышления препода-

вателя как средство профессионализации и социали-

зации студентов // Современные тенденции развития 

психологии труда и организационной психологии / 

отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев, А.Н. Занков-

ский. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 

2015. – С. 186–195.  
19 Кашапов М. М., Кашапов А. С. Формирование про-

фессионального творческого мышления: учебное по-

собие. – М., 2020. – 124 с. Сер. 76. Высшее образова-

ние (2-е изд., пер. и доп). 
20 Кашапов М. М., Филатова Ю. С., Кашапов А. С. Ко-

гнитивные компоненты творческого процесса в кон-

фликте. – Ярославль, 2018. – 392 с. 
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ориентированную на развитие личности. Про-

ектирование развивающих ситуаций воз-

можно посредством ненавязчивого установле-

ния определенных правил, согласованных с 

остальными параметрами ситуации. Изменяя 

один элемент ситуации, субъект может управ-

лять течением, динамикой сконструированной 

ситуации в целом. Именно в этом случае ситу-

ация трансформируется в событие19 [4]. Собы-

тийность – степень значимости переживаемой 

ситуации: чем выше событийность, тем острее 

и глубже переживается ситуация, возникшая в 

жизни19. Необходимо отметить, что формиро-

вание профессионального творческого мыш-

ления неразрывно связано с учетом типовых и 

стилевых характеристик мышления субъекта 

[7; 8]. 

К малоизученным областям акмеологии 

и психологии развития относится проблема 

взаимосвязи типов и стилей мышления пред-

ставителей медицинской профессии как од-

ного из профессионально важных качеств, 

обеспечивающих успешность профессиональ-

ной деятельности. Исследования, осуществ-

ленные в этом направлении, носят фрагмен-

тарный, недостаточно системный характер и 

чаще всего сводятся к общей характеристике 

личности без конкретизации особенностей 

стиля мышления. 

Современное медицинское образование 

предусматривает охват всех стадий професси-

онального становления врача. Решение важ-

нейших задач, которые возникают в процессе 

образования, способствует обновлению и рас-

ширению компетентностей профессионала-

медика. В связи с этим проводимые исследо-

вания направлены на выявление динамики 

возникновения и развития интеллектуальных 

особенностей растущего специалиста. Необ-

ходимость такого рода исследований обуслов-

лена изменениями в образовательных и про-

фессиональных стандартах. Однако далеко не 

все образовательные системы оказались гото-

выми уделять достаточное внимание обуче-

нию исследовательским методам, увеличению 

доли самостоятельной работы обучающихся, 

совершенствованию дистанционных форм 

учебной деятельности. Такая интенсификация 

педагогического процесса побуждает опреде-

литься с приоритетами, среди которых особое 

значение приобретает оптимизация мысли-

тельной деятельности. В связи с этим трудно 

недооценить необходимость выявления осо-

бенности развития стилевых и типовых харак-

теристик мышления у студентов-медиков, ор-

динаторов и врачей как ресурсов повышения 

эффективности лечебной работы. Нам пред-

ставляется очевидным, что без такого знания 

эффективность профессиональной деятельно-

сти на разных этапах профессионализации бу-

дет снижена. Таким образом, можно отметить, 

что существующий дефицит исследований по 

данной проблеме, высокий уровень ее соци-

альной востребованности обусловили акту-

альность изучаемой проблемы. 

Цель работы – выявить динамику взаи-

мосвязи стилей и типов мышления на основе 

ресурсного подхода (у студентов-медиков, ор-

динаторов и врачей). 

 

Методология исследования 

В исследовании приняли участие 214 че-

ловек, студенты-медики первого (n = 59), тре-

тьего (n = 44) и шестого (n = 36) курсов обуче-

ния, клинические ординаторы первого и вто-

рого года обучения различных направлений 

подготовки (n = 33), врачи с разным стажем 

работы (средний стаж врачей – 16,9 лет) и раз-

ной специализацией (педиатры, терапевты, 

хирурги, кардиологи, ревматологи, фтизи-

атры), работающие в разных клиниках г. Яро-

славля (n = 42). Выборка разнородная по полу 

(47 мужчин, 167 женщин) и возрасту (17–

62 года).  
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Использованы следующие методики ис-

следования: «Стили мышления» А. К. Бело-

усовой 21  и «Определение типа мышления и 

уровня креативности» (В. А. Ганзен, К. Б. Ма-

лышев, Л. В. Огинец)22. 

 

 

 

Результаты исследования 

Исследование стилей мышления у сту-

дентов-медиков, ординаторов и врачей 

С помощью методики «Стили мышле-

ния» А. К. Белоусовой определен объем стиля 

мышления. Анализ данных позволяет выде-

лить средние значения стилей мышления по 

каждой группе (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Медианы стилей мышления для студентов-медиков, ординаторов и врачей 

Table1 

Medians of thinking styles for medical students, residents and doctors 

Группа 
Стили мышления   

Инициативный Критический Управленческий Практический ∑см
*  

1-й курс 19,76 21,58 21,88 22,53 85,75 

3-й курс 19,73 21,43 22,84 23,09 87,09 

6-й курс 19,61 21,61 23,25 23,22 87,69 

Ординаторы 19,12 20,67 21,33 22,48 83,61 

Врачи 18,90 21,62 22,07 23,64 86,24 

 19,46 21,42 22,26 22,97   

Примечание: *∑см – суммарный показателя стиля мышления. 

Note: *∑см – the total indicator of the style of thinking. 

 

Для всех групп медиков отмечается до-

минирование практического стиля мышления 

(Me = 22,97). Это означает, что определяющей 

выступает функция реализации идей, гипотез, 

придающая определенную направленность 

мышлению, т. е. функция генерации идей, их 

критика и передача другим осуществляются в 

практическом контексте, при непосредствен-

ном достижении выработанных идей. Для ана-

лиза особенностей развития стиля мышления 

на разных этапах профессионализации врача 

было введено понятие суммарного показателя 

 
21 Белоусова А. К., Пищик В. И., Молохина Г. А. Пер-

вичная психометрическая проверка методики опре-

деления стиля мышления // Известия высших учеб-

ных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: 

Общественные науки. – 2005. – S12. – C. 73–84.  

стиля мышления (∑см), представляющего со-

бой определенную сумму значений каждого 

стиля мышления (инициативного, критиче-

ского, управленческого, практического) на 

данном этапе профессионализации. 

Анализ выраженности суммарного пока-

зателя стиля мышления на разных этапах про-

фессионализации позволил выявить ряд осо-

бенностей. Пик мыслительной активности 

приходится на этап обучения на 6 курсе 

(∑см  = 87,69), характеризующийся интенсив-

ным развитием мыслительной деятельности, 

22 Ганзен В. А., Малышев К. Б., Огинец Л. В. Профиль 

мышления: практикум по психологии профессио-

нальной деятельности. – СПб.: Питер, 2001. – С. 159–

164. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2023-4
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2023. Том 13. № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2023 Science for Education Today   Все права защищены 
 

203 

мыслительных операций. Минимальные зна-

чения стилей мышления наблюдаются на 

этапе обучения в ординатуре (∑см = 83,61), 

когда наступает момент реализации постав-

ленных ранее целей, происходит изменение 

социально-профессионального статуса и вы-

бирается спутник жизни. Как следствие, идет 

переоценка ценностей, самоанализ, снижается 

интенсивность мыслительной деятельности. 

Относительная стабильность профиля наблю-

дается у врачей (∑см = 86,24), что, на наш 

взгляд, связано с уже сформировавшимися 

навыками и операциями мыслительной дея-

тельности, в рамках которых человек справля-

ется с жизненными и практическими зада-

чами, в решении проблемных ситуаций опира-

ется на свой прежний опыт, в котором присут-

ствуют разные способы выполнения стоящих 

перед ним задач, поэтому инициация мышле-

ния, активность в селекции информации и 

смыслопередаче снижаются, по сравнению с 

этапом обучения в вузе. 

Установлено, что существуют различия 

в динамике развития стилей мышления на раз-

ных этапах профессионализации врача. 

