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Исследование специфики действий ребенка  

дошкольного возраста с гаджетом  

и опосредование этого поведения родителями 

И. А. Калабина1, Е. А. Никитина1, Е. И. Николаева1, 2 

 

1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,  

Санкт-Петербург, Россия 
2 Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, Елец, Россия 

Проблема и цель. В исследовании рассматривается проблема действий ребенка до-

школьного возраста с гаджетом и опосредование этого поведения родителями. Использова-

ние ребенком дошкольного возраста различных гаджетов – широко распространенная прак-

тика. Известно, что эффективность познавательной активности ребенка-дошкольника в 

значительной степени предопределяется включенностью в нее взрослого. До сих пор нет до-

статочных оснований для определения, насколько родители могут эффективно использовать 

гаджет при взаимодействии с ребенком. Именно поэтому целью данного исследования стал 

анализ того, что конкретно делает ребенок 4–6 лет, когда получает гаджет, и насколько эта 

активность ребенка контролируется взрослым, что позволит выявить специфику действий 

ребенка дошкольного возраста с гаджетом и особенности опосредования этого поведения 

родителями. 

Методология. Проводилось полуструктурированное интервью дошкольников в кабинете 

психолога в детском саду. У психолога был обязательный список вопросов, но при необходимо-

сти задавались уточняющие вопросы, чтобы ответ ребенка был максимально полным. 

Выборка включала 69 детей 5–7 лет, посещающих детские сады Санкт-Петербурга. От 

родителей были получены информированные согласия. От этического комитета РГПУ им. 

А.  И. Герцена (IRB 00011060 Herzen State Pedagogical University of Russia IRB#1) было получено 

одобрение на проведение исследования (протокол № 24 от 27.11.2023). 

 

Финансирование проекта: Исследование выполнено в рамках реализации проекта Российского науч-

ного фонда № 23-28-00253 по теме «Разработка психофизиологического подхода к созданию 

нормативов пребывания дошкольника в цифровом пространстве и создание модели когнитив-

ного развития дошкольника в цифровой среде». 

Библиографическая ссылка: Калабина И. А., Никитина Е. А., Николаева Е. И. Исследование специ-

фики действий ребенка дошкольного возраста с гаджетом и опосредование этого поведения ро-

дителями // Science for Education Today. – 2024. – Т. 14, № 3. – С. 7–23. DOI: 

http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2403.01 
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Интервью включало вопросы, связанные с особенностями использования ребенком гадже-

тов дома. Ребенок рассказывал о том, какими гаджетами он пользуется, сколько времени он 

может это делать, что он делает, когда получает гаджет, в каких условиях это происходит 

(он делает все один, периодически подходит взрослый, взрослый постоянно находится в этот 

момент с ребенком, взрослый после взаимодействия ребенка с гаджетом обсуждает с ним то, 

что он делал). 

Результаты. В результате было выявлено, что, получая гаджет, подавляющее большин-

ство детей остается с ним один на один. Когда же заканчивается время взаимодействия, 

взрослые не обсуждают с детьми содержание активности ребенка. Если что-то в процессе 

игры или просмотра контента на YouTube ребенка пугает, он не рассказывает об этом взрос-

лому, поскольку боится, что больше не получит гаджет. 

Заключение. Когда большинство родителей предлагают ребенку гаджет, они не исполь-

зуют его потенциал для коммуникации с ребенком и совместной когнитивной деятельности. 

Гаджет позволяет родителю получить время для своих нужд в социально приемлемых усло-

виях. 

Ключевые слова: гаджет; ребенок дошкольного возраста; взаимодействие ребенок–ро-

дитель; когнитивное развитие; коммуникация. 

 

 

Постановка проблемы 

Возможно, одной из самых актуальных 

тем, связанных с развитием ребенка, является 

взаимодействие ребенок – гаджет. Поток ста-

тей и книг по этой проблеме не иссякает: при 

поиске в PubMed получено 6924 результата, 

если отметить только обзоры и мета-анализы 

с запросом «Ребенок в цифровом мире»; в рос-

сийской электронной библиотеке при том же 

запросе, но без ограничений на обзоры и мета-

анализ (что невозможно в поиске) выпадает за 

весь период 21659 статей. Статьи можно раз-

делить на те, где отмечаются преимуще-

ственно негативные стороны применения га-

джетов детьми1 [1; 2], неоднозначные резуль-

 
1 Danby S. J., Fleer M., Davidson C., Hatzigianni M. Dig-

ital Childhoods Across Contexts and Countries // Digital 

Childhoods. – Singapoure, Springer, 2018. – P.  1–17. 

URL: https://books.google.ru/books?id=BFBUD-

wAAQBAJ&pg=PA284&lpg=PA284&dq=Danby+S.J.,

+Fleer+M.,+Davidson+C.,+Hatzigianni+M.++Digi-

tal+Childhoods+Across+Contexts+and+Coun-

tries+//+Digital+Childhoods.+-2018.-

+Vol.+22.&source=bl&ots=L8uU_OuEn9&sig=ACfU3

таты [3; 4]; значительное количество работ по-

священо теме «экранное время» и «зеленое 

время» [5], т. е. время, проведенное на при-

роде, причем при обсуждении экранного вре-

мени больше негативных оценок направлено в 

сторону телевизора, который во многих се-

мьях работает круглые сутки, а не гаджетов, 

применение которых все-таки ограничивают 

[6; 7].  

В данной работе мы хотели бы ограни-

читься анализом исследований, связанных с 

обсуждением ситуаций, в которых в цифровом 

мире оказывается дошкольник. Известно, что 

мобильный телефон часть детей получает уже 

в 6 месяцев2, а в интернет некоторые дети по-

падают в год [8]. 

U2GwPWax8UeTLQXqN-

NAIPPufm3Tqw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwi__7-

RpeWFAxW0IRAIHfiaC1kQ6AF6BA-

gOEAM#v=onepage&q&f=false 
2 American Academy of Pediatrics: Council on Communi-

cations and Media.  Media use by children younger than 

2 years // Pediatrics. – 2021. – Vol. 128 (5). – P. 1–6. 

URL: http://pediatrics.aappublications.org/con-

tent/early/2011/10/12/peds.2011-1753 
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https://books.google.ru/books?id=BFBUDwAAQBAJ&pg=PA284&lpg=PA284&dq=Danby+S.J.,+Fleer+M.,+Davidson+C.,+Hatzigianni+M.++Digital+Childhoods+Across+Contexts+and+Countries+//+Digital+Childhoods.+-2018.-+Vol.+22.&source=bl&ots=L8uU_OuEn9&sig=ACfU3U2GwPWax8UeTLQXqNNAIPPufm3Tqw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwi__7-RpeWFAxW0IRAIHfiaC1kQ6AF6BAgOEAM%22%20%5Cl%20%22v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?id=BFBUDwAAQBAJ&pg=PA284&lpg=PA284&dq=Danby+S.J.,+Fleer+M.,+Davidson+C.,+Hatzigianni+M.++Digital+Childhoods+Across+Contexts+and+Countries+//+Digital+Childhoods.+-2018.-+Vol.+22.&source=bl&ots=L8uU_OuEn9&sig=ACfU3U2GwPWax8UeTLQXqNNAIPPufm3Tqw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwi__7-RpeWFAxW0IRAIHfiaC1kQ6AF6BAgOEAM%22%20%5Cl%20%22v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?id=BFBUDwAAQBAJ&pg=PA284&lpg=PA284&dq=Danby+S.J.,+Fleer+M.,+Davidson+C.,+Hatzigianni+M.++Digital+Childhoods+Across+Contexts+and+Countries+//+Digital+Childhoods.+-2018.-+Vol.+22.&source=bl&ots=L8uU_OuEn9&sig=ACfU3U2GwPWax8UeTLQXqNNAIPPufm3Tqw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwi__7-RpeWFAxW0IRAIHfiaC1kQ6AF6BAgOEAM%22%20%5Cl%20%22v=onepage&q&f=false
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Есть множество статей, в которых роди-

тели жалуются, что использование гаджета 

сейчас становится самым сильным мотивиру-

ющим фактором для включения ребенка в лю-

бую сложную активность в семье [9; 10]. И то-

гда встает вопрос, при каких условиях и зачем 

ребенку дается гаджет? Ранее мы выполняли 

опрос [11], в котором участвовало более 

800  родителей, где выяснилось, что родители 

дают гаджет ребенку, чтобы на некоторое 

время освободиться от ребенка. Однако по-

скольку все родители осознают негативный 

аспект такого ответа, то, отвечая на вопрос, 

они говорили: «Иногда». Поскольку на пря-

мой вопрос получить искренний ответ не 

представляется возможным, мы решили опро-

сить детей относительно того, что они делают 

с гаджетом и насколько активность ребенок – 

гаджет опосредуется родителями. Это и опре-

делило цель исследования – выявить специ-

фику действий ребенка дошкольного возраста 

с гаджетом и особенности опосредования 

этого поведения родителями. 

 

Методология исследования 

Схема проведения исследования. 

С детьми проводилось полустандартизиро-

ванное интервью. Психолог, хорошо знако-

мый детям, опирался на обязательный список 

вопросов, но в случае необходимости задавал 

уточняющие вопросы. Интервью было инди-

видуальным, проводилось в кабинете психо-

лога в детском саду. 

Выборка исследования. Выборка вклю-

чала 69 детей 5–7 лет (38 мальчиков, 31 де-

вочка, 6,1±0,9) посещающих детские сады 

Санкт-Петербурга. От родителей были полу-

чены информированные согласия. От этиче-

ского комитета РГПУ им. А. И. Герцена (IRB 

00011060 Herzen State Pedagogical University of 

Russia IRB#1) было получено одобрение на 

проведение исследования (протокол № 24 от 

27.11.2023). 

 

Методы исследования. В рамках интер-

вью ребенку задавались вопросы о том, ка-

кими гаджетами он пользуется, сколько вре-

мени ему разрешено им пользоваться, что он 

делает в это время, он находится с гаджетом 

один или взаимодействие опосредовано кем-

то еще (близким взрослым, братьями и сест-

рами и т. д.). Данные были внесены в Excel и 

представлены в таблицах. Предполагалось 

провести регрессионный анализ, но поскольку 

важнейший результат (присутствие родителя 

при взаимодействии ребенка с гаджетом) был 

получен только у одного ребенка, он не прово-

дился. 

 

Результаты исследования 

Часть полученных результатов мало от-

личается от наших же результатов и данных 

других авторов. Тем не менее мы их приво-

дим, чтобы быть уверенными, что уникальный 

результат, полученный в данном исследова-

нии, также значим. 

Как видно из полученных данных 

(табл.  1), дети чаще всего получают смарт-

фон, но могут пользоваться и другими инстру-

ментами. Два ребенка сообщили, что они не 

пользуются гаджетами. По более ранним 

нашим данным [11], обычно около 10 % роди-

телей считают, что нельзя пользоваться гадже-

тами, но разрешают детям смотреть телевизор. 

 

Таблица 1  

Распределение детей по типам доступных им устройств 

Table 1 

Distribution of children by type of devices available to them 

http://sciforedu.ru/glavnaya
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Тип устройства / type of de-

vices 

% респондентов / 

% of the respondents 

Число респондентов / number of 

the respondents 

Телевизор / TV 14,4 10 

Игровая приставка / game 

console 30,4 21 

Планшет / tablet 22,9 18 

Смартфон / smartphone 62,3 43 

Смарт-часы / smart watch 7,2 5 

 

 

В таблице 2 представлены данные о том, 

насколько часто дети пользуются гаджетами. 

 

Таблица 2 

Регулярность использования цифровых устройств  

детьми старшего дошкольного возраста  

Table 2 

Regularity of digital device use children of senior preschool age 

 

Как часто ты используешь гаджет? / How 

often do you use a gadget? 

% респондентов / 

% of the 

respondents 

Число респонден-

тов / number of the 

respondents 

Ежедневно / daily 30,5 21 

Когда разрешат, иногда, часто по  

воскресеньям или вечером (в дороге) / 

When allowed, sometimes, often Sundays or 

evenings (on the road) 

27,5 19 

Почти каждый день / almost every day 34,8 24 

«Всегда играю» / “I always play” 7,2 5 

 

 

Так, один ребенок сообщил, что он «иг-

рает всегда», далее примерно в равных долях 

дети сообщают, что играют в выходные, почти 

каждый день и каждый день. Все дети сооб-

щают о том, что длительность взаимодействия 

с гаджетом ограничивается кем-то из взрос-

лых («пока мама разрешает» и т. д.), обычно 

это от 30 мин до 2 часов в день. 

Согласно таблице 3, дети в основном иг-

рают в одну и ту же игру, но есть и игры, в ко-

торые играет один ребенок из выборки. Это 

связано с тем, что есть старшие братья или 

сестры, которые и загружают на гаджет ре-

бенка данную игру. При этом есть дети, кото-

рым не разрешено играть в игры, но предлага-

ется пользоваться приложениями, в которых 

можно что-то делать, например, раскраши-

вать. Однако число таких детей слишком не-

велико. Отдельные дети не помнят название 

своей игры, но по функции, которую описы-

вает ребенок, можно понять, что это 
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Майнкрафт («Там, где надо огород выращи-

вать»). 

