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Проблема и цель. Статья посвящена проблеме повышения уровня коммуникативной куль-

туры будущих экономистов в цифровую эпоху. Цель работы − обосновать эффективность про-

фессионально важных качеств педагогического продюсирования в экономическом вузе с учетом 

цифрового формата коммуникативного взаимодействия.  

Методология. Методологической основой исследования выступает принцип оптимально-

сти Парето (2080), позволяющий авторам определить необходимый минимум педагогических 

ресурсов в части современного коммуникационного знания для подготовки экономистов в циф-

ровую эпоху. В ходе исследования проведен онлайн-опрос студентов и преподавателей экономи-

ческих факультетов Финансового университета при Правительстве РФ, Омского государ-

ственного педагогического университета, Омского государственного технического универси-

тета с целью обоснования эффективности профессионально важных качеств педагогического 

продюсирования в условиях цифровой специфики социально-экономического пространства. 

Результаты. В результате теоретического анализа проблемы исследования выделены 

профессионально важные качества педагогического продюсирования (коммуникативность, вла-

дение цифровыми технологиями, знание принципов педагогической этики для создания атмо-

сферы доверия и психологической безопасности), обеспечивающие повышение уровня структур-

ных компонентов коммуникативной культуры будущих экономистов: мотивационного, когни-

тивного, функционального. Результаты эмпирической части подтверждают высокую оценку 

субъектами образовательного процесса эффективности профессионально важных качеств пе-

дагогического продюсирования и их положительную корреляцию.  

Заключение. Использование правила Парето позволяет сделать вывод о том, что сфор-

мированность профессионально важных качеств педагогического продюсирования, составляю-

щих около 20 % компонентного состава профессиональных качеств преподавателя экономиче-

ского вуза, определяет 80 % продуктивности востребованного образовательного результата в 
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части сформированности коммуникативной культуры будущих экономистов. Это, в свою оче-

редь, характеризует способность выпускников выстраивать коммуникацию с учетом перспек-

тив профессиональной карьеры на различных уровнях цифровизации и взаимодействия с систе-

мами искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: экономическое образование; будущие экономисты; педагогическое про-

дюсирование; профессионально важные качества; коммуникативная культура; уровни комму-

никативной культуры; цифровые технологии; искусственный интеллект. 

 

 

Постановка проблемы 

В условиях глобального перехода к циф-

ровому формату социально-экономических 

отношений растет востребованность специа-

листов экономического профиля, компетент-

ных как в профессиональном, так и цифровом 

контексте. Это, в свою очередь, актуализирует 

важность проблемы формирования коммуни-

кативной культуры будущих экономистов с 

позиций перспектив профессиональной карь-

еры на разных уровнях цифровизации и взаи-

модействия с системами искусственного ин-

теллекта (ИИ). 

С учетом вышесказанного представля-

ется актуальным мнение А. В. Саблукова о 

том, что сегодня особое значение приобре-

тают качества участников образовательного 

процесса, характеризующие способность эф-

фективно выстраивать коммуникацию в раз-

личных условиях, совокупность которых уче-

ный определяет как коммуникативную куль-

туру личности, подчеркивая значимость циф-

ровой специфики современного коммуника-

ционного знания [21]. 