На  наш взгляд, это может быть связано с воз-

растной периодизацией. Анализ развития ини-

циативного стиля мышления показывает, что 

самые высокие значения инициативного стиля 

мышления (Me = 19,76) приходятся на студен-

тов 1 курса обучения, самые низкие значения 

(Me = 18,90) – на врачей. На наш взгляд, это 

связано с тем, что студенты-медики 1 курса, 

начиная обучение в вузе, попадают в новую 

среду, со своими правилами и интересами, 

начинают изучать абсолютно новые дисци-

плины, ставят цели, формируется мотив – 

быть образованными, они более чувстви-

тельны к различным проблемам, выдвиже-

ниям гипотез, предположениям, генерируют 

идеи и варианты решения проблем, стремятся 

«докопаться до сути», разобраться в проблеме, 

отстоять собственное мнение. Среди личност-

ных качеств студентов младших курсов 

наиболее ярко выделяются стремление к само-

реализации, непостоянство, неорганизован-

ность, игнорирование обязанностей, гибкость, 

стремление к выгоде, интернальность. Преоб-

ладают ценностные ориентации на здоровье и 

дружбу. Наличие низких значений инициатив-

ного стиля мышления у врачей, скорее всего, 

связано с тем, что у них мера ответственности 

за свои инициативные действия намного 

выше, по сравнению со студентами, так как от 

инициативы врача может зависеть жизнь и 

здоровье пациента. Возможно, что снижение 

показателей инициативного стиля связано с 

тем, что, по сравнению со студентами и орди-

наторами, врачи обладают более высокой ква-

лификацией. Они склонны занижать оценку 

своих способностей, считая других более ком-

петентными, мотивы врача – карьерный рост и 

материальное благополучие. Они, имея ра-

боту, накапливают опыт, применяют свои зна-

ния, стараясь при этом «не выделяться» среди 

своих коллег. Корреляционный анализ резуль-

татов подтвердил наличие у врачей отрица-

тельной связи между возрастом и инициатив-

ным стилем мышления (rs = -0,31, p < 0,05), а 

также между стажем работы и инициативным 

стилем мышления (rs = -0,30, p < 0,05). 

Анализ развития критического стиля 

мышления свидетельствует о том, что самые 

высокие значения критического стиля мышле-

ния (Me = 21,62) приходятся на врачей и сту-

дентов 6 курса (Me = 21,61), самые низкие 

(Me  = 20,67) – на ординаторов. На наш взгляд, 

это связано с тем, что врачи, в силу опыта ра-

боты, большой теоретической и практической 

подготовки, непрерывного обучения, тща-

тельнее отбирают и оценивают имеющуюся 

информацию, они сначала оценивают гипо-

тезу и идеи других коллег, а затем выдвигают 
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собственные предположения. Можно предпо-

ложить, что врачи в большей степени, чем сту-

денты, склонны к педантизму, негибкости 

установок, упрямству, могут испытывать 

страх перед инновациями и изменениями, са-

моуверенны, реалистичны. У ординаторов 

низкие значения критического стиля мышле-

ния свидетельствуют о том, что во время обу-

чения в ординатуре ответственность за паци-

ента перекладывается на врача-наставника, 

все решения, касающиеся диагностики, лече-

ния их пациентов принимает врач-куратор. 

Ординаторы ограничены в самостоятельно-

сти, ответственности, они неуверенно, с опас-

кой подбирают терминологию для характери-

стики патологического процесса; если заме-

чают неточности в ведении пациента врачом – 

боятся выразить свое мнение и критически 

оценить действие коллег, не перепроверяют, 

не уточняют информацию, полученную от 

коллег-врачей. 

Анализ развития управленческого стиля 

мышления показывает, что самые высокие 

значения управленческого стиля мышления 

(Me = 23,25) приходятся на студентов 6 курса, 

самые низкие (Me = 21,33) – на ординаторов. 

Это связано с тем, что студенты 6 курса под-

ходят к завершению этапа обучения в вузе. 

Они хотят применить свои знания, их мышле-

ние направлено на смыслопередачу в процессе 

организованной мыслительной деятельности; 

они адаптировались к работе в группе и ак-

тивно участвуют в совместных действиях, 

смело общаются с пациентами, с легкостью 

проводят сбор анамнеза, не теряются в новой 

обстановке, легко идут на контакт. Обладают 

такими качествами, как дипломатичность, 

проницательность, естественность. Они моти-

вированы на достижения и власть. Низкие по-

казатели управленческого стиля мышления у 

ординаторов можно связать с тем, что они 

начинают осваивать новую систему отноше-

ний с другими людьми (коллегами-врачами, 

пациентами, родственниками пациентов), 

учатся брать ответственность не только за 

себя, но и за своих пациентов, за их здоровье 

и жизнь, их самостоятельность ограничива-

ется осознанием необходимости считаться с 

другими. Скорее всего, это проявление вы-

нужденной перестройки в развитии управлен-

ческого стиля мышления. 

Анализ развития практического стиля 

мышления показывает, что самые высокие 

значения практического стиля мышления 

(Me  = 23,64) приходятся на врачей, самые низ-

кие (Me = 22,48) – на ординаторов. Более вы-

сокие показатели выраженности практиче-

ского стиля мышления у врачей свидетель-

ствуют о том, что врачи стремятся воплотить 

на практике выработанные и отобранные 

идеи, конкретизировать свои предположения. 

Они более самостоятельны, руководствуются 

своими решениями, любознательны по отно-

шению к новым и старым идеям, реалистичны, 

берут на себя ответственность, обладают гиб-

костью в принятии решений, быстро ориенти-

руются и адаптируются в экстремальных ситу-

ациях, не верят в иллюзии. Снижение показа-

телей практического стиля мышления у орди-

наторов связано с ограничением их деятельно-

сти и применения знаний, умений и навыков 

на практике, поскольку за пациента несет от-

ветственность врач-наставник. Хотелось бы 

отметить, что на этапе обучения в ординатуре 

наблюдаются наименьшие значения всех сти-

лей мышления, это может свидетельствовать о 

критическом периоде развития стилей мышле-

ния. 

Для выявления статистически достовер-

ных различий по показателям стилей мышле-

ния студентов-медиков, ординаторов и врачей 

использовался однофакторный дисперсион-

ный анализ ANOVA (табл. 2). 
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Таблица 2 

Достоверность различий средних показателей стилей мышления  

у студентов-медиков, ординаторов и врачей  

Table 2 

Reliability of differences in average indicators of thinking styles  

among medical students, residents and doctors 

Стили мышления F p 

Инициативный 0,92 0,454779 

Критический 0,76 0,554030 

Управленческий 2,01 0,094098 

Практический 1,12 0,348115 

 

 

Как видно из таблицы, достоверно зна-

чимые различия между стилями мышления у 

студентов-медиков, ординаторов и врачей вы-

явлены не были. Для более детального анализа 

достоверности различий было проведено по-

парное сравнение стилей мышления студентов 

1, 3, 6 курсов, ординаторов и врачей с исполь-

зованием однофакторного дисперсионного 

анализа ANOVA. Достоверные различия по 

инициативному стилю мышления не выяв-

лены: возраст и стаж работы не оказывают су-

щественного влияния на проявления данного 

стиля. Это может быть связано с тем, что про-

фессию врача выбирают люди, которые смело 

могут выдвигать гипотезы, чувствительны к 

новым идеям и инновациям, способны выяв-

лять противоречия, активны, открыты для по-

стоянного обучения, накопления опыта, обще-

ния, готовы работать с людьми, уделяющие 

внимание саморазвитию, мотивированы на 

успех. 

Анализируя полученные результаты, 

можно сделать вывод о том, что возраст и стаж 

работы не оказывают существенного влияния 

на проявления критического стиля мышления. 

На наш взгляд, данный факт связан с тем, что 

склонность искать и находить противоречия в 

рассматриваемых проблемах вырабатывается 

на более ранних этапах профессионализации. 

Отмечается отсутствие различий по 

практическому стилю мышления. Можно 

предположить, что студенты, начиная с пер-

вого курса обучения, начинают применять 

свои теоретические знания на практике (по-

становка опытов на занятиях по химии, препа-

рирование лягушек на биологии, опыты с кры-

сами на физиологии, работа с трупным мате-

риалом на анатомии, введение в клиническую 

медицину: уход за больными, пропедевтика 

внутренних болезней с отработкой методов 

пальпации, перкуссии и аускультации на од-

ногруппниках, а затем на пациентах), т. е. вся 

образовательная деятельность в вузе сразу ре-

ализуется на практике. 