 

 

Таблица 3 

Распределение детей по типам предпочитаемых игр 

Table 3 

Distribution of children by type of preferred games 

 

Виды игр / Types of games 
% респондентов / 

% of the respondents 

Число респонден-

тов / number of 

the respondents 

Хагги Ваги / Huggy Waggy  2,8 2 

Амонг Ас / Among ace  7,2 5 

Майнкрафт / Minecraft 49,3 34 

Приложения с раскрасками / Apps 

with coloring pages 
2,8 2 

Какая-то с монстриками / 

something with monsters 
2,8 2 

Зомби против растений / Plants vs. 

Zombies 
2,8 2 

Одеть девочку / Dress up a girl 7,2 5 

Черепашки Ниндзя, Супер Марио / 

Teenage Mutant Ninja Turtles, Super 

Mario 

2,8 2 

ТокаБока / TokaBoka 10,1 7 

Динозавры, драконы / Dinosaurs, 

dragons  
2,8 2 

Гневные птицы /Angry birds  2,8 2 

Роблекс / Roblex 1,4 1 

 

 

Согласно таблице 4, получая гаджет, ре-

бенок либо играет, либо смотрит видео, часто 

на YouTube. Тем не менее есть и небольшая 

группа детей, применяющих гаджет для обще-

ния с друзьями или родителями. Единствен-

ный ребенок, который сообщил, что он всегда 

пользуется гаджетом только с папой, с ним же 

смотрит и результаты хоккейных матчей. 

 

 

 

Таблица 4 

Способы использования цифровых устройств детьми старшего дошкольного возраста 

Table 4 

Ways children use digital devicessenior preschool age 
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Ответы на вопрос: «Что ты делаешь, когда тебе дается 

гаджет?» / Answers to the question: “What do you do when 

you are given a gadget?” 

% респондентов / 

% of the respondents 

Количество респон-

дентов / number of the 

respondents 

Смотрю фильмы и мультфильмы / I watch films and car-

toons 
100 69 

Играю / to play 86,9 60 

Общение (отправляю голосовые сообщения друзьям) / 

Communication (sending voice messages to friends) 
14,5 10 

Звоню родителям / Iʼm calling my parents 17,4 12 

Смотрю видео на YouTube / I watch a video on YouTube 24,6 17 

Фотографирую / make pictures 4,3 3 

Смотрю хоккейный счет в приложении СКА и КХЛ / I 

look at the hockey score in the SKA and KHL application 
1,4 1 

Снимаю видео / Iʼm making a video 7,2 5 

Слушаю музыку или сказки / I listen to music or fairy tales 4,3 3 

 

 

Дети знают о многих других функциях 

гаджетов, которые пока им недоступны 

(табл. 5). Среди них наиболее частыми явля-

ются заказ еды и продуктов и общение в раз-

ных вариантах. Дети часто уточняют: «Папа 

заказывает», «Позвонить бабушке». Более 

редкие функции, которые упоминают дети: 

узнать прогноз погоды, посчитать что-то с по-

мощью калькулятора. Вызывают уважение 

единичные высказывания детей о том, что 

можно учиться и работать с помощью га-

джета. 

На вопросы «Полезен гаджет или нет? 

Есть ли в нем что-то опасное?» подавляющее 

число детей сказали, что он несет «больше по-

лезного», было несколько ответов, что «может 

быть и плохое», но под плохим понимались 

наиболее распространенные утверждения: 

«Будут болеть глаза» или «Станешь тупым». 

Иногда дети говорили о том, что с гаджетом 

может случиться что-то плохое (его можно 

разбить, сломать и т. д.). Пять детей из 69 со-

общили, что можно получить сообщение от 

незнакомого человека и нельзя нажимать на 

кнопку интернета. 

На вопрос «Есть ли правила пользования 

гаджетом?» большинство детей сообщило о 

том, что его нельзя бросать, мочить водой и 

т. д. Только несколько детей (8 человек) в раз-

ной форме сообщили о том, что нельзя смот-

реть взрослый YouTube, отвечать на письма от 

незнакомцев и нажимать определенные 

кнопки (иконки). Большинство детей не знает, 

что есть правила, подобные правилам дорож-

ного движения, которые ребенок должен со-

блюдать. 
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Таблица 5 

Ответы на вопрос: «Как еще можно использовать гаджет?» 

Table 5 

Answers to the question: “How else can you use the gadget?” 

 

Варианты использования гаджета / 

Options for using the gadget 

% респондентов / 

% of respondents 

Число респондентов / 

number of respondents 

Можно что-то покупать, заказывать / 

You can buy or order something 
44,9 31 

Писать сообщения, общаться / Write 

messages, communicate 
86,9 60 

Звонить / to call 100 69 

Фотографировать / to make a picture 42,0 29 

Снимать видео / to make a video  34,7 24 

Мама и папа там работают / Mom and 

Dad work with its 
4,3 3 

КХЛ приложение использовать/ KHL 

app to use 
1,4 1 

Смотреть время / Watch time 7,2 5 

Смотреть фильмы / Watch films 7,2 5 

Можно учиться / You can study 4,3 1 

Узнавать погоду / Find out the weather 7,2 5 

Считать с помощью калькулятора / 

Calculate using a calculator 
1,4 1 

Перед сном включать белый шум, успо-

каивающие звуки / Before bed, turn on 

white noise, soothing sounds 

7,2 5 

Искать что-то в интернете / Search some-

thing on the Internet 
4,3 3 

 

 

Только один ребенок сообщил, что га-

джетом можно пользоваться только с папой. 

Это тот же ребенок, который ранее говорил о 

том, что с помощью гаджета можно учиться и 

что они с папой вместе наблюдают за хоккей-

ными играми. 

Все остальные дети самостоятельно про-

сматривали фильмы и играли. Никто не рас-

сказал, что после просмотра фильма было его 

обсуждение, что родители интересовались ре-

зультатами игры или достижениями ребенка в 

этом. Один ребенок, возможно, пересказывая 

фразу родителей, сообщил: «Гаджеты нужны 

для того, чтобы родители отдыхали, когда 

дети играют». 

Более того, в тех случаях, когда дети со-

общали экспериментатору, что их что-то напу-

гало в игре или в интернете, на уточняющий 

вопрос: «Ты сообщил об этому кому-то, 

например, родителям?», – дети всегда отве-

чали, что они этого не делали, потому что то-

гда «отнимут гаджет и запретят играть». Одна 

девочка рассказала, что однажды очень испу-

галась и бросила гаджет, но что увидела, не 

стала рассказывать экспериментатору. В лю-
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бом случае, ребенок не обращается к родите-

лям за помощью и разъяснениями, но самосто-

ятельно перерабатывает эту информацию. Все 

свидетельствует о том, что чаще всего гаджет 

дается ребенку, чтобы освободить время роди-

теля, а не для общения с ребенком с опреде-

ленной целью. 

 

Обсуждение 

Целью исследования было понять, зачем 

дается гаджет в семье ребенку-дошкольнику.  

Полученные данные в основном соответ-

ствуют уже известным результатам: дети чаще 

пользуются телефонами, телевизионными 

приставками и просматривают телевизионные 

детские передачи [12–14]. Длительность об-

щения с гаджетом контролируется родите-

лями, чаще это вечернее ежедневное действие 

[15], позволяющее родителям освободить 

время от ребенка. Родители могут контроли-

ровать содержание, с которым взаимодей-

ствует ребенок, но практически никогда не 

пользуются им вместе с ребенком и потом не 

обсуждают с ребенком действия героев. 

Подавляющее большинство современ-

ных исследований доказывает необходимость 

посредничества взрослого между дошкольни-

ком и гаджетом [16]. Дети более старшего воз-

раста способны ставить самостоятельно учеб-

ные цели при использовании гаджета. Гаджет 

– лишь инструмент, как перо и бумага. С по-

мощью пера можно написать поэму, но можно 

и выколоть глаз. Дошкольник готов учиться, 

но он еще не может учиться самостоятельно. 

Самостоятельно он может отрабатывать эле-

менты деятельности, предложенные взрос-

лым, предварительно участвуя вместе с ним в 

этой деятельности.  

В большинстве исследований отмеча-

ется польза применения любого контента ре-

бенком-дошкольником при обязательном об-

суждении со взрослым [17]. Пассивное вос-

приятие информации – один из самых непо-

лезных способов знакомства с нею [18; 19]. 

Многие родители полагают, что про-

смотр советских мультиков с нравственным 

содержанием полезен для ребенка и разре-

шают смотреть их [11]. В то же время пока-

зано, что нравственный аспект фильма не 

транслируется дошкольником в реальное 

нравственное поведение, если после про-

смотра фильма не было обсуждения действий 

каждого героя и анализа подобных ситуаций в 

жизни ребенка, смотрящего фильм [20].  

Возможно, использование приложений, 

когда взрослый объясняет ребенку те или иные 

знания, например, в конструировании, несет 

большую пользу, чем одинокий просмотр ви-

део ребенком или одинокая игра. Но тем не ме-

нее даже после участия в таком просмотре кон-

кретный анализ результата с близким взрослым 

принесет существенно большую пользу. Об-

ратная связь – важнейший двигатель когнитив-

ного развития ребенка [18].  

В обзоре М. Андхайм (M. Undheim [21]), 

в котором анализируются результаты 199 ста-

тей, сделаны следующие важные выводы. Пе-

дагоги детского сада обнаружили, что дети с 

трудом описывают свою активность с гадже-

тами, которую они осуществляют дома. Это 

связано с тем, что дети играют самостоятельно 

и некому словами объяснить происходящее, 

описать более глубокие уровни содержания, 

чем то, что может считать ребенок. Это же 

наблюдали и мы в данном исследовании, ко-

гда ребенок мог описать только некоторые 

действия в игре или героев мультфильма, но 

не помнил ни название, ни полный сюжет, ни 

тем более не мог передать смысл содержания. 

Но все это он смог бы усвоить, если бы взрос-

лый обсудил с ним происходящее либо в мо-

мент игры или просмотра, либо после завер-

шения использования гаджета. Но только 
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один ребенок сообщил нам о том, как он ис-

пользует телефон с папой. 

Стоит подчеркнуть, что использование 

цифрового контента близко к чтению книг3. 

Проблема только в том, что в школе чтение 

книги ребенком сопровождается взрослым, 

который обучает извлекать информацию из 

текста. Дома взрослый выбирает ребенку до-

школьного возраста книгу и читает то, что счи-

тает нужным, весьма часто обсуждая содержа-

ние прочитанного. В цифровой контент ребе-

нок попадает раньше, чем в книжный, и, как 

оказывается, весьма часто пребывает там без 

направляющего, а значит без перевода содер-

жимого в вербальный контекст и осознание. 

В настоящий момент трудно сделать вы-

воды о последствиях этого явления, но важно, 

что это весьма распространенный феномен. 

Другой момент, значимый для обсужде-

ния, – безопасность ребенка в интернете. 

Большинство родителей опрошенных детей 

решают эту проблему тем, что ребенку запре-

щается нажимать на определенные иконки 

[22]. Но при этом много детей пребывает в 

YouTube и даже сталкивается со страшным 

для него содержанием. При этом дети не обра-

щаются к взрослым в связи с произошедшим, 

потому что боятся запрета на пользование га-

джетом. Не переработанный опасный (страш-

ный) контент живет в ребенке, в той или иной 

мере отражаясь на его поведении. В то же 

время взрослый, не знающий об этом, не мо-

жет помочь ребенку. Необходимо широкое об-

суждение этой проблемы как в психологиче-

ском сообществе, так и с родителями. Гаджет 

– инструмент, который позволяет выстроить 

коммуникацию ребенок – взрослый. 

 
3 Вульф М. Читающий мозг в цифровом мире. – М.: 

Изд-во АСТ, 2021. – 256 с. URL: https://www.labi-

rint.ru/books/782117/  
4 Изюмская А., Куусмаа А. Мама на нуле. Путеводи-

тель по родительскому выгоранию. – М.: Самокат, 

Но именно эта функция чаще всего игнориру-

ется взрослым, что ухудшает общий коммуни-

кативный климат в семье, когда ребенок бо-

ится сообщать родителям о проблемах в циф-

ровом пространстве, предпочитая с этим жить, 

чем лишиться гаджета. 

Тот факт, что ребенок получает гаджет, 

чтобы у родителя появилось свободное время, 

согласуется с широко обсуждаемым явлением 

– выгоранием родителей, имеющих маленьких 

детей4. Это, в свою очередь, меняет содержа-

ние внутрисемейного общения, в котором ин-

тимная доверительная обстановка меняется на 

договорную5. В то же время отсутствие дове-

рительности лишает ребенка возможности об-

суждать происходящее в цифровом простран-

стве и защиты от опасностей, которые могут 

там быть.  

 

Заключение 

Результаты нашего исследования пока-

зали, что наиболее распространенной причи-

ной предложения взрослым ребенку гаджета 

является желание освободить для себя время 

для других занятий. Следствием этого явля-

ется два феномена: 1) ребенок не может пере-

вести содержание увиденного в слова, следо-

вательно, гаджет при таком использовании не 

является инструментом когнитивного разви-

тия ребенка; 2) дети преимущественно не со-

общают родителям о страшных и тревожащих 

его вещах, с которыми встречаются в процессе 

просмотра фильма и участия в игре, боясь, что 

после этого родители отберут гаджет. Это ве-

дет к нарушению коммуникативных отноше-

ний в семье и создает условия для изменения 

качества личностного роста ребенка. 