На фоне растущей сложности цифровых 

инструментов становится чрезвычайно важ-

 
1 Rumyantseva I. A., Krotenko T. Yu., Zhernakova M. B. 

Digital competencies: requirements for information tech-

nologies within the framework of the "University of 

Management-Industry-Science-Market" // In: A.V. Bo-

goviz, Yu.V. Ragulina (Eds). Competitiveness of the in-

dustry: Digitalization, management and integration: ma-

terials of scientific practice. Forum on Industry, Science, 

ным развивать у студентов компетенции, ко-

торые соответствуют меняющимся условиям 

и установкам в области коммуникационных 

технологий взаимодействия 1 . Мы разделяем 

мнение исследователей о том, что высшие 

учебные заведения должны быть внимательны 

к этим изменениям, чтобы обеспечить студен-

тов знаниями и навыками, необходимыми для 

рабочей среды в цифровом мире [1]. Однако, 

принимая во внимание тот факт, что образова-

ние играет ключевую роль в решении актуаль-

ных проблем современности, важно акценти-

ровать внимание на том, что высшее образова-

ние само подвергается изменениям в контек-

сте цифровых перспектив социально-эконо-

мического пространства [2; 18]. В этой связи, 

особый исследовательский интерес представ-

ляют работы, посвященные адаптации си-

стемы высшего образования к цифровой спе-

цифике [14; 16; 17; 19].  

Как отмечают российские и зарубежные 

ученые, цифровые технологии меняют не 

только способы передачи знаний, но и формат 

коммуникативного взаимодействия участни-

ков образовательного процесса, что является 

ключевым фактором повышения качества 

Competencies, Integration. Moscow, November 28, 

2019. – Springer International Publishing Agge-

verbestrasse 11 CHAM, CH-6330, Switzerland, 2020. – 

P. 754–762. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-

40749-0_89 URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=43257645 
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подготовки кадров в высшей школе в цифро-

вую эпоху [4; 10; 11]. В этой связи представ-

ляет интерес исследование испанских ученых, 

посвященное анализу коммуникативных сти-

лей преподавания и их влияния на академиче-

ский контекст и результаты образовательной 

практики [9]. 

Необходимость совершенствования ком-

муникативной образовательной модели опре-

деляет значимость качеств педагогического 

продюсирования для системы образования. 

Результаты анализа научных исследований де-

монстрируют особый интерес педагогиче-

ского сообщества к потенциальным возмож-

ностям педагогического продюсирования с 

позиций цифровых перспектив. Несмотря на 

то, что профессионально важные качества пе-

дагога всегда получали серьезную оценку и 

внимание всех заинтересованных сторон [3; 

7], именно сегодня актуальны работы, посвя-

щенные определению новых ролей субъектов 

педагогического процесса в соответствии с 

цифровой спецификой современного образо-

вания и появлением систем ИИ [8]. 

С учетом вышесказанного отметим ис-

следование О. С. Шумляковского, который де-

монстрирует важность педагогического про-

дюсирования для построения индивидуаль-

ного образовательного маршрута с использо-

ванием информационно-коммуникационных 

технологий2. Позиция ученого коррелирует с 

тем фактом, что в цифровом образовательном 

пространстве особой популярностью сегодня 

пользуются продюсеры онлайн-курсов, коор-

динирующие работу по созданию востребо-

ванного образовательного контента. Инте-

 
2 Шумляковский О. С. Продюсирование образователь-

ной деятельности школьников как проблема индиви-

дуализации образования // Горизонты образования: 

материалы III Международной научно-практической 

конференции. – Омск, 2022. – С. 265–267.  

ресно мнение коллектива российских авто-

ров3 , которые выделяют в качестве важней-

шего навыка продюсирования − тайм-менедж-

мент, что характеризует умение управлять 

временем целого коллектива. Это также опре-

деляет необходимость развития коммуника-

тивных навыков для координации деятельно-

сти участников образовательного процесса 

[13]. 

Как уже было отмечено, использование 

цифровых технологий в образовательном про-

цессе является фактором развития новых 

форм педагогической деятельности, направ-

ленных на преодоление определенных труд-

ностей и обеспечение индивидуального под-

хода к обучающимся [5; 12]. Исследования по-

казывают, что студенты положительно отно-

сятся к внедрению цифровых технологий, ак-

тивно используют цифровые инструменты для 

сбора информации, выполнения онлайн-за-

просов, проектных заданий и пр. [6], что, в 

свою очередь, способствует повышению каче-

ства образовательного процесса. При этом пе-

дагог играет ключевую роль в цифровом обра-

зовательном пространстве, являясь посредни-

ком между виртуальным и реальным миром, и 

ему предстоит выполнять новые функцио-

нальные обязанности [15]. Все это подтвер-

ждает актуальность владения цифровыми тех-

нологиями как одним из наиболее важных ка-

честв педагогического продюсирования. 