 

Исследование типа мышления и уровня 

креативности у студентов-медиков, ордина-

торов и врачей 

С помощью методики «Определение 

типа мышления и уровня креативности» 

(В.  А. Ганзен, К. Б. Малышев, Л. В. Огинец) 

определен уровень развития каждого из четы-

рех базовых типов мышления у студентов-ме-

диков, ординаторов и врачей. Анализ данных 

позволяет выделить средние значения типов 

мышления по каждой группе (табл. 3).
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Таблица 3 

Медианы типов мышления для студентов-медиков, ординаторов и врачей 

Table 3 

Medians of types of thinking for medical students, residents and doctors 

Группа 
Тип мышления 

∑см 

Предметное Символическое Знаковое Образное Креативность 

1-й курс 7,53 6,85 8,53 9,83 8,68 41,41 

3-й курс 7,68 6,68 9,73 10,20 8,84 43,14 

6-й курс 7,33 6,31 8,75 9,67 8,50 40,56 

Ординаторы 7,61 5,15 8,09 9,36 8,27 38,48 

Врачи 6,95 5,36 9,64 9,69 8,10 39,74 
 7,43 6,17 8,96 9,78 8,50  

 

 

Для всех групп медиков отмечается до-

минирование образного мышления (Me = 

9,78), его уровень стремится к высокому, а вы-

раженность знакового типа мышления нахо-

дится на верхней границе среднего уровня 

(Me  = 8,96). Выраженность предметного типа 

мышления имеет средний уровень, символи-

ческого – близко к низкому уровню. Это озна-

чает, что преобразование информации осу-

ществляется с помощью действий с образами, 

а также с помощью понятий, суждений и умо-

заключений. Образы извлекаются из памяти 

или воссоздаются воображением; манипули-

руя ими, медицинские работники находят ре-

шение проблемы, задачи. Результатом мысли-

тельных операций являются понятия или вы-

сказывания. Средний уровень по шкале «креа-

тивность» говорит о том, что медики склонны 

к нестандартным способам решения задач, от-

крытию нового и уникального, творчески под-

ходят к делу. 

Анализ выраженности суммарного пока-

зателя типа мышления на разных этапах про-

фессионализации позволил выявить ряд осо-

бенностей. Пик мыслительной активности 

приходится на этап обучения на 3 курсе 

(∑см  =  43,14), характеризующийся интенсив-

ным развитием мыслительной деятельности. 

Минимальные значения типов мышления 

наблюдаются на этапе обучения в ординатуре 

(∑см  =  38,48). 

При сравнении групп испытуемых по ти-

пам мышления с помощью однофакторного 

дисперсионного анализа ANOVA выявлены 

значимые различия по символическому типу 

мышления. Максимальные значения по сим-

волическому типу мышления определены у 

студентов 1 (Me = 6,85) и 3 (Me = 6,68) курса. 

На наш взгляд, это связано с тем, что с 1 по 

3  курс студенты продолжают изучать теоре-

тические предметы (физику, биологию, хи-

мию, математику, физиологию, анатомию), в 

которых информация дается на основе ранее 

установленных правил, законов, принципов, 

мысль выражается в виде структур, формул. 

По мере обучения роль символического типа 

мышления уменьшается. 

Проведенное исследование показало, 

что существуют различия в динамике разви-

тия типов мышления на разных этапах про-

фессионализации врача. Самые высокие зна-

чения предметного мышления приходятся на 

студентов 3 курса обучения (Me = 7,68), самые 

низкие значения (Me = 6,95) – на врачей. Пре-

образование полученной информации осу-
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ществляется с помощью предметных дей-

ствий. Можно предположить, что при обуче-

нии на 3 курсе максимального пика достигает 

развитие предметного типа мышления. Самые 

высокие значения символического мышления 

(Me = 6,85) приходятся на студентов 1 курса 

обучения, низкие значения (Me = 5,36) – на 

врачей. Высокие значения знакового мышле-

ния (Me = 7,68) приходятся на студентов 

3  курса обучения (Me = 9,73) и врачей 

(Me  =  9,64), самые низкие значения 

(Me  =  8,09) – на ординаторов. Самые высокие 

значения образного мышления (Me = 10,20) 

приходятся на студентов 3 курса обучения, са-

мые низкие значения (Me = 9,36) – на ордина-

торов. Самые высокие значения креативности 

(Me = 8,84) приходятся на студентов 3 курса 

обучения, самые низкие значения 

(Me  =  8,10)  – на врачей.  

Хотелось бы отметить, что у студентов 3 

курса наблюдаются самые высокие показа-

тели по всем шкалам. Это может свидетель-

ствовать о том, что именно на данном этапе 

достигает пика развитие всех типов мышления 

и креативности. С нашей точки зрения, это 

связано с двумя категориями причин: во-пер-

вых, с тем, что студенты начинают изучать 

клинические дисциплины, начинают работать 

«у постели больного»; во-вторых, рост показа-

телей также может быть связан с возрастом 

студентов. В частности, исследования 

Г. А. Молохиной показали, что юношеский 

возраст является сенситивным для развития 

стилей и типов мышления23. 

 

Обсуждение 

Анализ взаимосвязи стиля и типа мыш-

ления у студентов-медиков, ординаторов и 

врачей 

 
23 Молохина Г. А. Особенности стиля мышления в раз-

ные возрастные периоды // Человек в пространстве 

образования: сборник научных статей / под ред. 

Взаимосвязь стиля и типа мышления у 

студентов-медиков, ординаторов и врачей 

определялась с использованием рангового ко-

эффициента корреляции r-Спирмена. Прове-

денный корреляционный анализ между сти-

лями и типами мышления у студентов-медиков 

1 курса позволил установить связь средней 

силы между показателями знакового типа 

мышления и управленческого стиля мышления 

(rs = 0,38, p < 0,01); слабая корреляционная 

связь наблюдается между символическим ти-

пом мышления и критическим стилем мышле-

ния (rs = 0,31, p < 0,05), между символическим 

типом мышления и управленческим стилем 

мышления (rs = 0,29, p < 0,05), между знаковым 

типом мышления и инициативным стилем 

мышления (rs = 0,26, p < 0,05), между образным 

типом мышления и практическим стилем мыш-

ления (rs = 0,28, p < 0,05), отрицательная слабая 

связь между предметным типом мышления и 

критическим стилем мышления (rs = -0,29, 

p  <  0,05). 

В ходе корреляционного анализа показа-

телей стиля и типа мышления у студентов 3 

курса зафиксирована высокая степень взаимо-

связи между знаковым типом мышления и 

инициативным стилем мышления (rs = 0,53, 

p  < 0,001), связь средней силы между симво-

лическим типом мышления и управленческим 

стилем мышления (rs = 0,39, p < 0,01), между 

образным типом мышления и управленческим 

стилем мышления (rs = 0,42, p < 0,01), слабые 

корреляционные связи установлены между 

образным типом мышления и инициативным 

стилем мышления (rs = 0,36, p < 0,05), между 

уровнем креативности и критическим стилем 

мышления (rs = 0,36, p < 0,05). Также у студен-

тов 3 курса зафиксирована связь средней силы 

А.  К.  Белоусовой, P.M. Чумичевой. – Ростов-на-

Дону: ИПО ПИ ЮФУ, 2008. – С. 116–129. 
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между возрастом и знаковым типом мышле-

ния (rs = 0,44, p < 0,01). 

У студентов 6 курса установлена слабая 

отрицательная связь между уровнем креатив-

ности и управленческим стилем мышления (rs = 

-0,37, p < 0,05). Ординаторы имеют сильные 

корреляционные связи между знаковым типом 

мышления и инициативным стилем мышления 

(rs = 0,60, p < 0,001), между знаковым типом 

мышления и управленческим стилем мышле-

ния (rs = 0,55, p < 0,001), слабая корреляционная 

связь отмечается между образным типом мыш-

ления и инициативным стилем мышле-

ния(rs  =  0,42, p < 0,05), слабая отрицательная 

связь между предметным типом мышления и 

практическим стилем мышления (rs = -0,36, 

p  <  0,05). 