2018. – 432 с. URL: 

https://www.labirint.ru/books/620291/ 
5 Гидденс Э. Трансформация интимности. – СПб.: Пи-

тер, 2004. – С. 114. 
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Abstract 

Introduction. The study raises the problem of preschool children’s actions with gadgets and 

the mediation of this behavior by parents. The use of various gadgets by preschool children is a 

widespread practice. It is known that the effectiveness of a preschool child’s cognitive activity is 

largely determined by adult involvement. There is still no sufficient basis to conclude how effectively 

parents can use the gadget when interacting with their child. Consequently, the purpose of this 

study is to analyze what exactly 4-6 year-old-children do when they receive a gadget and how this 

activity is controlled by adults. 

Materials and Methods. A semi-structured interview with preschoolers was conducted in 

a psychologist’s office in a kindergarten. The psychologist had a list of compulsory questions, 

but if necessary, clarifying questions were asked so that the child’s answer was as complete as 

possible. 

The sample included 69 children aged between 5 and 7 years attending kindergartens in St. 

Petersburg. Informed consents were obtained from their parents. The ethical committee of the Herzen 

State Pedagogical University of Russia (IRB 00011060 Herzen State Pedagogical University of Russia 

IRB#1) approved the study (protocol No. 24 dated November 27, 2023). 

The interview included questions related to the child's use of gadgets at home. Children explained 

what gadgets they use, how long they can do it, what they do when they receive a gadget, under what  
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conditions this happens (the child uses a gadget alone / the adult comes up from time to time/ the adult 

is constantly with the child at this moment/ an adult discusses with the child what he/she was doing with 

the gadget). 

Results. The main result is that, having received the gadget, the vast majority of children are left 

alone with it. When the usage time is over, adults do not discuss the content of this activity. If something 

scares a child while playing or watching video content on YouTube, he/she does not tell the adult about 

it because he/she is afraid that he/she will no longer receive the gadget. 

Conclusions. When most parents offer their child a gadget, they do not use its potential for 

communication with the child and joint cognitive activity. The gadget allows the parent to get time for 

their needs in socially acceptable conditions. 

Keywords 

Gadget; Preschool child; Child-parent interaction; Cognitive development; Communication. 
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Эффективность метакогнитивных стратегий онлайн-чтения  

на иностранном языке в вузе 

С. М. Герцен1, О. А. Бабич1, Е. Ю. Шутова1, Н. Ю. Ожгибесова1 

1 Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия 

Проблема и цель. Рассматривается проблема применения метакогнитивных стратегий 

как эффективного способа формирования лексических знаний студентов при онлайн-чтении на 

занятиях по иностранному языку в вузе. Цель исследования – обосновать эффективность при-

менения метакогнитивных стратегий при онлайн-чтении студентами и оценить их влияние на 

успешность обучения чтению и лексике.   

Методология. Для достижения цели исследования авторы использовали теоретические 

(анализ, сравнение) и эмпирические (наблюдение, анкетирование) методы. Наблюдаемые экспе-

риментальные группы студентов прошли электронное анкетирование, которое представляло 

собой набор вопросов с разделами, охватывающими адаптированные анкеты для оценки причин 

использования студентами определенных действий в процессе чтения, планирования, контроля 

и оценки прочитанного, а также совокупность факторов, которые могут влиять на улучшение 

лексических знаний студентов. 

Результаты. Авторы проанализировали и обобщили результаты работы студентов с 

текстами, упражнениями и лексикой в трех экспериментальных группах, разделенных по нали-

чию или отсутствию применения метакогнитивных стратегий в обучении онлайн-чтению, и 

пришли к выводу, что учащиеся первой экспериментальной группы, прошедшие курс обучения 

метакогнитивным стратегиям, превзошли учащихся в двух других группах с точки зрения их 

способности планировать, контролировать и оценивать чтение (согласно данным анкет). Сту-

денты первой экспериментальной группы также показали лучший результат по освоению лек-

сического материала. Таким образом, применение метакогнитивных стратегий в обучении он-

лайн-чтению позволяет говорить о более высоких результатах студентов при работе с тек-

стами и лексикой. 

Заключение. Результаты исследования показывают, что обучение студентов мета-

когнитивным стратегиям онлайн-чтения является эффективным способом работы с тек-

стами и лексикой на занятиях по иностранному языку. 
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Постановка проблемы 

Данное исследование направлено на по-

вышение эффективности работы с текстом и 

лексикой студентами на занятиях по ино-

странному языку в вузе. В статье рассматрива-

ются методики осмысленного чтения онлайн и 

анализируется их влияние на успешность обу-

чения чтению и лексике на занятиях по ино-

странному языку в вузе. В основе метакогни-

тивных стратегий лежит саморегуляция сту-

дентов, которая заключается в способности 

управлять собственными мыслями, поведе-

нием и контролировать свои чувства. Для до-

стижения учебных целей студенты исполь-

зуют определенные стратегии, такие как пла-

нирование, мониторинг и оценка1. Этап пла-

нирования происходит до выполнения задачи 

и подразумевает составление плана выполне-

ния задачи. Мониторинг происходит во время 

выполнения задачи. Этот этап Б. Циммерман 

называет «скрытой формой самонаблюде-

ния»2. Оценка проводится после выполнения 

задачи. Она включает в себя сравнение про-

гресса учащихся с критериями задания, чтобы 

сделать вывод об успеваемости учащихся [6]. 

По сути, компонент саморегуляции представ-

ляет собой набор стратегий, которым можно 

обучить [5; 9; 13]. Однако компонент самообу-

чения исходит от самого студента, поэтому 

его развивать сложнее [3; 8]. В зарубежных ис-

 
1 Baumeister R., Schmeichel B., Vohs K. Self-regulation 

and the executive function: The self as controlling 

agent  // Social psychology: Handbook of basic principles 

(2nd ed.) / A. W. Kruglanski & E. T. Higgins (Eds.). – 

2007. – New York: Guilford Press. – P. 516–539. 
2 Zimmerman B. Becoming a self-regulated learner: An 

overview // Theory into Practice. – 2002. – Vol. 41 (2) – 

следованиях [10; 19; 21] были проведены мно-

гочисленные эксперименты по развитию стра-

тегий улучшения саморегуляции учащихся. 

С этой целью P. Benson 3  классифицирует 

шесть подходов, которые основаны на ресур-

сах, на образовательной среде, на преподава-

теле, на учебной программе, на технологиях и 

на студентах. Проанализированные исследо-

вания по стратегическому обучению предо-

ставляют убедительные доказательства необ-

ходимости развития метакогнитивных навы-

ков студентов при изучении иностранного 

языка. Авторы указывают на необходимость 

эффективного развития вышеуказанных навы-

ков при помощи метакогнитивных стратегий, 

подразумевая при этом тесную взаимосвязь 

между обучением метапознанию и более глу-

боким изучением иностранного языка, что мо-

жет быть отнесено к новизне исследования. 

Метапознание включает в себя знания уча-

щихся и осознание их собственных когнитив-

ных процессов и результатов [7].  

Исследования показывают, что метапо-

знание значимо при изучении английского 

языка [4; 23]. Например, метапознание играет 

роль ориентира или средства решения про-

блем, при котором учащиеся используют 

определенные стратегии для достижения раз-

нообразных целей, таких как улучшение навы-

ков аудирования [7], повышение эффективно-

P. 64–71. URL: https://www.leiderschapsdomei-

nen.nl/wp-content/uploads/2016/12/Zimmerman-B.-

2002-Becoming-Self-Regulated-Learner.pdf 
3 Benson P. Language learning environments: Spatial per-

spectives on SLA. – Multilingual Matters, 2021. – 168 p. 
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сти письма [11; 20] и максимизация эффектив-

ности изучения слов [12] и др. Кроме того, ме-

тапознание имеет важное значение для разви-

тия навыков самостоятельной работы и само-

контроля [15; 17]. 

Проанализировав состояние разработан-

ности проблемы использования различных 

стратегий при обучении онлайн-чтению в 

научных статьях за последние несколько лет, 

мы обнаружили следующие результаты: боль-

шинство исследователей путем анкетирования 

анализируют стратегии, которые используют 

студенты при онлайн-чтении; многие исследо-

ватели применяют стратегии онлайн-чтения 

(SORS); используют онлайн-опросы о страте-

гиях чтения (OSORS) [14; 22]. Результаты ис-

следований показывают, что наиболее часто 

используемыми стратегиями чтения являются 

когнитивная стратегия, стратегия тестирова-

ния, метакогнитивная стратегия и компенса-

торная стратегия [16]. Некоторые вопросники 

SORS и OSORS основаны на классификации 

стратегий чтения, стратегии решения проблем 

и стратегии поддержки. Результаты рассмот-

ренных исследований в целом показывают, 

что наиболее часто используемыми стратеги-

ями чтения выступают стратегии решения 

проблем [14; 18; 22]. Часто при изучении ино-

странного языка авторы применяют такие 

стратегии, как использование контекстных 

подсказок, ознакомительных таблиц, рисун-

ков и картинок в интерактивном тексте для 

улучшения понимания прочитанного студен-

тами [20]. Некоторые авторы отмечают, что 

существует значительная положительная вза-

имосвязь между восприятием учащимися ис-

пользования метакогнитивных стратегий он-

лайн-чтения и их самоэффективностью в по-

нимании прочитанного [2]. В то же время дру-

гие исследователи обнаружили отсутствие 

корреляции между метакогнитивными страте-

гиями чтения и пониманием прочитанного 

[13].  

С растущим распространением техноло-

гий студенты стали чаще знакомиться с он-

лайн-текстами. Онлайн-чтение стало основ-

ным источником информации для студентов, 

изучающих иностранный язык, благодаря ко-

торому они могут получить мгновенный до-

ступ к различным ресурсам. Существуют раз-

работанные стратегии для студентов с целью 

облегчения понимания онлайн-текстов [6; 7; 

12]. Также авторы отмечают, что читатели он-

лайн-текстов на иностранном языке нужда-

ются как в традиционных, так и в метакогни-

тивных стратегиях чтения [1].  

Таким образом, результаты зарубежных 

и отечественных исследований подтвер-

ждают, что существуют различные стратегии 

обучения чтению – когнитивные и метакогни-

тивные. Однако мнения относительно эффек-

тивности применения метакогнитивных стра-

тегий для понимания прочитанного расхо-

дятся. Исследователями также не изучена эф-

фективность применения метакогнитивных 

стратегий обучения онлайн-чтению во время 

занятий по иностранному языку в вузе, кото-

рые направлены на развитие навыков работы с 

текстами и лексикой, на развитие навыков 

планирования, самооценивания, само-

контроля при работе с текстами онлайн. Цель 

настоящего исследования – обосновать эф-

фективность применения метакогнитивных 

стратегий при онлайн-чтении студентами и 

оценить их влияние на успешность обучения 

чтению и лексике на занятиях по иностран-

ному языку в вузе.  

. 

Методология исследования 

Для достижения цели исследования ав-

торы использовали теоретические (анализ, 
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сравнение) и эмпирические (наблюдение, ан-

кетирование, тестирование) методы. Наблю-

даемые экспериментальные группы студентов 

прошли электронное анкетирование, которое 

представляло собой набор вопросов с разде-

лами, охватывающими адаптированные ан-

кеты для оценки использования студентами 

метакогнитивных стратегий в процессе чте-

ния, планирования, контроля и оценки прочи-

танного.  

В исследовании приняли участие 

120 студентов бакалавриата и специалитета 

Тюменского государственного университета 

первого и второго курсов. Исследование про-

водилось в рамках дисциплины «Иностран-

ный язык (английский)», уровень Pre-

Intermediate по европейской шкале4. Студенты 

были поделены на 3 группы, по 40 человек в 

каждой: первая экспериментальная группа 

(ЭГ1), вторая экспериментальная группа 

(ЭГ2) и контрольная группа (КГ). Участникам 

первой экспериментальной группы было пред-

ложено читать учебные материалы онлайн по-

сле прохождения обучения метакогнитивной 

стратегии онлайн-чтения (8 академических ча-

сов), участники второй экспериментальной 

группы читали учебные тексты онлайн без 

обучения стратегиям чтения, участники кон-

трольной группы читали печатные версии 

учебных материалов. Все участники имели 

одинаковый уровень владения иностранным 

языком. 

В качестве инструментов исследования 

мы использовали адаптированные анкеты для 

оценки использования студентами их соб-

ственных метакогнитивных стратегий при он-

лайн-чтении. Анкета оценивалась по шкале 

 
4 Common European Framework of Reference for Lan-

guages: Learning, teaching, assessment. Companion vol-

ume, Council of Europe Publishing: Strasbourg. – 

2020.  – 278 p. 

Ликерта (1 – абсолютно не согласен, 5 – пол-

ностью согласен)5. В опросе принимали уча-

стие все три группы (ЭГ1, ЭГ2, КГ). Опросник 

состоял из 35 пунктов и содержал следующие 

варианты для выбора: 

– У меня есть определенная цель, когда я 

читаю онлайн. 

– По первым строчкам я стараюсь дога-

даться, о чем будет текст. 

– Я более внимательно читаю выделен-

ные фрагменты текста. 