В контексте вышесказанного представ-

ляется, что формирование профессионально 

важных качеств педагогического продюсиро-

вания невозможно без участия нравственно-

этического компонента, к которому следует 

3 Савоськина С. А., Новикова О. А., Кузнецова Т. В. 

Тайм-менеджмент // Актуальные вопросы современ-

ной экономики. – 2022. – Вып. 3. – С. 475. 
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отнести педагогическую этику. Являясь широ-

ким понятием, педагогическая этика охваты-

вает как личностные качества педагога (честь, 

достоинство, совесть, доброта, справедли-

вость), так и необходимые требования к педа-

гогу при взаимодействии со студентами: чув-

ства такта, эмпатии, уважения и пр. [20]. При 

этом в содержание образования не только 

включаются общечеловеческие, националь-

ные и личностные смыслы, но и оказывается 

воспитательное воздействие, устанавлива-

ются нормы и правила поведения в группе, со-

здающие атмосферу доверия и психологиче-

ской безопасности. 

Подводя итог анализу работ, посвящен-

ных изменению формата коммуникативного 

взаимодействия субъектов образовательного 

процесса, выделим профессионально важные 

качества педагогического продюсирования 

образовательной деятельности студентов эко-

номического вуза в контексте цифровых пер-

спектив: 

– коммуникативность педагога, опреде-

ляющая возможность конструктивных взаи-

моотношений и координации действий участ-

ников педагогического процесса; 

– владение цифровыми технологиями, 

обеспечивающими организацию учебного 

процесса с учетом цифровой специфики взаи-

модействия; 

– знание принципов педагогической 

этики для создания атмосферы доверия и пси-

хологической безопасности в образователь-

ном пространстве. 

Цель настоящего исследования − обос-

новать эффективность профессионально важ-

ных качеств педагогического продюсирова-

ния в экономическом вузе с учетом цифрового 

формата коммуникативного взаимодействия. 

 
4  Парето В. Учебник политической экономии. – М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2022. – 592 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=394265 

Методология исследования 

Методологической основой исследова-

ния выбран принцип оптимальности Парето 

(2080), позволяющий авторам выявить необ-

ходимый минимум педагогических ресурсов, 

которые определяют положительную дина-

мику коммуникативной культуры будущих 

экономистов в цифровую эпоху4. 

Заметим, что в условиях высшего учеб-

ного заведения коммуникативные навыки сту-

дентов, необходимые для успешной профес-

сиональной деятельности, являются основой 

их эффективной коммуникации и показателем 

сформированной коммуникативной культуры.  

В условиях цифрового развития совре-

менного общества особое значение приобре-

тает сфера специализированной коммуника-

тивной культуры, в том числе для будущих 

экономистов. Современные требования рынка 

труда к выпускникам экономических вузов, 

наряду с общими коммуникативными знани-

ями, умениями и навыками, включают также 

специализированные требования, обусловлен-

ные постоянным совершенствованием цифро-

вых технологий. В основном это владение па-

кетами прикладных программ, установленных 

на персональных компьютерах, а также опера-

ционными системами для работы с мобиль-

ными платформами. Кроме того, встречаются 

требования к знаниям специальных программ, 

например, 1С, умениям работать с системами 

управления базами данных (СУБД), в сетях и 

с сайтами, а также все чаще встречается тре-

бование к умению программирования (хотя 

бы на базовом уровне) на таких языках, как 

Python, VBA и др. 

Учитывая вышесказанное, обратимся к 

характеристике структуры и уровней оценки 

коммуникативной культуры. 
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Российский социолог Д. П. Гавра 5 , ис-

пользуя работы американских ученых Р. Дим-

блби и Г.  Бертона, предложил модель комму-

никативной личности, включающую следую-

щие компоненты: 

– целемотивационный («коммуникатив-

ное хочу»); 

– абилитационный («коммуникативное 

могу»); 

– ресурсно-когнитивный («коммуника-

тивное знаю»); 

– операциональный («коммуникативное 

умею»). 