У врачей выявлена слабая отрицательная 

связь между возрастом и инициативным сти-

лем мышления (rs = -0,31, p < 0,05), слабая кор-

реляционная связь между символическим ти-

пом мышления и инициативным стилем мыш-

ления (rs = 0,30, p < 0,05), между образным ти-

пом мышления и управленческим стилем 

мышления (rs = 0,32, p < 0,05), между показа-

телем креативности и управленческим стилем 

мышления (rs = 0,35, p < 0,05). Зафиксирована 

слабая связь между стажем работы и критиче-

ским стилем мышления (rs = 0,30, p < 0,05) и 

слабая отрицательная связь между стажем ра-

боты и инициативным стилем мышления 

(rs  =  -0,30, p < 0,05). 

 

 

 

 

Заключение 

Таким образом, проведенный статисти-

ческий анализ свидетельствует о том, что су-

ществуют достоверные взаимосвязи между 

стилями и типами мышления, которые меня-

ются количественно и качественно в зависи-

мости от этапа профессионального становле-

ния врача. Реализация ресурсного подхода к 

пониманию динамики взаимосвязи стилей и 

типов мышления у студентов, ординаторов и 

врачей в условиях медицинского образования 

позволила установить, что ведущим стилем 

мышления во всех группах является практиче-

ский стиль мышления, а ведущим типом мыш-

ления во всех группах является образный тип 

мышления. Следовательно, определены опор-

ные точки, обеспечивающие профессионали-

зацию врачей. На всех этапах профессиональ-

ного становления врача отмечается связь твор-

ческих способностей, прежде всего, именно с 

этими ведущими стилями и типами мышле-

ния. Представляется перспективным приме-

нять данный подход в ходе профессиональной 

подготовки врачей, а также в системе постди-

пломного медицинского образования с целью 

формирования у них ресурсных основ клини-

ческого мышления. Именно интенция на 

сформированность профессионального мыш-

ления врача является основным вектором, 

определяющим результативность функциони-

рования современной системы медицинского 

образования. Успешный опыт реализации дан-

ного подхода позволит наметить пути даль-

нейшего совершенствования системы отече-

ственного профессионального образования 

врачей. 
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Abstract 

Introduction. The relevance of studying professional thinking in the context of higher medical 

education is determined by theoretical and practical significance of the problem, which has an 

epistemological, not ontological nature: the formation of doctor’s professional clinical thinking. The 

article presents the findings of an empirical study of psychological patterns underlying the correlation 

between styles and types of thinking among medical students, attending physicians, and doctors in 

academic and professional activities. The purpose of the article is to identify the dynamics of 

relationships between styles and types of thinking among doctors at different stages of their professional 

development. 

Materials and Methods. Stylistic and typological features of doctors’ thinking were established 

by analyzing acmeological and psychological mechanisms of professionals’ creative thinking in the 

context of a metacognitive approach. Based on the resource approach to understanding the phenomenon 

of professional thinking, clinical thinking is considered as the highest cognitive process of searching, 

detecting and resolving problems, identifying externally unspecified, implicit properties of the 

cognizable and transformed medical situation. The following methods were used:  A.K. Belousova’s  

‘Styles of thinking inventory’ and V.A. Ganzen, K.B. Malyshev, L.V. Oginets’s ‘Method of identifying 

the type of thinking and the level of creativity’.  

Results. The authors have revealed the interrelation between styles and types of thinking of 

medical students, attending physicians and doctors. It was established that the dominant type and style 
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of medical students, attending physicians and doctors’ thinking are the imaginative type of thinking and 

the practical style of thinking. The authors clarified and described the dynamics of interrelations 

between thinking styles and types in medical students, attending physicians and doctors. It varies 

depending on the stage of doctor’s professionalization. The psychological peculiarities of typical and 

stylistic characteristics of doctor's thinking were revealed. The authors summarized the connection of 

doctors' creative abilities with leading styles and types of thinking and described the resources of 

professionalization of clinical thinking. 

Conclusions. The article presents the understanding of doctor’s professional thinking as a type 

of thinking, whose laws are based on general laws of thinking, but follow the specifics of medical 

activities. It is shown that the connections between the styles and types of doctor’s thinking acquire 

quantitative and qualitative peculiarities at the certain stages of doctor’s professional development. 

Keywords 

Resource approach; Clinical thinking; Thinking style; Type of thinking; Professional medical 

education; Creativity; Medical students; Attending physicians; Doctors. 
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Оценка уровня психоэмоционального стресса у обучающихся  

с использованием биохимического анализа слюны 

Е. А. Сарф1, Л. В. Бельская1  

1 Омский государственный педагогический университет, Омск, Россия 

Проблема и цель. На начальной стадии профессионализации будущих педагогов особое 

значение имеет оценка нервно-психической устойчивости. Наиболее подвержены стрессу сту-

денты 1 курса, так как устойчивость психики (нравственная, личностная, эмоциональная) 

находится в процессе становления, поэтому именно от успешности адаптационного периода 

зависит их способность преодолеть учебный стресс и сформировать у себя устойчивую моти-

вацию на дальнейшее профессиональное обучение. Для достижения оптимальной адаптации 

студентов разработаны различные тактические и стратегические программы, однако суще-

ствует большое количество методик для оценки полученных результатов, которые не унифи-

цированы и требуют длительной обработки данных при разнообразных тестированиях, в связи 

с чем необходим новый подход к оценке уровня стресса для оперативного контроля в процессе 

адаптационных мероприятий. Цель исследования – обосновать применимость биохимического 

анализа слюны для оценки уровня психоэмоционального стресса при проведении комплекса адап-

тационных мероприятий, направленных на преодоление учебного стресса и формирование 

устойчивой мотивации к обучению.  

Методология. В работе использовались социологический (анкетирование), аналитиче-

ский (биохимический) и статистический методы исследования. В исследование включены 

105  студенток (возраст 18,3±0,3 года). Всем участникам проведено анкетирование для опре-

деления интегрального показателя психической напряженности в соответствии со шкалой Ле-

мура – Тесье – Филлиона в модификации Н. Е. Водопьяновой. У всех добровольцев в слюне опре-

деляли содержание кортизола, тиреотропного гормона, тестостерона, секреторного имму-

ноглобулина класса А, а также минеральный состав, содержание общего белка и активность 

каталазы, содержание субстратов процессов перекисного окисления липидов и эндогенной ин-

токсикации. Исследование проведено в два этапа: в первую неделю учебного года и после зимней 

сессии. 

Результаты. Показано, что в начале учебного года уровень психоэмоционального стресса 

у студентов высокий, тогда как после зимней сессии происходит адаптация. Более подвержен-

ная стрессу подгруппа характеризуется повышенным уровнем кортизола как в начале года, так 
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и после зимней сессии. Авторы выявили статистически значимые различия по содержанию об-

щего белка, продуктов эндогенной интоксикации, концентрации катионов слюны между груп-

пами с разной стрессоустойчивостью. Авторы предполагают, что биохимический состав 

слюны характеризует «фоновый» уровень стресса, который не выявляется традиционными ме-

тодами анкетирования 

Заключение. Таким образом, проведенные исследования показали, что субъективная 

оценка уровня стрессоустойчивости коррелирует с изменением биохимических показателей 

слюны, которые могут дополнять методы анкетирования и применяться в процессе контроля 

за комплексом адаптационных мероприятий. 

Ключевые слова: психоэмоциональный стресс; психическая напряженность; стрессо-

устойчивость; слюна; биохимия; гормоны; студенты; адаптация. 

 

 

Постановка проблемы 

В последнее время в центре внимания 

врачей, педагогов и ученых находится здоро-

вье студентов, что обусловлено увеличением 

числа хронических заболеваний, сформиро-

ванных в молодом возрасте [1]. Годы студен-

чества совпадают с периодами достижения 

физической зрелости и социального взросле-

ния [2]. Современные исследования в области 

педагогики и психологии доказывают, что об-

разовательный процесс может быть сопряжен 

с непреднамеренным негативным влиянием на 

психическое здоровье, что может приводить к 

депрессии, тревоге и стрессу [3]. Обучение в 

вузе характеризуется высоким уровнем 

нервно-эмоционального напряжения, а воз-

растающий объем информации, постоянная 

модернизация учебного процесса и усложне-

ние программ способствуют ухудшению само-

чувствия и здоровья студентов. Как правило, 

стресс возникает в том случае, если давление 

извне превышает адаптивные возможности 

организма [4]. Особое значение оценка 

нервно-психической устойчивости имеет на 

начальной стадии профессионализации буду-

щих педагогов, поскольку профессия учителя 

относится к разряду стрессогенных, требую-

щих больших резервов самообладания и само-

регуляции. Наиболее подвержены стрессу сту-

денты 1 курса, так как устойчивость психики 

(нравственная, личностная, эмоциональная) 

находится в процессе становления, что обу-

словливает ее уязвимость, особенно в ситуа-

циях, предъявляющих повышенные требова-

ния к способности преодолевать трудности, 

поэтому именно от успешности адаптацион-

ного периода зависит способность студентов 

преодолеть учебный стресс и сформировать у 

себя устойчивую мотивацию на дальнейшее 

профессиональное обучение [5; 6]. Очень 

важно своевременно реагировать на стрес-

соры и грамотно применить психологические 

ресурсы для преодоления учебного стресса 

[7]. 