– Если мне что-то непонятно в тексте, я 

обращаюсь к справочным материалам, напри-

мер, онлайн-словарям. 

– Чтобы лучше запомнить информацию 

из онлайн-текста, я стараюсь представлять или 

визуализировать ее. 

– Перечитываю фрагмент текста, чтобы 

убедиться, что я понял прочитанное. 

– Догадываюсь о значении незнакомых 

слов или фраз. 

Студенты проходили один и тот же 

опрос дважды – в начале и в конце экспери-

мента. Для оценки эффективности результа-

тов исследования авторы также использовали 

тесты академических достижений по ино-

странному языку, которые проводятся в сере-

дине и конце каждого семестра, они входят в 

рабочую программу Тюменского государ-

ственного университета по дисциплине «Ино-

странный язык (английский)». В каждом тесте 

есть разделы «Чтение» и «Работа с лексикой». 

Процедура исследования проходила сле-

дующим образом. На первом этапе все сту-

денты прошли предварительное тестирование 

по чтению и лексике: ЭГ1 и ЭГ2 – в формате 

онлайн, КГ – на бумажных носителях. Затем 

5 Науменко А. С. Шкала Ликерта // Большая россий-

ская энциклопедия: научно-образовательный портал. 

URL: https://bigenc.ru/c/shkala-likerta-

d9ff92/?v=5210890   
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все участники прошли онлайн-опрос по ис-

пользованию метакогнитивных стратегий при 

чтении. 

На втором этапе первая эксперименталь-

ная группа прошла курс обучения метакогни-

тивным стратегиям онлайн-чтения, который 

направлен на развитие навыков работы с тек-

стами и лексикой, планирования, мониторинга 

и оценки онлайн-чтения. Вторая и третья 

группы курс обучения метакогнитивным стра-

тегиям онлайн-чтения не проходили. Затем 

все группы прошли финальное тестирование 

по чтению (онлайн и на бумажных носителях). 

Все задания и темы соответствовали рабочей 

программе.  

На третьем этапе все участники экспери-

мента прошли отложенное тестирование по 

чтению (онлайн и на бумажных носителях) и в 

самом конце эксперимента снова приняли уча-

стие в опросе по использованию метакогни-

тивных стратегий. 

Обучение стратегиям (8 академических 

часов) онлайн-чтения было разработано авто-

рами на основе модели CALLA (Cognitive 

Academic Language Learning Approach) - мо-

дели обучения, направленной на ускорение 

академических достижений учащихся, изуча-

ющих второй язык, представляющей собой 

комплексную стратегию обучения [6]. В рам-

ках данной методологии авторами было про-

ведено обучение студентов первой экспери-

ментальной группы метакогнитивным страте-

гиям онлайн-чтения.  

 

Метакогнитивные стратегии обучения 

онлайн-чтению 

Содержание курса обучения стратегиям 

онлайн-чтения было разработано авторами 

данного исследования и включало следующие 

разделы. 

1. Актуальность проблемы и цели ис-

пользования онлайн-чтения; базовые знания о 

планировании, мониторинге и оценке онлайн-

чтения. 

Для планирования учащиеся устанавли-

вают ежедневные цели для онлайн-чтения. 

Мониторинг предполагает отслеживание ис-

пользования своих стратегий чтения. Оценка – 

самостоятельное оценивание своих успехов и 

неудач в использовании этих стратегий во 

время онлайн-чтения. 

2. Инструкции по составлению организа-

ционного плана для заданий по чтению. 

Хороший план четко выражает основное 

содержание текста и делает его удобным для 

восприятия и для хранения в памяти. Перед 

студентом ставятся главные задачи: 

1) уметь определять общую компози-

цию текста (уметь выделить вступление, ос-

новную часть, заключение); 

2) увидеть логико-смысловую канву сооб-

щения, понять систему изложения автором ин-

формации в целом, а также ход развития каж-

дой отдельной мысли;  

3) выявить «ключевые» мысли; 

4) определить детализирующую инфор-

мацию;  

5) уметь лаконично сформулировать ос-

новную информацию, не перенося на письмо 

все целиком и дословно.  

Постановка организационных целей со-

провождается размышлениями вслух, состав-

лением списка задач на следующий день, со-

ставлением графика чтения на следующий 

день. 

3. Знакомство с метакогнитивными стра-

тегиями онлайн-чтения, разработанными 

группой ученых для повышения метакогни-

тивной осведомленности.  

В данном разделе студенты знакомятся с 

термином «метапознание» (сознательным 

процессом, посредством которого индивид 

осознанно осуществляет процессы монито-
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ринга и контроля над собой), с основными ме-

такогнитивными стратегиями при чтении: гло-

бальными (планирование, регулирование, 

оценка), вспомогательными (конспектирова-

ние, справочные ресурсы) и стратегиями ре-

шения проблем, возникающих при чтении6.  

4. Стратегии для критического анализа и 

оценивания информации, содержащейся в ма-

териалах для чтения. 

Развитие критического мышления через 

чтение онлайн осуществляется с помощью 

следующих методик: «Чтение про себя», «Чте-

ние в кружок», «Чтение про себя с вопро-

сами», «Чтение с остановками». Данные мето-

дики помогают студентам ориентироваться в 

содержании текста и понимать его целостный 

смысл, помогают определять главную тему, 

общую цель или назначение текста; помогают 

формулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста; находить в тексте требуемую 

информацию, а также решать учебно-познава-

тельные задачи, требующие полного и крити-

ческого понимания текста. Также для разви-

тия критического мышления рекомендуется 

прием «Индивидуальное чтение», когда сту-

дент по ходу чтения делает пометки: V – уже 

знал; + – новое; – – думал иначе; ? – не понял, 

есть вопросы.  

5. Обучение стратегиям для поиска кон-

текстуальных подсказок, позволяющих выяс-

нить значение неизвестных слов во время он-

лайн-чтения.  

В данном разделе студенты учатся выде-

лять ключевые слова, составлять ментальные 

карты на основе текста, ведут заметки или 

конспекты в электронном виде. Для работы с 

контекстом авторы курса рекомендуют ис-

пользовать визуальные методы организации 

 
6 Mokhtari K., Reichard C. Assessing students' metacogni-

tive awareness of reading strategies // Journal of Educa-

tional Psychology. – 2002. – Vol. 94. – P. 249–259. 

материала: приемы «Синквейн», «Инсерт», 

«Кластер», «Ключевые слова».  

Прием «Синквейн» развивает умение вы-

делять ключевые понятия в прочитанном тек-

сте, главные идеи, синтезировать полученные 

знания и проявлять творческие способности.  

Прием «Инсерт» – это маркировка тек-

ста по мере его чтения. Применяется для сти-

мулирования более внимательного чтения.  

Прием «Кластер» используют для 

структуризации и систематизации материала. 

Кластер – способ графической организации 

учебного материала, суть которой заключа-

ется в том, что в середине листа записывается 

или зарисовывается основное слово (идея, 

тема), а по сторонам от него фиксируются 

идеи (слова, рисунки), с ним связанные.  

Прием «Ключевые слова» – слова, по ко-

торым можно составить рассказ или определе-

ния некоторого понятия.  

6. Практические навыки планирования в 

процессе чтения, навыки постановки целей. 

На данном этапе происходит практиче-

ская работа с онлайн-текстами, где с помощью 

инструкций и подсказок формируются кон-

кретные навыки:  

1) прочитайте сложное предложение в 

тексте и перескажите его более простыми сло-

вами («перевод с английского на англий-

ский»);   

2) выделите ключевые слова в части 

параграфа, расположите их на отдельном ли-

сте, составьте по этим опорным словам текст 

(разворачивание информации);  

3) создайте таблицу (схему) по матери-

алам параграфа;  

4) составьте план изучения темы;  

5) составьте интеллект-карту для изу-

чения темы, объясните тему с ее помощью. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-3
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

30 

7. Обучение навыкам, необходимым для 

контроля выполнения задания по онлайн-чте-

нию. 

На данном этапе авторы использовали 

стратегию «Взаимное обучение» – стратегию 

активного чтения, разработанную A. Palincsar 

и A. Brown7. В рамках взаимного обучения по-

средством телемоста используются навыки 

обобщения текста, создания вопросов, уточне-

ния и прогнозирования.  

8. Обучение навыкам оценки конечного 

результата, а также анализ всех метакогнитив-

ных навыков, которые применялись в про-

цессе онлайн-чтения.  

Оценка и самооценка, целью которой яв-

ляется проверка правильности выполнения за-

дания по определенному параметру (ведение 

дневника прогресса, самооценка работы с кни-

гой). В конце каждого занятия рекоменду-

ется использовать приемы Exit ticket (Write 

one thing you have learnt today); «3, 2, 1» 

(3 things I learned today, 2 things I found 

interesting, 1 – I think I still have a question) – 

студенты заполняют в конце занятия кар-

точки, которые способствуют рефлексии, са-

моконтролю и самооценке. 

Таким образом, восьмичасовой курс обу-

чения метакогнитивным стратегиям был раз-

работан с целью помочь студентам развить 

практические навыки осмысленного чтения, 

научиться планировать, осознавать и оцени-

вать свои действия при онлайн-чтении, 

научиться работать с лексикой с целью улуч-

шения учебных результатов. 

 

Результаты исследования 

Результаты наблюдения и анкетирова-

ния показали, что почти для всех студен-

тов наиболее предпочтительным и удоб-

ным является формат онлайн-чтения (табл. 1). 

 

 

Таблица 1 

Предпочтительный формат чтения 

Table 1 

Preferable format of reading 

Формат чтения Респонденты ЭГ1, % Респонденты ЭГ2, % Респонденты КГ, 

% 

Чтение онлайн  80  72,5  75 

Чтение на бумажных носи-

телях 

 20  27,5  25 

 

 
  

 

 

 
7 Palincsar A., Brown A. Reciprocal teaching of compre-

hension-fostering and comprehension monitoring activi-

ties // Cognition and Instruction. – 1984. – Vol. 1 (2). – 

P. 117–175. 
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Применение метакогнитивных страте-

гий при чтении оценивалось с помощью 

опросника. При использовании метакогнитив-

ных стратегий при чтении студенты всех 

групп (ЭГ1, ЭГ2, КГ), по данным опросника, 

наиболее часто применяют стратегии, направ-

ленные на решение проблем, и наименее часто 

– стратегии, поддерживающие чтение. 

Меньше всего студенты, по их оценке, исполь-

зуют такие стратегии, как запись заметок и 

комментариев, чтение вслух, распечатка тек-

ста. Самые часто используемые метакогнитив-

ные стратегии – внимательное чтение слож-

ных фрагментов, обращение внимания на вы-

деленные в тексте слова и выражения, домыс-

ливание, сосредоточение внимания при потере 

мысли. Анализ результатов опроса показы-

вает, что студенты практически не используют 

или не считают важными стратегии, которые 

являются значимыми для эффективного чте-

ния (например, выделение ключевых слов, со-

ставление ментальной карты, ведение заме-

ток). Результаты продемонстрировали недо-

статочную метакогнитивную осведомлен-

ность студентов при работе с текстом и лекси-

кой. На следующем этапе исследования все 

три экспериментальные группы выполняли 

промежуточный тест, предусмотренный про-

граммой, где одним из разделов была работа с 

текстом и лексикой. Максимальный балл за 

тест – 40 баллов. Результаты дисперсионного 

анализа (ANOVA) показали, что первая экспе-

риментальная группа выполнила правильно 

22,5 % всех заданий, вторая группа – 22,1 %, 

контрольная группа – 22,8 %. Таким образом, 

результаты показывают незначительные раз-

личия в знаниях при работе с текстом и лекси-

кой на начальном этапе (табл. 2). 

 

Таблица 2 

 

Результаты предварительного тестирования (в разделе «Чтение») 

 

Table 2 

Pre-test results (in the Reading section) 

 ЭГ1 (40 чел.) ЭГ2 (40 чел.) КГ (40 чел.) 