По мнению М. В. Коротицкой6, в струк-

туре коммуникативной культуры целесооб-

разно выделять информационный, перцептив-

ный, интерактивный, эмоциональный и про-

цессуальный уровни. 

Ученые А. Д. Цывунина, М. Н. Певзнер 

[23], оценивая показатели и критерии комму-

никативной культуры молодежи в различных 

информационных средах, выделяют работу в 

коллективе, публичные выступления, диалог, 

письменную коммуникацию. 

Обобщая мнения исследователей, важно 

отметить, что в профессиональной сфере по-

нятие коммуникативной культуры включает 

систему профессиональных знаний, умений и 

навыков, необходимых для организации взаи-

модействия коллег, партнеров и способствую-

щих установлению контакта, прогнозу поведе-

ния и направления к планируемому резуль-

тату. 

Принимая во внимание вышесказанное, 

выделим компоненты коммуникативной куль-

туры будущих экономистов и уровни ее сфор-

мированности (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Структура и уровни сформированности коммуникативной культуры  

Table 1 

Structure and levels of formation of communicative culture 

Структурные компо-

ненты 

I уровень 

Коммуникативная грамот-

ность 

II уровень 

Коммуникативная компе-

тентность 

III уровень 

Коммуникативная креа-

тивность 

Мотивационный 

компонент 

Проявляет интерес к ком-

муникативному взаимо-

действию 

Ориентируется на сотрудни-

чество в решении професси-

ональных проблем, в том 

числе в цифровой среде 

Умеет находить компро-

миссы в сложных ситуа-

циях 

Когнитивный 

компонент 

Сформированы знания о 

сущности коммуникатив-

ного взаимодействия 

Имеет представление о фор-

мах коммуникативного вза-

имодействия, в том числе в 

цифровой среде 

Знаком с методами реше-

ния проблемных ситуа-

ций 

Функциональный 

компонент 

Знаком с методами комму-

никативного взаимодей-

ствия 

Владеет умениями коммуни-

кативного взаимодействия, в 

том числе в цифровой среде 

Толерантно строит отно-

шения в условиях проти-

воположных интересов с 

направленностью на по-

ложительный результат 

 

 

 
5 Гавра Д. П. Основы теории коммуникации. – М.: Изд-

во Юрайт, 2017. – 282 с.  

6 Коротицкая М. В. Коммуникативная культура орга-

низации: дисс. … канд. соц. наук. – М., 2007. – 213 с. 
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Представленные в таблице 1 характери-

стики структурных составляющих коммуни-

кативной культуры визуализируют знания, 

умения и навыки для эффективной коммуни-

кации в условиях интеграции цифровых тех-

нологий в современную экономику, что, в 

свою очередь, способствует повышению каче-

ства принимаемых решений с целью снижения 

рисков и предотвращения проблем экономи-

ческого развития7 [22].  

Необходимость совершенствования ком-

муникативной образовательной модели опре-

деляет значимость качеств педагогического 

продюсирования и целесообразность исполь-

зования правила Парето, констатирующего, 

что сформированность профессионально важ-

ных качеств педагогического продюсирова-

ния, составляющих около 20 % компонент-

ного состава профессиональных качеств пре-

подавателя экономического вуза, обеспечи-

вает 80 % продуктивности востребованного 

образовательного результата в части сформи-

рованности коммуникативной культуры буду-

щих экономистов. 

Для оценки эффективности профессио-

нально важных качеств педагогического про-

дюсирования в обеспечении положительной 

динамики коммуникативной культуры ис-

пользовались методы обработки и анализа 

данных, в том числе корреляционного ана-

лиза, позволяющего выявить корреляционные 

зависимости указанных качеств и устойчи-

вость их связей. 