Традиционно уровень стресса опреде-

ляют, опираясь на поведенческие и физиоло-

гические ответы. К объективным критериям 

уровня стресс-реакции относят: вегетативные 

реакции, определяющиеся визуально, гемоди-

намические показатели (ЧСС, пульс, артери-

альное давление), функции дыхательной си-

стемы (частота дыхания, глубина дыхания, 

ритмичность дыхательных актов), показатели 

кожно-гальванической реакции (электриче-

ской активности кожи), а также данные пле-

тизмографии (реакция сужения сосудов) [8]. 

К методам экспресс-диагностики уровня 
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стресса относят большое количество психоди-

агностических методик1. Для выявления сте-

пени эмоционального напряжения применяют 

методы наблюдения, опроса, анкетирования и 

тестирования. Для всесторонней оценки влия-

ния стресса на организм необходим комплекс-

ный анализ как психофизиологических, так и 

биохимических маркеров. Для достижения оп-

тимальной адаптации студентов разработаны 

различные тактические и стратегические про-

граммы [5; 9; 10], однако существует большое 

количество методик для оценки полученных 

результатов, которые не унифицированы и 

требуют длительной обработки данных при 

разнообразных тестированиях, в связи с чем 

необходим новый подход к оценке уровня 

стресса для оперативного контроля в процессе 

адаптационных мероприятий.  

В качестве перспективной биологиче-

ской жидкости, отражающей общее состоя-

ние организма, в последнее время исполь-

зуют слюну [11–14]. Преимущества слюны, 

по сравнению с венозной или капиллярной 

кровью, обусловливаются неинвазивностью 

сбора и отсутствием риска инфицирования 

при получении биоматериала [15–17]. При 

этом слюна адекватно отражает биохимиче-

ский статус и физиологическое состояние 

человека [18–20]. Химический состав слюны 

может меняться при эмоциональном напря-

жении, кроме того, скорость секреции и со-

став слюны зависят и от функционального 

состояния нервной системы: изменение со-

става слюны в большей степени выражено у 

лиц с лабильной нервной системой [21; 22].  

Стрессовая реакция осуществляется пу-

тем активации гипоталамо-симпато-адреноме-

дуллярной, гипоталамо-гипофизарно-надпо-

чечниковой и ренин-ангиотензиновой систем 

                                                           
1 Водопьянова Н. Е. Стресс-менеджмент: учебник для 

вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 

2020. – 283 с.  

[23]. При этом в коре надпочечников стимули-

руется секреция кортизола [24]. Концентра-

цию гормона кортизола в сыворотке крови или 

в слюне рассматривают как объективный ин-

дикатор уровня стресса. Кортизол и ряд имму-

норелевантных молекул (sIgА), выявляемых в 

слюне, играют важную роль в протективных 

механизмах и могут использоваться в качестве 

биохимических маркеров, показывающих 

связь между психологическим стрессом, эндо-

кринной и иммунной системами. Функцио-

нальное состояние эндокринной системы 

можно оценивать по уровню ТТГ и тестосте-

рона. Известно, что в случае психического пе-

ренапряжения активизируется выделение ТТГ 

гипофизом для усиленной стимуляции образо-

вания Т3 и Т4 щитовидной железой [25]. 

Стресс как физический, так и психоэмоцио-

нальный приводит к подавлению продукции 

тестостерона через центральные механизмы 

[26]. Кортизол и тестостерон являются антаго-

нистами: при увеличении концентрации од-

ного уровень второго снижается. Показано, 

что чем больше концентрация тестостерона в 

крови в границах нормы, тем выше уровень 

стрессоустойчивости [27]. Увеличение сте-

пени напряжения механизмов адаптации мо-

жет стать основой повреждения, проявлением 

которого будет развитие синдрома эндогенной 

интоксикации [28; 29]. При этом активируется 

процесс перекисного окисления липидов и си-

стема антиоксидантной защиты [30]. Учебный 

стресс способствует формированию функцио-

нальных нарушений в организме, в том числе 

нарушению баланса электролитов, метабо-

лизм которых зависит от состояния вегетатив-

ной нервной системы, от гормональной актив-

ности гипофиза и надпочечников [4; 31]. Так, 

магний – один из ключевых неорганических 
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компонентов в организме, он влияет на состо-

яние нервной системы, чрезвычайно важен в 

регуляции нервно-мышечной активности 

сердца. Уровень магния определяет способ-

ность организма к адаптации, а также стрессо-

устойчивость [32].  

Цель работы – обосновать применимость 

биохимического анализа слюны для оценки 

уровня психоэмоционального стресса при 

проведении комплекса адаптационных меро-

приятий, направленных на преодоление учеб-

ного стресса и формирование устойчивой мо-

тивации к обучению. 

 

Методология исследования 

В исследовании приняли участие 

105  студенток первого курса Омского госу-

дарственного педагогического университета 

(возраст 18,3±0,3 года). Исследование прове-

дено дважды: в первую учебную неделю сен-

тября 2022 г., а также после зимней сессии в 

феврале 2023 г. Предварительно получено 

добровольное информированное согласие на 

участие в исследовании. 

Всем добровольцам было предложено 

пройти анкетирование для определения инте-

грального показателя психической напряжен-

ности (ППН) в соответствии со шкалой PSM-

25 Лемура – Тесье – Филлиона в модификации 

Н. Е. Водопьяновой [6]. Цель данного анкети-

рования – измерение стрессовых ощущений в 

соматических, поведенческих и эмоциональ-

ных показателях. Испытуемым было предло-

жено оценить частоту переживаний в катего-

риях: 1 – «никогда»; 2 – «крайне редко»; 3 – 

«очень редко»; 4 – «редко»; 5 – «иногда»; 6 – 

«часто»; 7 – «очень часто»; 8 – «постоянно 

(ежедневно)» по 25 утверждениям. Ответы на 

1 и 2 балла оценивали как низкий уровень 

стресса (ППН меньше 50 баллов), что свиде-

тельствует о состоянии психологической 

адаптированности к рабочим нагрузкам. От-

веты на 3 и 4 балла оценивали как средний 

уровень стресса (50 < ППН < 100). ППН 

больше 100 баллов оценивали как высокий 

уровень стресса, что свидетельствует о состо-

янии дезадаптации и психического диском-

форта, необходимости применения широкого 

спектра средств и методов для снижения 

нервно-психической напряженности, психо-

логической разгрузки, изменения стиля мыш-

ления и жизни. После обработки тестов добро-

вольцы были разделены на 3 группы: низкий 

уровень стресса (n = 13), средний уровень 

стресса (n = 68) и высокий уровень стресса 

(n  = 24). Группу с низким уровнем стресса 

рассматриваем как стресстоустойчивую, с по-

вышением уровня стресса стрессоустойчи-

вость снижается. 