Средний процент пра-

вильных ответов из те-

ста, % 

22,5 22,1 22,8 

 

 

   

 

 

На втором этапе исследования экспери-

ментальная группа 1 (ЭГ1) прошла восьмича-

совой курс обучения метакогнитивным стра-

тегиям онлайн-чтения. Основная задача курса 

– предоставить учащимся возможности для 

эффективного вовлечения в процесс онлайн-

чтения и осуществления контроля над своим 

обучением. Учащимся необходимо овладеть 
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определенными метакогнитивными стратеги-

ями, которые вооружили бы их навыками, поз-

воляющими им максимально использовать 

академические возможности в вузе не только 

на занятиях по иностранному языку, но и по 

другим предметам. Вторая экспериментальная 

группа (ЭГ2) и контрольная группа (КГ) курс 

обучения метакогнитивным стратегиям не 

проходили. Затем все три группы снова про-

шли тестирование, предусмотренное програм-

мой, где мы оценивали раздел «Чтение». Ре-

зультаты итогового тестирования по чтению 

оказались значительно лучше, чем на началь-

ном этапе исследования. Экспериментальная 

группа 1 (ЭГ1), которая прошла обучающий 

курс метакогнитивным стратегиям при работе 

с текстом и лексикой, набрала максимальное 

количество баллов (69,5 %). ЭГ2 и КГ полу-

чили практически одинаковый результат – 

ЭГ2 набрала чуть больше баллов. По сравне-

нию с предварительным тестированием, ЭГ2 и 

КГ набрали больше баллов. Это связано, ско-

рее всего, с прохождением опросника, где сту-

денты видели вопросы, связанные с мета-

когнитивными стратегиями. Возможно, сами 

вопросы привлекли внимание студентов и за-

ставили их задуматься над тем, как они рабо-

тают с текстом и лексикой. Результаты первой 

экспериментальной группы подтверждают эф-

фективность обучения метакогнитивным 

стратегиям при работе с текстами онлайн. Та-

ким образом, метакогнитивные стратегии мо-

гут способствовать развитию навыков работы 

с текстами и лексикой, а также развитию 

навыков планирования, оценивания и кон-

троля при работе с текстами онлайн. Отложен-

ное тестирование проводилось спустя два ме-

сяца после итогового тестирования с целью 

проверки остаточных знаний и умений студен-

тов. Тестирование предусмотрено програм-

мой обучения. В отложенном тестировании 

все три группы продемонстрировали сниже-

ние уровня владения навыками работы с тек-

стом и лексикой. Средние показатели в трех 

группах со временем снизились, тем не менее 

ЭГ1 все же удалось сохранить самый высокий 

средний результат (58 %). Средний показатель 

ЭГ2 составил 30,5 %, а у КГ – 30 % (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Результаты отложенного тестирования (в разделе «Чтение») 

Table 3 

Results of deferred testing (in the Reading section) 

 ЭГ1 (40 чел.) ЭГ2 (40 чел.) КГ (40 чел.) 

Средний процент пра-

вильных ответов из 

теста, % 

58 30,5 

 

30 
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Как показано в таблице 4, средние баллы 

в трех группах незначительно различались до 

начала эксперимента. В контрольной группе 

наблюдался самый высокий средний балл 

(22.772), за которым следовали ЭГ1 (22.500) и 

ЭГ2 (22.135), хотя различия между группами 

были незначительными (F (2.63) = 1.198, не-

значительная разница). Учитывая, что макси-

мальный балл за тест – 100, по результатам 

видно, что большинство студентов не имеют 

метакогнитивных навыков при работе с тек-

стом и лексикой. 

 

Таблица 4 

Описательная статистика средних баллов 

Table 4 

Descriptive statistics of average scores 

 

 Виды тестов Группа Средний балл Стандартное 

отклонение 

F-статистика Значение 

Предварительный 

тест 

  

ЭГ1 22.500 1.535 1.198 0.309 

ЭГ2 22.135 1.245     

КГ 22.771 1.306     

Итоговый тест 

  

  

ЭГ1 69.453 1.539 95.621 0.000 

ЭГ2 41.771 1.682     

КГ 41.044 1.353     

Отсроченный тест 

  

ЭГ1 58.090 1.687 34.896 0.000 

ЭГ2 30.500 1.132     

КГ 29.953 1.091     

  

 

 

На втором этапе, когда все три группы 

прошли опрос по применению меткогнитив-

ных стратегий при чтении, а ЭГ1 прошла вось-

мичасовой курс обучения метакогнитивным 

стратегиям, из таблицы 4 видно, что самый 

высокий балл у ЭГ1 (69,453), затем идут ЭГ2 

(41,771) и КГ (41,044). Различия в средних 

баллах трех групп были значительными 

(F  (2.63) = 95.621, P < 0.05). Последующие 

сравнения показали, что разница в средних 

баллах между КГ и ЭГ2 была незначительной 

(P > 0.05). В отложенном тестировании все три 

группы продемонстрировали снижение 

уровня владения навыками работы с текстом и 

лексикой. Различия между группами значи-

тельные (F (2,63) = 34.896, P < 0.05), но опять 

ЭГ1 значительно лучше справляется с сохра-

нением навыков работы  с текстом и лексикой, 

чем ЭГ2 (Р < 0.05). А разница в средних пока-

зателях между КГ и ЭГ2 не была существен-

ной (P > 0.05).  

На последнем этапе исследования ав-

торы провели повторное анкетирование по ме-

такогнитивным стратегиям и их использова-

нию во время чтения. Результаты ЭГ2 и КГ из-

менились незначительно, а первая экспери-

ментальная группа предпочла другие мета-

когнитивные стратегии при чтении текстов, в 

сравнении с теми, что были выбраны в самом 

начале исследования (до прохождения обуче-

ния стратегиям чтения) (табл. 5). 
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Таблица 5 

Применение метакогнитивных стратегий при чтении  

Table 5 

Use of metacognitive strategies in reading  

 

Ответы респондентов Респон-

денты 

ЭГ1, % 

Респон-

денты ЭГ2, 

% 

Респон-

денты КГ, % 

 

Чтобы лучше запом-

нить информацию из 

онлайн-текста, я стара-

юсь представлять или 

визуализировать ее 

92,5 45 50 

 

Я формулирую для 

себя вопросы, на кото-

рые хочу получить от-

веты в процессе чтения 

87,5 32,5 30 

 

В процессе чтения я 

могу отличить факты 

от мнений 

77,5 22,5 27,5 

 

Чтобы лучше понять 

онлайн-текст, я делаю 

заметки 

80 27,5 45 
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Анализ результатов опроса показывает, 

что студенты ЭГ1 начали чаще применять зна-

чимые стратегии для эффективного чтения 

(пользуются приемами визуализации, делают 

заметки, составляют ментальные карты и др.). 

Результаты демонстрируют достаточную ме-

такогнитивную осведомленность студентов 

ЭГ1 при работе с текстом и лексикой. Резуль-

таты ЭГ2 и КГ показывают незначительные 

изменения – студенты стали больше обращать 

внимание на ключевые слова и иногда выде-

лять ключевые слова и делать пометки. Мета-

когнитивная осведомленность при чтении у 

групп ЭГ2 и КГ ниже, чем у студентов ЭГ1. 

 

Заключение 

По результатам проведенного исследо-

вания можно сделать следующие выводы. 

1. Студенты предпочитают формат он-

лайн-чтения при изучении иностранного 

языка в вузе. Стратегии, использованные авто-

рами во время экспериментального тестирова-

ния, демонстрируют положительное влияние 

на метакогнитивные навыки студентов и, как 

следствие, на учебные результаты в целом. 

Студенты, прошедшие курс обучения мета-

когнитивным стратегиям онлайн-чтения, 

стали чаще применять приобретенные навыки 

в учебном процессе. По результатам анкети-

рования, студенты, ранее не использующие 

навыки планирования при онлайн-чтении, 

начали применять данный инструмент и видят 

в этом положительный эффект. Студенты, ко-

торые нечасто использовали планирование, 

стали чаще применять данную стратегию. 

2. Студенты имеют низкую метакогни-

тивную осведомленность, не обладают навы-

ками анализа онлайн-текстов.  

3. Студенты практически не исполь-

зуют или не придают важность стратегиям, ко-

торые являются значимыми для эффективного 

чтения (например, выделение ключевых слов, 

составление ментальной карты, ведение заме-

ток). С помощью разработанных авторами ме-

такогнитивных стратегий учащимся предо-

ставляется возможность повысить эффектив-

ность работы с текстом во время онлайн-чте-

ния, пополнить словарный запас и улучшить 

понимание прочитанного. Результаты второй 

экспериментальной группы показали, что про-

стое ознакомление с онлайн-чтением не ока-

зало существенного влияния на способность 

учащихся к пониманию проблем, возникаю-

щих в процессе работы с текстом. Это связано 

с тем фактом, что онлайн-чтение предостав-

ляет учащимся доступ к безграничной инфор-

мации и знаниям, которые представлены нели-

нейным образом. 

4. Студенты, которые прошли курс 

обучения метакогнитивным стратегиям при 

чтении онлайн, получили определенные 

навыки работы с текстом и лексикой, что поз-

волило им максимально использовать акаде-

мические возможности на занятиях по ино-

странному языку и получить более высокие 

баллы (по сравнению с теми студентами, кото-

рые не прошли курс обучения). Кроме того, 

результаты показали значительное улучшение 

лексических знаний для первой эксперимен-

тальной группы. В совокупности эти резуль-

таты позволяют предположить, что обучение 

метакогнитивным стратегиям может быть 

применено для улучшения лексических зна-

ний учащихся при работе с текстами, а также 

использоваться и во всех остальных аспектах 

изучения языка. 

Таким образом, сосредоточив внимание 

студентов на использовании метакогнитивных 

стратегий, возможно повысить эффективность 

онлайн-чтения на иностранном языке. Можно 

рекомендовать преподавателям вуза включать 

в инструкции по онлайн-чтению шаги, направ-

ленные на вовлечение учащихся в метакогни-

тивную осведомленность. Учитывая природу 
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саморегуляции и выводы проведенного иссле-

дования, можно утверждать, что обучение ме-

такогнитивным стратегиям онлайн-чтения 

следует более широко интегрировать в препо-

давание иностранных языков в вузе. 
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Abstract 

Introduction. The authors addressed the problem of using metacognitive strategies as an effective 

way to develop students’ lexical knowledge when reading online in foreign language classes at a 

university. The purpose of the study is to substantiate the effectiveness of using metacognitive strategies 

when students read online and to evaluate their impact on the success of learning reading and 

vocabulary. 

Materials and Methods. In order to achieve the purpose of the study, the authors used theoretical 

(analysis, comparison) and empirical (observation, survey) methods. The experimental groups of 

students completed an electronic survey, which included a set of questions distributed into sections 

covering adapted questionnaires to assess the reasons for students performing certain actions in the 

process of reading, planning, monitoring and evaluating what they read, as well as a set of factors that 

can influence the improvement of students’ lexical knowledge. 

Results. The authors analyzed and summarized the results of students’ work with texts, exercises 

and vocabulary in three experimental groups of students, divided according to the degree of using 

metacognitive strategies in teaching online reading, and came to the conclusion that students of the first 

experimental group who took a course in metacognitive strategies surpassed students in the other two 

groups in terms of their ability to plan, control and evaluate reading (according to questionnaire data). 

Students of the first experimental group showed the best results in mastering lexical skills. Thus, the use 

of metacognitive strategies in teaching online reading has contributed to better results for students when 

working with texts and vocabulary. 

Conclusions. The results of the study demonstrate that teaching students metacognitive strategies 

for online reading is an effective way to work with texts and vocabulary in foreign language classes. 

Keywords 

Metacognitive strategies; Teaching online reading; Lexical knowledge; Working with texts; 

Working with vocabulary; Planning methods; Control methods; Reading assessment methods. 
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Принципы педагогического дизайна для обучения взрослых: векторы изменений 

и возможности моделирования на основе образовательных технологий 

М. Н. Кичерова1, И. С. Трифонова1, Т. И. Паюсова1  

1 Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия 

Проблема и цель. Исследуется проблема развития педагогического дизайна, возможно-

сти построения его вариативных моделей на основе технологических решений для синхрониза-

ции обучения взрослых с запросами рынка труда. Цель статьи – выявить принципы педагогиче-

ского дизайна для обучения взрослых, определить векторы его изменений на современном этапе 

под влиянием образовательных технологий (EdTech). 

Методология. Методология базировалась на экосистемном и социально-средовом подхо-

дах, использованы методы контент-анализа, экспертных интервью и моделирования. Метод 

качественного контент-анализа реализован на материалах научных источников с глубиной по-

иска 10 лет. Отбор экспертов для интервью проводилcя на основе критериальной выборки: 

опыт работы в сферах обучения взрослых, дополнительного образования и консалтинга, EdTech. 

Анализ данных базировался на 15 экспертных интервью. Метод моделирования использован ав-

торами для построения концептуальной модели педагогического дизайна. 

Результаты. Авторами выявлены и раскрыты отличия педагогического дизайна от клас-

сической дидактики, которые проявляются в смене образовательной парадигмы, ориентиро-

ванной на формирование субъектности обучающихся, открытого многомерного образователь-

ного пространства, экосистемных связей. В результате исследования выделены и визуализиро-

ваны три этапа становления педагогического дизайна, раскрыта их специфика, векторы изме-

нений.  

На примерах EdTech-компаний Skillbox, Skyeng, Stepik, Синергия, SkillFactory, Универсариум, 

Синхронизация авторами обобщены и сформулированы принципы современного датацентричного 

педагогического дизайна для взрослых: персонализация, кастомизация, вариативность, сокра- 

 

Финансирование проекта: Исследование выполнено в рамках реализации гранта Российского науч-
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щение петли обратной связи, анализ группового и индивидуального образовательного опыта, 

погружение в практику и социальный контекст; разработана и описана концептуальная модель 

педагогического дизайна для обучения взрослых. 

Заключение. Сформулированы и раскрыты принципы современного датацентричного пе-

дагогического дизайна для образования взрослых. Педагогический дизайн рассмотрен как науч-

ная дисциплина и практическая деятельность. Разработанная авторами модель педагогиче-

ского дизайна обеспечивает адаптивность и редизайн образовательных программ для взрослых 

в сегментах дополнительно профессионального образования и EdTech, что способствует созда-

нию экосистемы непрерывного образования. 

Ключевые слова: педагогический дизайн; образовательные технологии (EdTech); образо-

вание взрослых; вариативные модели; образовательные программы; персонализация обучения; 

экосистемные связи. 