В ходе исследования авторами проведен 

онлайн-опрос студентов и преподавателей 

экономических факультетов Финансового 

университета при Правительстве РФ, Омского 

государственного педагогического универси-

тета, Омского государственного технического 

 
7  Крикунов И. С. Цифровая экономика как фактор 

обеспечения экономической безопасности России // 

университета для оценки профессионально 

важных качеств педагогического продюсиро-

вания образовательной деятельности. Количе-

ственный и качественный состав респонден-

тов, принявших участие в социологическом 

опросе, следующий: 336 студентов, 105 препо-

давателей (дисциплины предметных областей 

«Экономика и финансы», «Математика и ин-

форматика», «Социально-гуманитарные дис-

циплины»). 

 

Результаты исследования 

Представим результаты анализа полу-

ченных в результате онлайн-опроса эмпириче-

ских данных. В ходе опроса изучалось мнение 

студентов и профессорско-преподаватель-

ского состава (ППС) в части владения терми-

нологическим аппаратом относительно ка-

честв педагогического продюсирования, а 

также обоснования эффективности для фор-

мирования коммуникативной культуры и 

оценки устойчивости корреляционных связей. 

В первой части исследования участни-

кам опроса был задан вопрос, как они пони-

мают термин «педагогическое продюсирова-

ние» в условиях цифрового развития. Необхо-

димо было выбрать один вариант ответа из 

предложенных: 

– деятельность педагога, связанная с ор-

ганизацией коммуникационного взаимодей-

ствия, в том числе в цифровой среде; 

– владение навыками создания образова-

тельных ресурсов; 

– умение работать в поисковых систе-

мах, а также с системами ИИ для создания 

учебного контента; 

– автоматизированный контроль когни-

тивной деятельности студентов с возможно-

стью обратной связи. 

Прогрессивная экономика. – 2023. – Вып. 5. – С. 18–

31. 
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Результаты представлены на рисунке 1. 

Анализ диаграммы показывает, что более по-

ловины студентов старших курсов (53 % сту-

дентов 3 курса, 62 % студентов 4 курса) вы-

брали правильный вариант ответа, определяю-

щий педагогическое продюсирование как дея-

тельность педагога, связанную с организацией 

коммуникационного взаимодействия, в том 

числе в цифровой среде. Студенты 1–2 курсов 

продемонстрировали меньшую осведомлен-

ность, выбирая преимущественно отдельные 

характеристики термина «педагогическое 

продюсирование», такие как создание образо-

вательных ресурсов, умение работать в поис-

ковых системах, автоматизированный кон-

троль когнитивной деятельности студентов. 

Однако представляется важным отметить по-

ложительную динамику правильных ответов 

респондентов по мере их взросления, что сви-

детельствует о расширении и углублении зна-

ний и навыков с точки зрения перспектив бу-

дущей профессиональной карьеры. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты ответа на вопрос «Как Вы понимаете термин “педагогическое продюсирование” в 

системе высшего образования в условиях цифрового развития?» 

Fig. 1. Results of the answer to the question “How do you understand the term “pedagogical producing” in the 

higher education system in the context of digital development?” 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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обратной связи

умение работать в поисковых системах, а также с системами ИИ для создания учебного 

контента

владение навыками создания образовательных ресурсов

деятельность педагога, связанная с организацией коммуникационного взаимодействия, в т. ч. 

в цифровой среде
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Результаты опроса ППС показали, что 

73 % преподавателей демонстрируют едино-

душие, правильно отвечая на вопрос. В этой 

связи представляется интересным мнение ре-

спондентов-преподавателей (в разрезе пред-

метных областей «Экономика и финансы», 

«Математика и информатика», «Социально-

гуманитарные дисциплины») относительно 

необходимости повышения квалификации 

ППС для формирования достаточного уровня 

профессионально важных качеств педагогиче-

ского продюсирования образовательной дея-

тельности будущих экономистов. 