В качестве биологического материала 

использовали слюну. Сбор проб слюны прово-

дили натощак после полоскания рта водой в 

промежутке 8–10 часов утра путем сплевыва-

ния в стерильные полипропиленовые про-

бирки, подсчитывали скорость слюноотделе-

ния (мл/мин) [33]. Достоверных различий ско-

рости слюноотделения в исследуемых группах 

мы не обнаружили, поэтому в таблицах ниже 

они не представлены. Образцы слюны центри-

фугировали (10000×g в течение 10 мин) (ЦЛн-

16), после чего сразу же проводили биохими-

ческий анализ без хранения и замораживания 

с использованием полуавтоматического био-

химического анализатора StatFax 3300 

(Awareness Technology, США). Биохимиче-

ские показатели слюны включали минераль-

ный состав (кальций, фосфор, натрий, калий, 

магний, хлориды), содержание общего белка и 

активность каталазы, содержание субстратов 

процессов перекисного окисления липидов 

(диеновые конъюгаты – ДК, триеновые конъ-

югаты – ТК, основания Шиффа – ОШ) и пока-
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затели эндогенной интоксикации (ММ – сред-

ние молекулы). Мы определяли ММ при дли-

нах волн 254 и 280 нм, они обозначены ММ 

254 и ММ 280 соответственно, дополнительно 

было рассчитано соотношение ММ 254/280 

нм. Определение минерального состава 

слюны проводили с использованием системы 

капиллярного электрофореза КАПЕЛЬ-105М 

(Люмэкс, Санкт-Петербург). Также во всех об-

разцах определяли концентрацию кортизола, 

тиреотропного гормона (ТТГ), тестостерона, 

секреторного иммуноглобулина класса А 

(slgA) методом твердофазного иммунофер-

ментного анализа (Thermo Scientific Multiscan 

FC, США).  

Наличие хронических, воспалительных 

и инфекционных заболеваний было исклю-

чено при осмотре терапевтом в рамках плано-

вой диспансеризации. Дополнительно прове-

ден осмотр стоматолога, чтобы исключить 

наличие воспалительных заболеваний поло-

сти рта, способных повлиять на результаты 

анализа слюны. 

Статистическую обработку проводили 

с использованием критерия Манна – Уитни 

при сравнении двух групп и критерия Крас-

кела–Уоллиса при сравнении трех групп по 

отдельным показателям, данные представ-

лены в виде медианы, 25 и 75 процентилей. 

Для изучения корреляционных взаимосвязей 

применяли коэффициент ранговой корреля-

ции Спирмена. Статистически значимыми 

считали различия с уровнем значимости 

р  <  0,05. 

Для оценки возможности разделения 

исследуемых групп по комплексу показате-

лей использовали метод дискриминантного 

анализа Statistica 13.0 (StatSoft). Для трех 

наборов данных (группы с разным уровнем 

стресса) были построены две дискриминаци-

онные (канонические) функции: (1) функция 

для различения между набором 1 и наборами 

2 и 3, взятыми вместе, и (2) функция для раз-

личения между наборами 2 и 3. Диаграмма 

рассеяния канонических значений по гори-

зонтальной оси показывает результат разли-

чения по первой функции (Основание 1), по 

вертикальной оси – по второй функции (Ос-

нование 2). Качество дискриминации оцени-

вали по смещению соответствующих точек 

относительно вертикальной и горизонталь-

ной осей «0-0». 

 

Результаты исследования 

Показано, что в исследуемой группе пре-

обладают студенты со средним уровнем 

стресса (64,8 %), высокий уровень стресса от-

мечен у 22,9 % добровольцев, максимально 

редко встречается низкий уровень стресса 

(12,3 %). Очень высокий уровень стресса 

(ППН более 150 баллов) не был идентифици-

рован ни у одного добровольца. 

На первом этапе проведено сравнение 

уровня гормонов в слюне при разном уровне 

стресса (табл. 1). Отмечена тенденция к увели-

чению концентрации кортизола при увеличе-

нии уровня стресса, однако статистическая 

значимость изменений не подтверждена. Из-

менений концентрации тестостерона и ТТГ в 

группах с разным уровнем стресса не выяв-

лено (табл. 1). 
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Таблица 1 

Содержание slgA и гормонов в слюне при разном уровне стресса 

Table 1 

The content of slgA and hormones in saliva at different levels of stress 

Показатель 

Indicator 

ППН < 50, n = 13  

IMT < 50, n = 13  

ППН 50–100, n = 68 

IMT 50–100, n = 68 

ППН ˃ 100, n = 24 

IMT ˃ 100, n = 24 

ППН, баллы  

IMT, points 
42 [38; 48] 75 [63; 89] 112 [106; 136] 

slgA, мг/л 

slgA, mg/L 
8.9 [5.9; 11.5] 8.8 [7.7; 12.4] 10.5 [6.8; 12.6] 

Кортизол, нмоль/л 

Cortisol, nmol/L 
19.9 [17.1; 22.6] 20.0 [16.5; 24.0] 21.9 [18.3; 26.8] 

Тестостерон, нмоль/л 

Testosterone, nmol/L 
0.603 [0.567; 0.706] 0.626 [0.571; 0.687] 0.625 [0.568; 0.709] 

ТТГ, мМЕ/л 

TSH, mMU/L 
0.098 [0.051; 0.137] 0.066 [0.051; 0.126] 0.063 [0.054; 0,138] 

 

 

На следующем этапе оценивали измене-

ния биохимического состава слюны при раз-

ных уровнях стресса (табл. 2). Статистически 

значимые различия выявлены по содержанию 

общего белка, продуктов эндогенной интокси-

кации МСМ 254 и 280 нм, концентрации кати-

онов слюны (аммоний, магний, кальций) 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 

Биохимический состав слюны при разном уровне стресса 

Table 2 

Biochemical composition of saliva at different levels of stress 

Показатель 

Indicator 

ППН < 50, n = 13 

IMT < 50, n = 13 

ППН 50–100, n = 68 

IMT 50–100, n = 68 

ППН ˃ 100, n = 24 

IMT ˃ 100, n = 24 

Критерий Крас-

кела – Уоллиса 

p-value 

Kruskal – Wallis 

test 

1 2 3 4 5 

Диеновые конъюгаты, у. е. 

Diene conjugates, c. u. 
3.86 [3.63; 4.12] 3.77 [3.60; 3.87] 3.71 [3.63; 3.88] 0.0093; 0.9954 

Триеновые конъюгаты, 

у. е. 

Triene conjugates, c. u. 

0.893 [0.727; 

0.995] 
0.917 [0.738; 1.055] 0.902 [0.772; 1.035] 0.6940; 0.7068 

Основания Шиффа, у. е. 

Schiff bases, c. u. 

0.459 [0.405; 

0.513] 
0.468 [0.385; 0.544] 0.469 [0.387; 0.577] 1.151; 0.5628 

Каталаза, нкат/л 

Catalase, ncat/L 
4.37 [3.23; 5.87] 4.03 [2.73; 4.92] 4.09 [3.42; 5.38] 0.2780; 0.8702 

Белок, г/л 

Protein, g/L 
1.43 [1.33; 1.62] 1.11 [0.85; 1.57] 0.78 [0.55; 1.06] 10.36; 0.0056* 

МСМ 254, у.е. 

MM 254, c.u. 

0.117 [0.103; 

0.118] 
0.220 [0.171; 0.361] 0.229 [0.187; 0.270] 8.464; 0.0550* 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 

МСМ 280, у.е.  

MM 280, c.u. 

0.102 [0.075; 

0.133] 
0.198 [0.140; 0.293] 0.197 [0.145; 0.232] 9.053; 0.0360* 

МСМ 280/254 

MM 280/254 

0.792 [0.640; 

0.863] 
0.812 [0.729; 0.911] 0.827 [0.773; 0.964] 0.7291; 0.6945 

Аммоний, мг/л 

Ammonium, mg/L 

203.5 [148.9; 

356.8] 
154.3 [117.8; 204.5] 142.1 [102.9; 165.8] 4.184; 0.0935** 

К, ммоль/л 

K, mmol/L 
11.6 [10.2; 21.4] 11.5 [8.9; 15.5] 12.0 [8.5; 13.4] 0.2533; 0.8811 

Na, ммоль/л 

Na, mmol/L 
9.8 [8.3; 13.6] 6.4 [5.0; 8.3] 7.4 [4.9; 8.9] 2.026; 0.3631 

Mg, ммоль/л 

Mg, mmol/L 

0.291 [0.225; 

0.421] 
0.252 [0.188; 0.322] 0.225 [0.187; 0.286] 5.952; 0.0410* 

Ca, ммоль/л 

Ca, mmol/L 
0.65 [0.47; 0.91] 0.60 [0.42; 0.82] 0.73 [0.55; 0.87] 4.693; 0.0957** 

Cl, ммоль/л 

Cl, mmol/L 

11.11 [9.45; 

17.22] 
9.50 [6.67; 15.59] 11.74 [8.51; 15.90] 0.4723; 0.7879 

Фосфаты, мг/л 

Phosphate, mg/L 

215.5 [152.8; 

333.1] 
183.3 [120.7; 300.9] 210.4 [122.1; 297.5] 0.0049; 0.9976 

Na/K 0.730 [0.610; 

0.831] 
0.532 [0.401; 0.850] 0.560 [0.520; 1.13] 3.852; 0.1574 

Ca/P 0.452 [0.135; 

0.612] 
0.337 [0.142; 0.499] 0.427 [0.153; 0.557] 1.715; 0.2892 

 

Примечание. * – различия между 3 группами статистически значимы, р < 0,05; ** – различия между 3 группами ста-

тистически значимы, р < 0,10, где р – уровень статистической значимости, у. е. – единицы оптической плотности. 