 

 

Постановка проблемы 

Запрос на образование взрослых в совре-

менном мире непрерывно растет в связи с тем, 

что появляются новые технологии, меняются 

задачи на рабочем месте, трудовые функции. 

Динамика рынка труда требует быстрого пере-

обучения большого количества взрослого 

населения. При этом в образовании происхо-

дит сдвиг парадигмы: на смену идеологии «пе-

редачи готовых знаний» приходит необходи-

мость освоения способов мыслительной ра-

боты и практических навыков – идеология 

формирования компетентности 1 . Возрастает 

роль скорости освоения навыков, персонали-

зации обучения, акцент смещается на обуче-

ние в течение всей жизни и развитие челове-

ческого потенциала [1]. Исследователи отме-

чают наличие существенных вызовов в обра-

зовании, например, невозможность реализо-

вать массовый запрос на персонализацию обу-

чения, дефицит практических решений, позво-

ляющих обеспечить непрерывное обучение, 

 
1 Педагогический дизайн: российская и зарубежная ис-

следовательская повестка / Е. В. Чернобай (научная 

редакция), Е. А. Ефимова, Ю. Н. Корешникова, 

М.  А.  Давлатова; Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», Институт 

образования. – М.: НИУ ВШЭ, 2022. – 44 с. 

разрозненность научных и технологических 

разработок [2].  

В связи с этим особую актуальность при-

обретают методы педагогического дизайна – 

технологии и приемы проектирования образо-

вательного опыта, разработки новых образо-

вательных продуктов, в том числе с использо-

ванием новейших цифровых решений. В оте-

чественном педагогическом дискурсе нет еди-

ного определения данной категории, чаще ис-

пользуют термин дидактика2 [3; 4]. В зарубеж-

ной науке активно применяют понятия 

instructional design, learning design, learning 

experience design или pedagogical design, кото-

рые можно считать синонимичными [5–7].  

В широком смысле педагогический ди-

зайн понимается как концептуальная архитек-

тура построения образовательной программы, 

основа организации учебного процесса3. Пе-

дагогический дизайн строится на анализе ин-

дивидуальных потребностей и целей обуче-

ния, принципах построения учебного курса, 

2 Петрова М. А. Цифровые компетенции: цифровая ди-

дактика // Актуальные вопросы образования. – 

2023.  – Вып. 3. – С. 116.  
3  Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science / 

T. K. Shackelford, V. A. Weekes-Shackelford (Eds.). – 

Springer. – 1ed. – 2021. URL: 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-

319-19650-3_2438.pdf  
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его содержания, логики изложения материала, 

ситуаций обучения [8]. В то же время педаго-

гический дизайн рассматривается как практи-

ческий инструмент, способ доставки образо-

вательного контента, благодаря которому обу-

чение становится более результативным [9]. 

Проблематизация в научной литературе пока-

зывает, что педагогический дизайн – это слож-

ный феномен, включающий несколько уров-

ней: оценка образовательного опыта уча-

щихся, их потребностей; проектирование кон-

тента, уровней его сложности, моделирование 

желаемого образовательного результата; спо-

собы и технологии донесения образователь-

ного контента, модели коммуникации участ-

ников образовательного процесса (преподава-

телей, учащихся, кураторов, тьюторов, настав-

ников и др.); инструменты и критерии оцени-

вания результатов. Современные исследова-

ния показывают, что растет запрос на изуче-

ние потенциала педагогического дизайна как 

области науки, занимающейся разработкой 

моделей образовательных ситуаций, исследо-

ванием эффективности учебных технологий, и 

как прикладной деятельности для трансфор-

мации образовательного процесса. 

Актуальность и научная значимость ис-

следования педагогического дизайна для об-

разования взрослых на современном этапе 

обусловлена изменениями рынка труда, ква-

лификационным разрывом, появлением новых 

сфер занятости, распространением инноваци-

онных технологий для быстрого освоения но-

вых компетенций [10], что требует новых под-

ходов к обучению взрослых в условиях пере-

хода к высокотехнологичной экономике.  

Цель статьи – выявить принципы педаго-

гического дизайна для обучения взрослых, 

определить векторы его изменений на совре-

менном этапе под влиянием образовательных 

технологий (Education Technology / EdTech). 

 

Методология исследования 

Методология базировалась на экоси-

стемном, социально-средовом подходах, ис-

пользованы методы контент-анализа, эксперт-

ных интервью и моделирования. На первом 

этапе выполнен аналитический обзор научных 

источников, раскрывающих специфику педа-

гогического дизайна в мире и в России: изу-

чено 50 полнотекстовых источников глубиной 

поиска 10 лет, выделены этапы развития ди-

дактики и педагогического дизайна. На вто-

ром этапе проведен экспертный опрос в фор-

мате полуструктурированного интервью. Пул 

экспертов формировался на основе критери-

альной выборки: наличие значительного про-

фессионального опыта в сферах высшего и до-

полнительного профессионального образова-

ния (ДПО), образовательного консалтинга, 

EdTech из Тюмени, Томска, Москвы, Екате-

ринбурга (n = 15). При анализе данных исполь-

зованы приемы осевого и тематического коди-

рования, интерпретационного анализа, класте-

ризации мнений. На заключительном этапе с 

помощью метода моделирования построена 

концептуальная модель педагогического ди-

зайна образовательных программ для взрос-

лых, предложены и обоснованы принципы пе-

дагогического дизайна образования взрослых. 

Предложенная методология позволила ре-

шить следующие исследовательские задачи.  

1. Выявить отличия педагогического 

дизайна от классической дидактики в образо-

вании взрослых. 

2. Проанализировать этапы развития 

педагогического дизайна, определить векторы 

его изменений. 

3. Исследовать специфику педагогиче-

ского дизайна на основе экспертных интер-

вью, технологических решений EdTech-ком-

паний в образовательных программах для 

взрослых. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
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4. Разработать принципы построения 

вариативных моделей педагогического ди-

зайна программ для образования взрослых. 

Последовательное решение указанных 

задач определило логику изложения результа-

тов исследования. 

 

Результаты исследования 

Дидактика и педагогический дизайн: об-

щее и особенное 

Дидактика является теоретической осно-

вой организации образовательного процесса, 

включает понятийно-терминологический ап-

парат, теоретические подходы, концепции и 

модели, принципы педагогического процесса, 

закономерности освоения знаний. Классиче-

ский этап развития дидактики характеризу-

ется разработкой теорий, методов и средств 

обучения, что нашло отражение в работах 

Я. А. Коменского, Н. А. Добролюбова, 

Н. Г. Чернышевского, И. Я. Лернера, 

Ю. К. Бабанского и др.4 [11]. В фокусе дидак-

тики как научной дисциплины – два базовых 

процесса: преподавание и учение, акцент ста-

вится на принципах организации учебной дея-

тельности, усвоение знаний и навыков5. 

Важный ракурс дидактики связан с рас-

смотрением различных подходов. Традицион-

ный подход (знаниевый) включает овладение 

знаниями, умениями, навыками (ЗУНами). 

 
4  Грохольская О. Г. Дидактические идеи педагогов 

России: краткий исторический экскурс // История 

науки и технологий. – 2016. – № 4. – С. 41–45. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29709867  
5 Дьяченко Л. С. Классическая и цифровая дидактика: 

к проблеме взаимодействия / Открытое образование: 

от открытия профессии к международному сотруд-

ничеству: монография / под ред. М. Н. Певзнера, 

В.  И. Турковского. – Витебск: Витебский государ-

ственный университет им. П. М. Машерова, 2023. – 

С. 73–78. URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?edn=mpccid  

Системно-деятельностный подход акценти-

рует внимание на самостоятельной, познава-

тельной деятельности учащихся и создании 

условий для нее. Компетентностный подход 

подразумевает, что образовательным резуль-

татом должны стать практические компетен-

ции в разных сферах. Целью личностно ориен-

тированного подхода является формирование 

субъектного опыта, создание условий для са-

мостоятельного развития.  

На современном этапе разработаны 

принципы, модели обучения6, дидактические 

концепции расширяются за счет новых форма-

тов цифрового обучения, взаимодействия в 

информационном образовательном простран-

стве7. Это свидетельствует о том, что происхо-

дят изменения социально-исторического кон-

текста, которые определяют общественную 

значимость переосмысления базовых принци-

пов дидактики, возможность практического 

применения ее результатов для обучения в но-

вых условиях цифрового общества, в том 

числе для переобучения взрослого населения. 

Возрастает значение быстрой социальной 

адаптации и особой роли педагогов, их пере-

хода от «носителя фиксированного объема 

знаний – к социальному субъекту, обладаю-

щему способностью и готовностью к модели-

рованию новых социальных отношений и си-

стем»8.  

6 Дьяченко В. К. Коллективный способ обучения: ди-

дактика в диалогах. – М.: Народное образование, 

2004. – 351 с.;  

Краевский В. В., Хуторской А. В. Основы обучения. 

Дидактика и методика. – М.: Академия, 2007. – 352 с. 

URL: https://djvu.online/file/wux0xpq4XAQKU  
7 Осмоловская И. М. Дидактические исследования: со-

стояние и перспективы // Непрерывное образова-

ние.  – 2019. – № 4. – С. 4–8. URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?edn=lkmivm  
8 Бермус А. Г. Актуальные проблемы педагогического 

образования в эпоху цифровой трансформации: тео-

ретический обзор // Педагогика. Вопросы теории и 
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Наряду с термином «дидактика» исполь-

зуют «педагогический дизайн», который в за-

рубежной литературе рассматривается как 

неотъемлемый элемент образовательной прак-

тики. Педагогический дизайн возник как от-

клик на необходимость быстрого переобуче-

ния большой части взрослого населения. 

Он позволял перестраивать образовательный 

процесс под внешние условия, создавать ин-

струкции для моделирования образователь-

ных ситуаций и их оценивания [12]. Позднее 

педагогический дизайн объединил ряд теорий, 

оформился в научную дисциплину, занимаю-

щуюся внедрением наиболее эффективных 

способов обучения в соответствии с потребно-

стями обучающихся, их сильными и слабыми 

сторонами [13]. 

В настоящее время педагогический ди-

зайн является широким «зонтичным» поня-

тием, которое определяется в зависимости от 

рефлексивной позиции исследователя. Он рас-

сматривается как научная теория, методоло-

гия, процесс, форма практической деятельно-

сти для достижения образовательных резуль-

татов, оптимизации ресурсов и технологий [5]. 

Педагогический дизайн должен быть концеп-

туализирован, представлен в виде модели пе-

дагогических намерений для принятия обос-

нованных решений в практической деятельно-

сти. 

Тематический контент-анализ отече-

ственных и зарубежных источников позволил 

выявить сходства и отличия педагогического 

дизайна от дидактики. В обобщенном виде 

они представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнительно-сопоставительный анализ дидактики и педагогического дизайна 

Table 1 

Comparative analysis of didactics and instructional design 

Критерии сравне-

ния 

Педагогический дизайн Классическая дидактика 

1 2 3 

Основная парадигма  

 

Парадигма формирования компе-

тентности, знаний, ориентирование 

в большей степени на практические 

навыки 

Парадигма передачи готовых знаний, 

формирование умений и навыков; 

ориентирование в большей степени на 

теорию 

 

Цели Формирует образовательное про-

странство в целом, структуру про-

цесса обучения, создание ситуаций 

для персонального обучения 

Формирует преимущественно процесс 

обучения, методы, организационные 

формы обучения с научных позиций. 

Классический принцип: «Всеобщее 

искусство всех учить всему» 

 

 

 
практики. – 2022. – Вып. 1. – С. 4. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48015307  
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

Роли и функции  Преподаватель – навигатор смыс-

лов, посредник между учащимися и 

образовательным пространством. 

Учащиеся принимают ответствен-

ность за свое обучение. Узкая про-

фессиональная специализация: ме-

тодист, методолог, педдизайнер, 

куратор, ментор, тьютор, настав-

ник 

Преподаватель – транслятор знаний, 

авторитет, передающий готовые зна-

ния, учащийся выступает объектом 

воздействия. Ответственность за обу-

чение лежит на преподавателе. Широ-

кая профессиональная специализация: 

преподаватели и методисты выпол-

няют весь функционал 

Выстраивание курса / 

моделирование про-

цесса обучения 

Преобладают вариативные, касто-

мизированные модели с учетом ин-

дивидуальных потребностей уча-

щихся.  

Допустима трансформация образо-

вательного контента в ходе реали-

зации программы/курса. 

Различные форматы оценивания: 

преподавателем, системой, взаим-

ное, самооценивание, портфолио, 

проекты.  

Возможен редизайн курса за счет 

сокращения петли обратной связи. 

Обеспечивает масштабирование с 

возможностью персонализации 

 

Преобладают линейные, традицион-

ные модели, ориентированные на об-

щий (собирательный образ ученика). 

Контент остается неизменным в рам-

ках утвержденной образовательной 

программы/курса. 

Оценивание преимущественно препо-

давателем в контрольных точках, 

обычно после завершения про-

граммы/курса. 