Полученные эмпирические данные пред-

ставлены на диаграмме (рис. 2), где левая вер-

тикальная ось характеризует результаты 

опроса преподавателей в разрезе предметных 

областей, а правая ось − в целом. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты ответа на вопрос «В каких областях знаний преподавателю экономического вуза 

необходимо повысить квалификацию для формирования достаточного уровня профессионально важных ка-

честв педагогического продюсирования?» 

Fig. 2. The results of the answer to the question “In what areas of knowledge does a teacher at an economics 

university need to improve their qualifications in order to develop a sufficient level of professionally important qual-

ities in pedagogical production?” 

 

 

Результаты анализа диаграммы (рис. 2) 

показывают, что в целом наиболее востребо-

ванная область знания, по мнению опрошен-

ных преподавателей (95 %) − цифровые техно-

логии. На важность коммуникативных навы-

ков указали 90 % респондентов, 78 % подчерк-

нули значение принципов педагогической 
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этики. Необходимость повышения уровня фи-

нансовой грамотности отметили 71 % опро-

шенных. Однако установка на ее формирова-

ние для преподавателей профильной предмет-

ной области («Экономика и финансы») состав-

ляет 94 %. Можно предположить, что решаю-

щее значение при этом определяет сфера бу-

дущей профессиональной деятельности вы-

пускников. Менее значимыми в контексте ис-

следования, по мнению опрошенных, явля-

ются правовая грамотность (46 %) и креатив-

ные навыки (42 %).  

Таким образом, полученные результаты 

позволяют констатировать, что в качестве 

наиболее значимых областей знаний, в рамках 

которых преподавателю экономического вуза 

следует повысить квалификацию, выделены: 

цифровая грамотность, коммуникативная 

культура и педагогическая этика, обеспечива-

ющие формирование достаточного уровня 

профессионально важных качеств педагогиче-

ского продюсирования в цифровую эпоху. 

Далее участникам опроса был задан во-

прос «Каковы наиболее важные качественные 

качества педагогического продюсирования 

образовательной деятельности студентов в 

цифровую эпоху?» Респондентам-студентам и 

ППС была предоставлена возможность вы-

брать до 3 вариантов ответов из предложен-

ных:  

– коммуникативность; 

– высокий уровень ответственности; 

– знание принципов педагогической 

этики; 

– владение цифровыми технологиями; 

– знание процедуры и методов поиска 

информации, в том числе в цифровой среде.  

Результаты ответов представлены на ри-

сунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты ответа на вопрос «Укажите наиболее важные качества педагогического продюсиро-

вания образовательной деятельности студентов в цифровую эпоху» 

Fig. 3. Results of the answer to the question “Indicate the most important qualities of pedagogical production 

of students' educational activities in the digital era” 
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Анализ диаграммы (рис. 3) демонстри-

рует, что лидирующее качество − коммуника-

тивность: 86 % респондентов высоко оцени-

вают его важность. На втором месте − знание 

принципов педагогической этики (83 %). Вы-

сокую оценку уровню владения цифровыми 

технологиями дали 78 % участников онлайн-

опроса, в то время как высокий уровень ответ-

ственности и знание процедур, методов по-

иска информации в цифровой среде выбрали 

31 % и 22 % респондентов соответственно. 

Полученные эмпирические данные пока-

зали, что коммуникативность, знание принци-

пов педагогической этики, владение цифро-

выми технологиями были выделены участни-

ками опроса как наиболее важные профессио-

нальные качества педагога в системе высшего 

экономического образования в цифровую 

эпоху. 