Note. * – the differences between the 3 groups are statistically significant, p < 0.05; ** – the differences between the 3 groups 

are statistically significant, p < 0.10, where p – is the level of statistical significance, у. е.  – units of optical density. 

 

 

При более детальном анализе видно, что 

с ростом уровня стресса наблюдается тенден-

ция к снижению содержания первичных про-

дуктов липопероксидации (ДК), тогда как уро-

вень более токсичных ТК и ОШ растет при од-

новременном снижении активности антиокси-

дантных ферментов, в частности каталазы 

(рис. 1, А), однако выявленные изменения не 

имеют статистической значимости и могут 

рассматриваться только как тенденция. Содер-

жание белка значимо снижается, тогда как 

концентрация средне молекулярных токсинов 

(МСМ 254 и МСМ 280 нм) растет (рис. 1, Б). 

С  ростом уровня стресса наблюдается суще-

ственный дисбаланс электролитов в слюне 

(рис. 2). Так, уровень аммония, натрия, магния 

и фосфатов снижается, тогда как для калия, 

кальция и хлоридов зависимость неоднознач-

ная: сначала происходит снижение концентра-

ции, в группе с максимальным уровнем 

стресса концентрация увеличивается (рис. 2). 

Для кальция и хлоридов различия между груп-

пами с ППН 50–100 и ППН ˃ 100 статистиче-

ски значимы (р = 0,0324 и р = 0,0047 для каль-

ция и хлоридов соответственно).  
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Рис. 1. Относительное изменение уровня продуктов липопероксидации и активности каталазы (А), а также 

концентрации белка и средне молекулярных токсинов (Б) в слюне в зависимости от уровня стресса. 

Примечание. * – различия с группой ППН < 50 статистически достоверны, р < 0,05. 

 

Fig. 1. Relative change in the level of lipid peroxidation products and catalase activity (A), as well as the concen-

tration of protein and medium molecular toxins (B) in saliva depending on the level of stress. 

Note. * – differences with the group IMT (indicator of mental tension) < 50 are statistically significant, p < 0.05. 
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Рис. 2. Относительное изменение концентрации электролитов в слюне в зависимости от уровня стресса. 

Примечание. * – различия с группой ППН < 50 статистически достоверны, р < 0,05. 

 

Fig. 2. Relative change in the concentration of electrolytes in saliva depending on the level of stress. 

Note. * – differences with the group IMT (indicator of mental tension) < 50 are statistically significant, p < 0.05. 

 

 

Одновременный учет всех исследуемых 

параметров методом дискриминантного ана-

лиза показал, что наблюдается статистически 

значимое разделение на группы по уровню 

стресса (рис. 3). При этом вертикальная ось 

«0-0» отделяет группу с низким уровнем 

стресса от остальных (левее вертикальной 

оси), тогда как горизонтальная ось «0-0» поз-

воляет дополнительно разделить группы со 

средним и высоким уровнями стресса. 
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Рис. 3. Диаграмма рассеяния канонических значений для групп с разным уровнем стресса 

Примечание. 1 – ППН < 50, 2 – ППН 50–100, 3 – ППН ˃ 100. 

 

Fig. 3. Scatterplot of canonical values for groups with different levels of stress 

Note. 1 – indicator of mental tension < 50, 2 – indicator of mental tension 50–100, 3 – indicator of mental tension ˃ 100. 

 

 

Проведен корреляционный анализ 

между ППН и биохимическими показателями 

слюны. Показано, что между ППН и содержа-

нием slgA и гормонов в слюне корреляций нет. 

Выявлена отрицательная корреляция средней 

силы между ППН и содержанием белка (r = -

0,4296). 

В начале второго семестра у всех участ-

ников эксперимента было проведено повтор-

ное определение тех биохимических показате-

лей, для которых на первом этапе были пока-

заны различия между группами с разным ППН 

(табл. 3). 
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Таблица 3 

Биохимический состав слюны при разном уровне стресса при повторном измерении 

Table 3 

Biochemical composition of saliva at different levels of stress during repeated measurements 

Показатель 

Indicator 

ППН < 50, n = 13 

IMT < 50, n = 13 

ППН 50–100, n = 68 

IMT 50–100, n = 68 

ППН ˃ 100, n = 24 

IMT ˃ 100, n = 24 

Критерий Крас-

кела – Уоллиса 

 p-value 

Kruskal – Wallis 

test 

Кортизол, 

нмоль/л 

Cortisol, 

nmol/L 

10.0 [6.72; 10.8] 9.97 [7.50; 14.9] 12.1 [9.11; 16.6] 0.7963; 0.6716 

Белок, г/л 

Protein, g/L 
1.74 [1.40; 2.39] 1.54 [1.15; 2.31] 1.27 [0.71; 1.91] 5.990; 0.0500* 

МСМ 254, у. е. 

MM 254, c. u. 
0.227 [0.147; 0.351] 0.233 [0.152; 0.313] 0.188 [0.132; 0.298] 1.221; 0.5430 

МСМ 280, у. е.  

MM 280, c. u. 
0.178 [0.114; 0.315] 0.202 [0.135; 0.251] 0.171 [0.121; 0.242] 0.6921; 0.7075 

МСМ 280/254 

MM 280/254 
0.784 [0.777; 0.898] 0.845 [0.801; 0.897] 0.900 [0.827; 0.965] 4.988; 0.0715** 

Mg, ммоль/л 

Mg, mmol/L 
0.264 [0.148; 0.420] 0.234 [0.111; 0.444] 0.198 [0.149; 0.386] 3.803; 0.1138 

Ca, ммоль/л 

Ca, mmol/L 
0.80 [0.65; 1.07] 0.81 [0.59; 1.44] 0.86 [0.69; 1.53] 0.7154; 0.6993 

 

Примечание. * – различия статистически значимы, р < 0,05; ** – различия статистически значимы, р < 0,10, где 

р – уровень статистической значимости, у. е. – единицы оптической плотности. 

Note. * – the differences are statistically significant, p < 0.05; ** – the differences are statistically significant, p < 0.10, 

where p – is the level of statistical significance, у. е.  – units of optical density. 

 

 

Показано, что содержание кортизола в 

целом по группе снижается (р < 0,0001). Тем 

не менее по-прежнему отмечается тенденция 

увеличения содержания кортизола в группе с 

ППН ˃ 100. Для остальных показателей выяв-

ленные ранее закономерности сохраняются: 

при увеличении ППН концентрация белка 

снижается (р = 0,0500), соотношение МСМ 

280/254 растет (р = 0,0715). Концентрация маг-

ния также уменьшается при увеличении ППН, 

однако по сравнению с началом первого се-

местра изменения статистически незначимы 

(табл.1 и 3). 

 

 

Обсуждение 

Из литературных данных известно, что у 

здоровых людей концентрация утреннего кор-

тизола в слюне на 100 % соответствует его 

концентрации в крови и составляет 3–19 мкг/л 

(8,2–52,4 нмоль/л) [34], 0,06–33,98 нмоль/л 

[35]. Концентрация тестостерона в слюне у 

здоровых мужчин 270–544 пмоль/л [26], у здо-

ровых женщин – 4,34–1049 пмоль/л [35]. Кон-

центрация ТТГ в слюне в норме была опреде-

лена в одном исследовании и находилась в ин-

тервале 0,70–1,03 МЕ/л [36]. Для sIgА нор-

мальная концентрация в смешанной слюне со-

ставила 3,9–68,1 мг/л [37]. Таким образом, 
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определенные в настоящем исследовании зна-

чения концентраций находятся в пределах фи-

зиологической нормы. Тем не менее уровень 

кортизола незначительно возрастает в группе 

с низкой стрессоустойчивостью. Это может 

быть связано с тем, что в момент сбора образ-

цов студенты не подвергались интенсивной 

когнитивной нагрузке и организм не испыты-

вал явного психологического стресса, кото-

рый бы привел к неспецифическим измене-

ниям активности психики и выработки стресс-

гормона кортизола [38]. Однако результаты 

тестирования показали, что уровень психиче-

ской напряженности неодинаков и, по-види-

мому, отражает уровень базовой тревожности 

(«хронический стресс»), а не уровень стресса 

в момент проведения исследования [39]. 