Архитектура программы статична, не-

адаптивна. Обеспечивает массовиза-

цию обучения 

Инструменты и тех-

нологии 

Используются новейшие техноло-

гии: тепловые карты, чат-боты, ин-

терактивные тренажеры, майнд-

карты, VR/AR 

 

Используются традиционные техно-

логические решения (визуализация, 

повторение) 

 

 

 

Этапы развития педагогического ди-

зайна: международный и отечественный 

опыт 

Истоки педагогического дизайна как 

научной дисциплины и практической деятель-

ности в образовании взрослых уходят в 1940–

1950-е гг. в США. Педагогические разработки 

опирались на академические исследования и 

внедрялись в процесс обучение военных, 

например, технология адаптивного обучения 

Б. Ф. Скиннера. Позднее практики педагоги-

ческого дизайна пополнялись процедурами 

анализа, оценивания, следствием чего стали 

разработанные модели педагогического ди-

зайна в 1970-х гг. [14]. Важно отметить, что в 

1980-е гг. Д. Колб предложил модель, наце-

ленную на обучение взрослых. Опираясь на 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-3
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

50 

имеющийся опыт, модель и включала 4 эле-

мента: практический опыт, его анализ (ре-

флексия), теоретическое размышление (кон-

цептуализация), активное экспериментирова-

ние (практика, новый опыт). В настоящее 

время модель Д. Колба остается основой для 

проектирования образовательных программ для 

взрослых, поскольку ее ключевым принципом 

является получение и трансформация практиче-

ского опыта [15]. Этот этап (1980-е гг.) характе-

ризуется заимствованием теорий из других 

научных областей, в частности из психологии, 

социологии, теории коммуникаций [16].  

В России разработки по педагогиче-

скому дизайну реализовывались в русле акаде-

мических исследований по педагогике и ди-

дактике, в том числе в Российской академии 

образования. Например, в трудах академиков 

А. П. Ершова, А. А. Вербицкого (автор теории 

контекстного обучения) разрабатываются 

психолого-педагогические вопросы, концеп-

ции непрерывного образования, информатиза-

ции обучения. Следствием интеграции науч-

ных теорий стали научно обоснованные под-

ходы в педагогическом дизайне, включая об-

разование взрослых: практико-ориентирован-

ный, конструктивистский, проблемно-ориен-

тированный, деятельностный, проектный, би-

хевиористский и когнитивный подходы. Прак-

тико-ориентированный подход обеспечивает 

получение востребованных практических 

навыков на всех этапах обучения, нацелен на 

результат и применимость этих навыков [17]. 

Конструктивистский подход в педагогиче-

ском дизайне фокусируется на индивидуаль-

ности человека, способах его мышления. Ис-

следование индивидуальных потребностей 

 
9 Anggriani N. Behaviorism category of individual Behav-

ior profile // Indonesian Journal Education. – 2023. – 

Vol.  2 (3). – P. 16–20. DOI: 

https://doi.org/10.56495/ije.v2i3.375 

личности дало толчок появлению других под-

ходов в образовании взрослых: одним из 

наиболее распространенных и актуальных 

остается проблемно-ориентированное обуче-

ние [18]. В зарубежной литературе его назы-

вают problem-based learning (PBL), оно наце-

лено на развитие навыков критического мыш-

ления, решения нестандартных, актуальных в 

профессиональной и повседневной жизни за-

дач [19]. Аббревиатура PBL соотносится и с 

проектно-ориентированным подходом 

(project-based learning), специфика которого 

заключается в образовательном опыте, связан-

ном с реализацией проектов [20]. В описанных 

подходах применяются активные методы обу-

чения, позволяющие формировать навыки 

практической деятельности, которые объеди-

няет более широкая рамка педагогического 

дизайна – деятельностный подход к обучению 

[21]. Когнитивный подход в педагогическом 

дизайне акцентирует важность понимания 

окружающей ситуации, оценки собственных 

действий в определенных условиях. Приори-

тетом является проницательность как понима-

ние сущности явлений и процессов, что позво-

ляет изменять окружающую среду. Акцент на 

изменение поведения реализуется в бихевио-

ристском подходе педагогического дизайна9. 

Важным является изменение поведения обу-

чающихся под воздействием окружающей 

среды, положительное подкрепление нового 

опыта, мотивация, тренировка полученных 

навыков. В практике педагогического дизайна 

актуализируется связь поведенческих реакций 

со стимулированием10 [22].   

Появление интернета в 1990-e гг. расши-

рило образовательное пространство, сделало 

информационные ресурсы доступными для 

10 Тлехатук С. Р., Хуажева З. Г., Меретукова М. М. Ме-

тодические подходы в обучении русскому языку как 

иностранному // The Scientific Heritage. – 2020. – Вып. 

45. – C. 34.  
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широкого круга пользователей. Эти процессы 

ознаменовали новый этап в развитии педаго-

гического дизайна – появление отрасли 

EdTech. Технологии обеспечили широкие воз-

можности для разработки инновационных об-

разовательных решений в педагогическом ди-

зайне, позволяющих влиять на образователь-

ный результат, обеспечивать новое качество 

образования. Данный этап отличается, с одной 

стороны, широтой ресурсов (MOOК, системы 

управления обучением/LMS, интерактивные 

коворкинги, подкасты, виртуальные экскур-

сии и др.), с другой – вариативностью методи-

ческих приемов при проектировании образо-

вательного опыта. Уникальностью данного 

этапа является то, что появились предложения 

как для индивидуальных пользователей (сег-

мент B2C), корпоративных заказчиков, компа-

ний (сегмент B2B), государственных структур 

(сегмент B2G), так и для взаимного обучения 

на равных (сегмент P2P)11 [23]. 

Современный этап педагогического ди-

зайна XXI в. отличается применением новых 

образовательных технологий, в первую оче-

редь основанных на использовании больших 

данных (датацентричный педагогический ди-

зайн), позволяющих быстро принимать управ-

ленческие решения, снизить затраты на сопро-

вождение образовательного продукта, соста-

вить персональный профиль обучающегося, 

понять его запросы, оценить текущий уровень 

подготовки [24]. Максимальная персонализа-

ция образовательных решений приводит к по-

явлению вариативных моделей педагогиче-

ского дизайна. Наиболее ярко это проявляется 

в EdTech сегменте, где наблюдается переход 

от LMS к PLE (Personal Learning 

Environments), индивидуальное сопровожде-

ние обучения взрослых (кураторы курсов, 

наставники, виртуальные ассистенты, тью-

торы, платформы менторинга), использование 

искусственного интеллекта в обучении (чат-

боты GPT, иммерсивные технологии VR 

(Virtual Reality), AR (Augmented Reality), си-

муляторы-тренажеры, метавселенные) [25; 26; 

27]. Основные этапы в развитии педагогиче-

ского дизайна схематично представлены на 

линии времени (рис. 1): отмечены ключевые 

даты и события, выступающие основой пери-

одизации, определения специфики каждого 

этапа12. 

 

 
11  Weller M. Twenty Years of EdTech. – 2018. URL: 

https://er.educause.edu/articles/2018/7/twenty-years-of-

edtech  
12  Bloom B. S., Engelhart M. D., Furst E. J., Hill W. 

H., Krathwohl D. R. Taxonomy of educational objec-

tives: The classification of educational goals. Vol. Hand-

book I: Cognitive domain. – New York: David McKay 

Company, 1956. 

Skinner B. F. Verbal Behavior. – Blurb, Incorporated, 

2020. – 480 p. 

Gagné R. M. The Conditions of Learning. – Holt, Rinehart 

and Winston, 1965. – 308 p. 

Knowles M. S. The Adult Learner: The Definitive Classic 

in Adult Education and Human Resource Develop-

ment.  – Elsevier, 6th ed., 2005. – 378 p.  

Kolb D. A. Experiential Learning: Experience As The 

Source Of Learning And Development. – Prentice-Hall, 

Inc., 1984. 

Draves W. A. How to Teach Adults. – Learning Resources 

Network, 1984. – 117 p. 

Knowles M. S. Andragogy in action: Applying modern 

principles of adult education. – Wiley, 1984. – 480 p. 

Ершов А. П. Проект «Концепция информатизации об-

разования (использование средств вычислительной 

техники в сфере образования)», 1988. URL: 

https://ershov.iis.nsk.su/ru/node/807101  

Уваров А. Ю. Электронный учебник: теория и прак-

тика. – М.: Изд. УРАО, 1999. – 220 с. 
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Рис. 1. Этапы развития педагогического дизайна  

Fig. 1. Instructional design evolution 

 

Источник: составлено авторами на основе указанных работ  

Source: Compiled by the authors based on the following works  
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Таким образом, ретроспективный анализ 

истории развития педагогического дизайна 

позволяет выделить три основных этапа. Пер-

вый этап характеризуется становлением педа-

гогического дизайна как научной дисциплины 

и практики. Он связан с появлением практиче-

ских решений, которые впоследствии под-

креплялись теориями из разных дисциплин, 

масштабировались и переросли в научно обос-

нованные модели, в том числе для обучения 

взрослых. Второй этап связан с развитием ин-

формационных технологий, их внедрением в 

образовательный процесс, новыми учебными 

форматами (дистанционного, смешанного, 

синхронного, асинхронного обучения). Этап 

характеризуется созданием журналов по педа-

гогическому дизайну, например, Learning and 

Instruction (1991), Language Learning & 

Technology (1997). В дальнейшем число пери-

одических изданий увеличивалось – 

International Journal of Computer-Supported 

Collaborative Learning (2006), The IEEE 

Transactions on Learning Technologies (2008), 

British Journal of Educational Technology 

(2013), что можно считать свидетельством ин-

ституциализации этой области как науки и пе-

дагогической практики. В этот период в обу-

чение внедряются цифровые технологии, ре-

зультатом чего стало появление МООК и 

платформ взаимного обучения, например, 

EdX, Coursera (США, 2012), Futurelearn (Вели-

кобритания, 2012), XuetangX (Китай, 2013), 

Нетология (Россия, 2011), Открытое образова-

ние (Россия, 2015), в языковом обучении – 

Conversation Exchange, Duolingo (США, 2012), 

Tandem (Германия, 2014). Итогом этапа стала 

 
13 Каталог симуляций от компании XReady Lab по био-

логии, химии, физике и математике. URL: 

https://vrlessons.ru/simulations  
14 Диалоговый тренажёр VARVARA для практики ан-

глийского языка в виртуальной реальности. URL: 

https://edu.vrnti.ru/varvara  

массовизация образования, открытость, до-

ступность для разных слоев населения, неза-

висимо от географического положения, что 

потребовало новых решений в педагогиче-

ском дизайне. Современный этап связан с по-

иском вариативных моделей для максималь-

ной персонализации, кастомизации обучения, 

построения индивидуальных образователь-

ных траекторий. Развитие технологий обога-

тило педагогический дизайн за счет внедрения 

иммерсивных решений13, искусственного ин-

теллекта, виртуальной реальности14, больших 

данных, что заслуживает детального анализа и 

будет рассмотрено в следующем разделе. 

 

Технологические решения в педагогиче-

ском дизайне для взрослых: кейсы и практики 

EdTech-компаний 

Проектирование современного педаго-

гического дизайна возможно на разных уров-

нях: при моделировании программы/курса/мо-

дуля, содержания, учебного процесса и оцени-

вания. Для изучения специфики современного 

этапа развития педагогического дизайна про-

ведена серия интервью с экспертами, рассмот-

рим их ключевые выводы.  

Во-первых, эксперты отметили, что про-

ектирование образовательной программы для 

взрослых должно строиться с учетом многих 

факторов, прежде всего, точек пересечения, 

сопряжения c рынком труда, запросами рабо-

тодателей. Быстро меняются задачи на рабо-

чих места, переход к высокотехнологичной 

экономике требует преодоления квалифика-

ционного разрыва, поэтому при проектирова-

нии программ учитывается запрос реального 

Виртуальное пространство игры Minecraft для вруче-

ния дипломов. URL: https://rg.ru/2020/07/08/reg-

pfo/viatskij-gosuniversitet-vruchit-vypusknikam-

diplomy-v-igre-minecraft.html 
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сектора на основе анализа больших данных: 

«У нас своя технология проектирования про-

грамм…, есть специальные продукты анализа 

больших данных. В режиме реального времени 

собираются специальные дашборты, там 

видно востребованность навыков с позиции 

работодателя» (сфера проектирования обра-

зовательных программ дистанционного обра-

зования, г. Томск, эксперт 4). 

Во-вторых, технологии меняют педаго-

гический дизайн на уровне контента. Появи-

лось множество форматов донесения содержа-

ния: погружение в иммерсивную образова-

тельную среду, использование виртуальной и 

дополненной реальности, проведение вирту-

альных экскурсий, занятия на симуляторах-

тренажерах, в виртуальных лабораториях: 

«Сейчас видим, что начинается внедрение си-

стем, основанных на генеративном искус-

ственном интеллекте, больших языковых мо-

делей» (сфера проектирования содержания об-

разования, образовательного консалтинга, 

г. Москва, эксперт 10). Это позволяет варьиро-

вать уровень сложности содержания учебного 

модуля от простого до продвинутого, дает воз-

можность применения дополнительных мате-

риалов, обеспечивает доступность материала, 

инклюзивность для разных категорий слуша-

телей, в том числе с ограничениями здоровья. 