Далее организаторы опроса оценили 

корреляционную зависимость качеств педаго-

гического продюсирования образовательной 

деятельности будущих экономистов (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Корреляционная зависимость качеств педагогического продюсирования образовательной дея-

тельности будущих экономистов 

Fig. 4. Correlation dependence of the qualities of pedagogical production of educational activities of future 

economists 
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Анализ диаграммы (рис. 4) показывает, 

что выбранные респондентами характери-

стики наиболее важных качеств педагогиче-

ского продюсирования визуализируют поло-

жительную корреляцию, что свидетельствует 

о существенной взаимосвязи и влияния. Это 

демонстрирует и корреляционная матрица 

профессионально важных качеств педагогиче-

ского продюсирования, имеющих высокий ве-

совой коэффициент (табл. 2). Результаты, 

представленные в таблице 2, подтверждают 

прямую корреляционную зависимость про-

фессионально важных качеств педагогиче-

ского продюсирования. 

 

Таблица 2 

Корреляционная матрица профессионально важных качеств  

педагогического продюсирования 

Table 2 

Correlation matrix of professionally important qualities of pedagogical producing 

 Коммуникатив-

ность 

Знание принципов 

педагогической 

этики 

Владение  

цифровыми  

технологиями 

Коммуникативность 1   

Знание принципов педагогической 

этики 
0,838384656 1  

Владение цифровыми технологиями 0,913761118 0,859038 1 

 

 

С целью обоснования эффективности 

профессионально важных качеств педагогиче-

ского продюсирования в обеспечении поло-

жительной динамики коммуникативной куль-

туры преподавателям и студентам было пред-

ложено оценить влияние профессионально 

важных качеств педагогического продюсиро-

вания на уровень сформированности компо-

нентов коммуникативной культуры будущих 

экономистов (рис. 5). При этом вес професси-

ональных качеств в формировании мотиваци-

онного, когнитивного и функционального 

компонентов оценивался респондентами по 

шкале 1-2-3 (низкий, средний, высокий). 

Представленные эмпирические данные 

(рис. 5) демонстрируют, что наиболее высо-

кий вес в формировании мотивационного ком-

понента коммуникативной культуры, по мне-

нию участников онлайн-опроса, имеют такие 

профессионально важные качества педагоги-

ческого продюсирования, как владение циф-

ровыми технологиями и знание принципов пе-

дагогической этики, в то время как сформиро-

ванность высокого уровня когнитивного и 

функционального компонентов коммуника-

тивной культуры будущих экономистов в 

бо́льшей мере определяет коммуникативность 

педагога. Полученные результаты согласо-

ваны с оценками лидирующих профессио-

нально важных качеств педагогического про-

дюсирования (коммуникативность − 86 %, 

знание принципов педагогической этики − 

83 %, владение цифровыми технологиями − 

78 %). 
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Рис. 5. Результаты оценки влияния профессионально важных качеств педагогического продюсирова-

ния на уровень коммуникативной культуры будущих экономистов  

Fig. 5. Results of assessing the influence of professionally important qualities of pedagogical production on 

the level of communicative culture of future economists 

 

 

Таким образом, результаты эмпириче-

ского исследования позволяют констатиро-

вать, что субъекты образовательного процесса 

высоко оценивают эффективность профессио-

нально важных качеств педагогического про-

дюсирования в обеспечении положительной 

динамики компонентов коммуникативной 

культуры будущих экономистов в контексте 

цифрового развития. При этом выделенные 

респондентами наиболее значимые качества 

(коммуникативность, владение цифровыми 

технологиями, знание принципов педагогиче-

ской этики) демонстрируют прямую корреля-

ционную взаимосвязь, что свидетельствует об 

устойчивости полученных результатов. 

Также представляется важным отметить 

единодушие респондентов-преподавателей (в 

разрезе предметных областей «Экономика и 

финансы», «Математика и информатика», 

«Социально-гуманитарные дисциплины»), ко-

торые указывают на необходимость повыше-

ния квалификации ППС для формирования 

достаточного уровня профессионально важ-

ных качеств педагогического продюсирова-

ния образовательной деятельности будущих 

экономистов (цифровые технологии − 95 %, 

коммуникативные навыки − 90 %, знание 

принципов педагогической этики − 78 %). Ме-

нее значимыми в контексте исследования, по 

мнению опрошенных, являются правовая гра-

мотность (46 %) и креативные навыки (42 %), 

в то время как необходимость повышения 

уровня финансовой грамотности отметили в 

целом 71 % участников опроса. Однако уста-

новка на ее формирование для преподавателей 

профильной предметной области выше и со-

ставляет 94 %, что связано со сферой будущей 

0 1 2 3

Владение цифровыми 
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профессиональной деятельности выпускни-

ков. 