Наблюдается повышение содержания sIgА в 

группе с большим уровнем стресса. Воз-

можно, что у студентов данной группы, нахо-

дящихся в состоянии «хронического стресса», 

формируется иммунная недостаточность, на 

фоне которой могут возникнуть заболевания, 

в том числе сопряженные с повышенным 

уровнем микробной микрофлоры в полости 

рта, для нейтрализации которой вырабатыва-

ются секреторные иммуноглобулины [40].  

Сравнение уровня кортизола в начале 

учебного года и после зимней сессии пока-

зало: хотя значения и находятся в рамках фи-

зиологической нормы, происходит уменьше-

ние содержания кортизола, что подтверждено 

парным тестом Вилкоксона (Z = 6,251; 

p < 0,0001). Можно предположить, что в 

начале учебного года уровень психоэмоцио-

нального стресса выше, тогда как после зим-

ней сессии происходит адаптация. Однако бо-

лее подверженная стрессу подгруппа по-преж-

нему характеризуется повышенным уровнем 

кортизола (табл. 3).  

Другие биохимические показатели 

также подчеркивают различия между под-

группами с разным уровнем стресса. Так, 

практически при любой патологии или небла-

гоприятном (стрессовом) воздействии на орга-

низм активируются процессы свободно-ради-

кального окисления, что приводит к накопле-

нию токсичных веществ, которые относятся к 

эндотоксинам [41]. Это объясняет повышение 

уровня более токсичных ТК и ОШ при одно-

временном снижении активности антиокси-

дантных ферментов, в частности каталазы. 

Факторы интоксикации МСМ увеличиваются 

в группе лиц, подверженных большему 

уровню стресса. Поскольку значительную 

часть МСМ составляют метаболиты, образую-

щиеся в процессе распада белков [42], в 

группе с наибольшим уровнем стресса наблю-

дается закономерное понижение белка. Одним 

из возможных механизмов нейротоксического 

действия МСМ является ингибирование меха-

низма активного транспорта ионов натрия и 

калия через мембрану клеток. Во время стрес-

совых состояний происходит дисбаланс этих 

элементов, при этом содержание натрия 

уменьшается, а содержание калия, напротив, 

растет. Известно, что стресс и магниевая недо-

статочность являются взаимосвязанными про-

цессами, усугубляющими друг друга [43]. Со-

стояние как острого, так и хронического 

стресса приводит к истощению внутриклеточ-

ного содержания магния и повышению его по-

терь с мочой, так как в условиях стресса выде-

ляется большое количество катехоламинов, 

способствующих выведению магния из кле-

ток. В результате дефицита магния повыша-

ется проницаемость клеточных мембран для 

ионов кальция, что может негативно влиять на 

фосфолипиды клеточных мембран [34; 40; 44]. 

Это объясняет понижение содержания магния 

и повышение содержания кальция в слюне в 
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группе с большим уровнем стресса. Все выяв-

ленные закономерности сохраняются при по-

вторном измерении после зимней сессии, что 

снижает вероятность ошибки при интерпрета-

ции результатов. 

Биохимические показатели слюны также 

находятся в физиологических концентрациях 

[42] (табл. 2), однако между подгруппами 

наблюдаются статистически достоверные раз-

личия для общего белка, продуктов эндоген-

ной интоксикации МСМ 254 и 280 нм, концен-

трации катионов слюны (аммония, магния, 

кальция). При этом для аммония и МСМ зна-

чимо отличается группа с ППН < 50 от других 

групп, для кальция отличается группа с ППН 

˃ 100, тогда как для магния и общего белка 

различия между всеми подгруппами статисти-

чески достоверны. Следует отметить, что фи-

зиологические границы нормы достаточно 

широки и изменения даже в этих пределах мо-

гут иметь диагностическое значение. По-ви-

димому, данные биохимические показатели 

позволяют характеризовать фоновое состоя-

ние («хронический стресс»), тогда как гор-

моны слюны значимо меняются при острых 

стрессовых нагрузках. 

 

 

 

 

Заключение 

Таким образом, проведенные исследова-

ния показали, что субъективная оценка уровня 

стрессоустойчивости коррелирует с измене-

нием биохимических показателей слюны, ко-

торые могут дополнять методы анкетирования 

и применяться в процессе контроля за ком-

плексом адаптационных мероприятий. В слу-

чае «хронического стресса» традиционные ме-

тоды (физиологические, психодиагностиче-

ские) не всегда позволяют выявить отличия 

внутри группы и более применимы для состо-

яний острой стрессовой нагрузки. Тогда как 

анализ предложенных биохимических показа-

телей слюны позволяет выявить более тонкие 

различия. В целом донозологическая диагно-

стика, оценка психологического статуса и 

уровня стресса студентов являются эффектив-

ным средством сохранения здоровья молодого 

поколения. Данные исследования могут быть 

использованы при разработке оценок эффек-

тивности адаптации студентов во время обу-

чения и коррекции экзаменационного стресса.  

Адаптационные мероприятия, подобранные с 

учетом как психологических, так и метаболи-

ческих особенностей обучающихся помогут 

нивелировать влияние неблагоприятных фак-

торов, повысить академическую успеваемость 

и вовремя принять меры для оптимизации 

процесса обучения. 
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Assessing the level of psycho-emotional stress  

in students using biochemical analysis of saliva 
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Abstract 

Introduction. At the initial stage of professionalization of future teachers, the assessment of 

neuropsychic stability is of particular importance. The 1st-year students are most susceptible to stress, 

since the stability of the psyche (moral, personal, and emotional) is in the process of formation, 

therefore, their ability to overcome educational stress and develop a stable motivation for higher 

education depends on the success of the adaptation period. In order to achieve optimal adaptation of 

students, various tactical and strategic programs have been developed, however, there are a large 

number of methods for evaluating results that are not unified and require long-term data processing for 

various tests. In this connection, a new approach is needed to assess the level of stress for operational 

control in the process of adaptation measures. 

The purpose of the study is to substantiate the usage of the biochemical analysis of saliva to assess 

the level of psycho-emotional stress during the implementation of a set of adaptive measures aimed at 

overcoming educational stress and the formation of sustainable motivation for learning. 

Materials and Methods. We used sociological (questionnaire), analytical (biochemical) and 

statistical research methods. The study involved 105 students (age between 18.3 ± 0.3 years) who 

underwent a survey to determine the integral indicator of mental tension in accordance with the 

Lemoure-Tessier-Fillion scale modified by N. E. Vodopyanova. In all volunteers, we determined the 

content of cortisol, thyroid-stimulating hormone, testosterone, secretory immunoglobulin class A in 

saliva, as well as the mineral composition, the content of total protein and catalase activity, the content 

of substrates for peroxidation processes lipids and endogenous intoxication. The study was conducted 

twice: in the first week of the academic year and after the winter examination session. 

Results. It is shown that at the beginning of the academic year, the level of psycho-emotional 

stress is higher, while after the winter examination session, adaptation takes place. The more stressed 

subgroup is characterized by increased levels of cortisol both at the beginning of the year and after the 

winter examination session. The authors revealed statistically significant differences in the content of 

total protein, products of endogenous intoxication, concentration of salivary cations between groups 

with different stress resistance.  
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The authors suggest that the biochemical composition of saliva characterizes the "background" 

level of stress, which is not detected by traditional questionnaire methods. 

Conclusions. The article concludes that the study has shown that the subjective assessment of the 

level of stress resistance correlates to changes in the biochemical parameters of saliva, which can 

complement the questionnaire methods and be used in the process of monitoring a set of adaptive 

measures. 

Keywords 

Psycho-emotional stress; Mental tension; Stress resistance; Saliva; Biochemistry; Hormones; 

Students; Adaptation. 
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