 

Заключение 

Значимость роли коммуникационного 

знания и разновидностей коммуникационных 

каналов в условиях цифрового развития акту-

ализирует исследовательский интерес к изуче-

нию качеств педагогического продюсирова-

ния в системе высшего экономического обра-

зования. Полученные теоретические резуль-

таты позволили выделить профессионально 

важные качества педагогического продюсиро-

вания образовательной деятельности студен-

тов экономического вуза с учетом цифрового 

формата коммуникативного взаимодействия: 

– коммуникативность педагога, опреде-

ляющая возможность конструктивных взаи-

моотношений и координации действий участ-

ников педагогического процесса; 

– владение цифровыми технологиями, 

обеспечивающими организацию учебного 

процесса с учетом цифровой специфики взаи-

модействия; 

– знание принципов педагогической 

этики для создания атмосферы доверия и пси-

хологической безопасности в образователь-

ном пространстве. 

В эмпирической части работы выявлена 

высокая оценка субъектами образовательного 

процесса профессионально важных качеств 

педагогического продюсирования и их поло-

жительная корреляция. При этом обоснование 

эффективности лидирующих качеств в обес-

печении положительной динамики коммуни-

кативной культуры будущих экономистов 

подтверждается результатами влияния на уро-

вень сформированности ее компонентов (мо-

тивационного, когнитивного, функциональ-

ного). Это, в свою очередь, характеризует спо-

собность выпускников выстраивать коммуни-

кацию с учетом перспектив профессиональ-

ной карьеры на различных уровнях цифрови-

зации и взаимодействия с системами искус-

ственного интеллекта. 
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Abstract 

Introduction. The article is devoted to the problem of increasing the level of communicative 

culture in future economists in the digital era. The purpose of the research is to substantiate the 

effectiveness of professionally important qualities of teaching producing in universities of Economics, 

taking into account the digital format of interaction. 

Materials and Methods. The methodological basis of the study is the Pareto optimality principle 

(2080), which allows the authors to determine the necessary minimum of teaching resources in terms 

of modern communication knowledge for training economists in the digital age. During the study, an 

online survey was conducted in order to substantiate the effectiveness of professionally important 

qualities of teaching producing in the context of the digital specifics of the socio-economic space.  The 

research sample consisted of students and academic staff of economics departments of the Financial 

University under the Government of the Russian Federation, Omsk State Pedagogical University, and 

Omsk State Technical University. 

Results. The theoretical analysis of the research problem revealed professionally important 

qualities of teaching producing (communication skills, digitals kills, knowledge of the principles of 

teaching ethics to create an atmosphere of trust and psychological safety), which facilitate the 

development of future economists’ communicative culture (motivational, cognitive, and functional 

components).  

According to the results of the empirical part of the study, the education stakeholders highly 

appreciated the effectiveness of professionally significant qualities of teaching producing and their 

positive correlation. 
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Conclusions. The use of the Pareto rule allows the authors to conclude that the formation of 

professionally significant t qualities of teaching producing, which make up about 20% of the 

professional qualities composition for academic staff at universities of economics, determines 80% of 

the productivity of educational outcomes in terms of developing future economists’ communicative 

culture. This, in turn, determines the ability of graduates to build communication taking into account 

the career prospects at various levels of digitalization and interaction with artificial intelligence 

systems. 

Keywords 

Economics education; Future economists; Teaching producing; Professionally significant 

qualities; Communicative culture; Levels of communicative culture; Digital technologies; Artificial 

intelligence. 
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