В-третьих, эксперты отметили значи-

мость адаптации учебного курса, его реди-

зайна в режиме реального времени. В этой 

связи важны технологии получения обратной 

связи, сопровождения учебного процесса, спо-

соб подачи учебного материала: «Тренинговые 

форматы, которые в корпоративном секторе 

появляются и развиваются, перенимаются 

педагогами университетов» (сфера проекти-

рования содержания образования, образова-

тельного консалтинга, г. Москва, эксперт 10); 

«Активно пытаемся использовать переверну-

тую форму класса, когда теоретический ма-

териал студенты должны изучить самосто-

ятельно с помощью электронных пособий, 

курсов, а на занятиях с преподавателем уже 

отрабатываются конкретные навыки» 

(сфера высшего образования, ДПО, г. Томск, 

эксперт 5).  

В-четвертых, технологии широко приме-

няются на уровне оценивания. Современный 

педагогический дизайн позволяет проводить 

комплексное оценивание на разных этапах 

обучения (в начале, в конце обучения, в кон-

трольных точках, после обучения – отложен-

ная оценка). При этом используются разные 

методики: самооценивание, взаимное, экс-

пертное оценивание, автоматическая оценка 

LMS/LPE системы, с использованием карты 

профессионального опыта обучающегося. 

В дополнение к перечисленным используются 

портфолио, нетворкинг, проекты: «Проектная 

деятельность хорошо развита у нас. <…> За-

дачка ставится перед нашими студентами… 

они, соответственно, ее решают… а компа-

ния уже думает: какие-то из этих решений 

подходят, или, может быть, из этих решений 

взять самое ценное…» (сфера высшего обра-

зования, ДПО, г. Пермь, эксперт 14).  

Обобщение экспертных оценок показы-

вает, что изменение педагогического дизайна 

на разных уровнях позволяет строить вариа-

тивные модели, проводить редизайн образова-

тельных программ фактически во время их ре-

ализации.  Возможность влиять на сложность 

и содержание контента, скорость и способы 

освоения материала, сочетание разных форм 

оценивания приводит к персонализации обра-

зовательного опыта, высокой адаптивности, 

динамике обновления. 

Реализация выявленных трендов просле-

живается в деятельности современных 

EdTech-компаний, предлагающих образова-

тельные программы для взрослых. Компании 
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были выбраны по критериальному принципу 

использования технологических решений в 

педагогическом дизайне образовательных 

продуктов, которые представлены на рынке. 

Выборка была двуступенчатой. На первом 

этапе авторы построили рейтинг EdTech-ком-

паний российского сегмента на основе трафи-

ковых и трастовых параметров. На втором 

этапе выделены кейсы технологических реше-

ний, в обобщенном виде они представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Практики использования технологических решений в педагогическом дизайне  

(на примере российских EdTech-компаний) 

Table 2 

Examples of technology solutions in instructional design of Russian EdTech companies 

Название 

компании 

Практики использования технологий в педагогическом дизайне 

 образовательных продуктов и программ 

1 2 

Skillbox Обработка информации с помощью технологии «тепловых карт» для получения обратной 

связи от слушателей, оценки уровня удовлетворенности в процессе обучения. Педагоги-

ческий дизайн обеспечивает индивидуальный режим обучения, отработку навыков на ин-

дивидуальном тренажере, позволяет выстраивать общение, комьюнити и нетворкинг в ча-

тах, официальных сообществах обучающихся в социальных сетях 

Skyeng 

 

Педагогический дизайн строится на результатах входящего тестирования, подбирается 

персональный план обучения и интерактивный онлайн-учебник. Обеспечивается посто-

янное сопровождение учебного процесса с помощью видеосвязи с учителем, мастер-клас-

сов, self-study тренажера, разговорных клубов и Talks. Персонализация проявляется в вы-

сокой вариативности, инклюзивности (курсы для слабослышащих). Мобильное приложе-

ние поддерживает постоянную обратную связь и доступ к учебным материалам, заданиям 

Stepik  Педагогический дизайн нацелен на быстрое получение практических навыков для взрос-

лых слушателей, применяются алгоритмы адаптивного обучения. Конструктор Stepik поз-

воляет создавать онлайн-курсы и программы переподготовки с учетом запросов рынка 

труда, персональных интересов и уровня знаний обучающихся. Обеспечивается персона-

лизация, кастомизация, доступ 24/7 к материалам курса 

Синергия Педагогический дизайн обеспечивает широкое образовательное пространство и под-

держку для выхода на рынок труда: специализированную платформу LMS Synergy, лич-

ный кабинет с доступом к учебным материалам, видеоурокам, семинарам и электронной 

библиотеке, онлайн-портфолио. Построение индивидуальной образовательной траекто-

рии и развития карьеры обеспечивается за счет мастер-классов, воркшопов с работодате-

лями, карьерных вебинаров и практикумов  

SkillFactory Высокая практикоориентированность педагогического дизайна, фокус на профессиональ-

ную подготовку, профориентацию, быстрое освоение прикладных навыков обеспечива-

ется за счет индивидуального образовательного трека и пяти видов практики: тренажеры, 

тесты, домашние задания, проекты и хакатоны. Сопряженность с рынком труда достига-

ется за счет мегахакатонов, где студенты под руководством экспертов IT-индустрии ре-

шают задачи компаний 
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Окончание таблицы 2 

1 2 

Универса-

риум  

Педагогический дизайн строится на системе диагностики профессиональных компетен-

ций, автоматической проверке заданий в мультирежиме. В обучении взрослых применя-

ются современные научно обоснованные решения в сотрудничестве с университетами, 

проводится аргументированный выбор перспективных направлений, консультирование 

преподавателей по производству курсов 

Синхрони-

зация  

Специфика педагогического дизайна заключается в реализации принципов микрообуче-

ния с использованием конспектов-памяток в виде майнд-карт, познавательных тестов, ве-

бинаров, аудиокурсов, telegram-курсов, онлайн-лекториев. Новые подходы педагогиче-

ского дизайна связаны с разработкой нестандартных решений для корпоративного и се-

мейного обучения 

 

 

Как видно из таблицы 2, изменения педа-

гогического дизайна за счет технологий воз-

можно на всех этапах проектирования образо-

вательных программ: технологические реше-

ния позволяют проводить точную диагно-

стику на входе (оценка уровня подготовленно-

сти слушателей), проектировать желаемый об-

разовательный результат (с учетом интересов 

разных стейкхолдеров, в том числе работода-

телей), варьировать уровень сложности кон-

тента и в режиме реального времени коррек-

тировать учебный курс / программу. Исследо-

вание показало, что изменение педагогиче-

ского дизайна проявляется на трех уровнях. 

Первый уровень характеризуется замещением 

традиционных форматов цифровыми решени-

ями, при этом не меняется функциональность. 

На втором уровне изменений происходит 

улучшение отдельных этапов/модулей образо-

вательной программы, меняется функцио-

нальность. Третий уровень предполагает кар-

динальное изменение функциональности, 

внедрение инновационных решений, каче-

ственное преобразование всей образователь-

ной программы (новый образовательный про-

дукт). Анализ кейсов и практик EdTech-ком-

паний в сегменте образования и обучения 

взрослых демонстрирует преимущественно 

второй и третий уровни.  

 

Принципы педагогического дизайна для 

образования взрослых: построение вариатив-

ных моделей на основе технологических реше-

ний 

Цифровая трансформация образования, 

внедрение технологических решений на всех 

этапах проектирования и реализации образо-

вательной программы приводит к появлению 

множества вариативных моделей педагогиче-

ского дизайна. Основные принципы педагоги-

ческого дизайна образовательных программ 

для взрослых представлены в модели на ри-

сунке 2.  
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Рис. 2. Модель педагогического дизайна образовательных программ для взрослых  

Fig. 2. Instructional design model of educational programmes for adults 

 

Концептуальная модель педагогиче-

ского дизайна образовательных программ для 

взрослых представлена в виде цикла, по-

скольку опирается на традиционную модель 

«Цикл Колба», признанную во всем мире как 

основа проектирования образовательного 

опыта взрослых. Предварительным этапом яв-

ляется оценка имеющегося опыта, а также ана-

лиз актуальных запросов со стороны работо-

дателей/стейкхолдеров, что влияет на проек-

тирование целей и образовательного резуль-

тата. Как видно на рисунке 2, практически па-

раллельно происходит планирование содержа-

ния образовательной программы, подбор циф-

ровых инструментов, технологических реше-

ний для ее реализации, моделирование учеб-
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ного процесса и коммуникации, а также эта-

пов и форм оценивания в контрольных точках, 

в течение всей реализации и по завершении 

программы. В связи с этим деление на этапы 

является условным, их продолжительность и 

последовательность могут варьироваться. Ис-

пользование больших данных позволяет оце-

нивать качество и результативность каждого 

этапа образовательной программы, приводит 

к возможности ее редизайна на любом этапе и 

появлению вариативных моделей педагогиче-

ского дизайна, поэтому такой дизайн назы-

вают датацентричным. Построенные на его 

основе образовательные программы отлича-

ются гибкостью, высокой динамикой обновле-

ния, максимальной кастомизацией. Таким об-

разом, принципами датацентричного педаго-

гического дизайна для обучения взрослых яв-

ляются следующие.  

1. Максимальная персонализация обу-

чения, которая обеспечивается за счет оценки 

индивидуального опыта, подбора уровня 

сложности контента, форматов его донесения 

и коммуникации, способов оценивания (само-

стоятельное, взаимное, экспертное), уникаль-

ных цифровых следов. 

2. Кастомизация предполагает высо-

кий уровень клиентоориентированности, поз-

воляющий адаптировать образовательный 

продукт/программу в зависимости от индиви-

дуальных потребностей обучающихся. Таким 

образом, кастомизация как принцип педагоги-

ческого дизайна, с одной стороны, позволяет 

сделать образовательную программу уникаль-

ной, с другой – расширяет возможности про-

вайдеров образования за счет создания вариа-

тивных образовательных продуктов, что осо-

бенного важно для обучения взрослых. 

3. Сокращение петли обратной связи 

обеспечивается возможностью в максимально 

сжатые сроки проанализировать большой 

объем информации, позволяет быстро прини-

мать управленческие решения, адаптировать 

сопровождение курса. Это дает возможность 

перестраивать отдельные модули курса, про-

водить редизайн образовательных программ в 

реальном времени. 

4. Вариативность форматов донесения 

образовательного контента (видео, подкасты, 

тренажеры-симуляторы, лонгриды и др.) на 

основе анализа цифровых следов обучаю-

щихся позволяет управлять уровнем сложно-

сти контента в зависимости от скорости обу-

чения, качества усвоения материала, индиви-

дуализации восприятия образовательного кон-

тента.   

5. Анализ группового и индивидуаль-

ного образовательного результата проводится 

разными методами оценивания. Технологиче-

ские решения обеспечивают автоматизиро-

ванную оценку до, во время и после прохож-

дения модуля курса, включая все продуктовые 

метрики, например активность на образова-

тельной платформе. Проводится оценка субъ-

ективного опыта пользователя: оценка интер-

фейса, качества уроков, взаимодействия с пре-

подавателем, общего индекса удовлетворен-

ности обучающихся. 

Погружение в практику, включенность в 

социальный контекст за счет привлечения 

наставников, экспертов профессиональных 

отраслевых сообществ, представителей реаль-

ного сектора индустрии и использования им-

мерсивных решений (VR/AR, виртуальных 

тренажеров, онлайн-коворкингов). Для педа-

гогического дизайна взрослых это обеспечи-

вает максимальную сопряженность с рынком 

труда, реальными запросами работодателей, 

подготовку для сложных видов деятельности 

по приоритетным направлениям, повышает 

актуальность программ. 
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Обсуждение 

Полученные авторами результаты согла-

суются с работами отечественных и зарубеж-

ных исследователей. Во-первых, выводы авто-

ров статьи о потенциале педагогического ди-

зайна с использованием больших данных ча-

стично совпадают с результатами исследова-

ния M. Zotou, E. Tambouris, K. Tarabanis [28], 

в котором подчеркивается, что анализ боль-

ших данных открыл новые перспективы для 

мониторинга и разработки образовательных 

программ, ориентированных на индивидуаль-

ные потребности обучающихся. В работе 

R. S. Baker 15  акцентируется, что применение 

технологии искусственного интеллекта в об-

разовании расширило возможности педагоги-

ческого дизайна за счет использования интел-

лектуальных систем обучения, виртуальных 

лабораторий, цифровых обучающих игр. 

Во-вторых, выявленная авторами статьи 

специфика применения технологических ре-

шений EdTech-компаний в педагогическом 

дизайне при обучении взрослых согласуется с 

исследованием А. Д. Долгих [29], которая на 

примере использования тепловых карт в ком-

пании Skillbox обосновывает способы оптими-

зации образовательных бизнес-процессов, что 

приводит к повышению рентабельности обра-

зовательных курсов, клиентской лояльности. 

При исследовании показателей обучения в им-

мерсивной среде [30] было выявлено улучше-

ние уровня комфорта обучающихся, их физио-

логического самочувствия. Таким образом, 

 
15 Baker R. S. Artificial Intelligence in Education: Bringing 

It All Together / OECD Digital Education Outlook 2021: 

Pushing the Frontiers with Artificial Intelligence, Block-

chain and Robots. – Paris: OECD, 2021. – P. 43–56. DOI: 

https://doi.org/10.1787/589b283f-en    
16 Watters A. Teaching Machines: The History of Person-

alized Learning. – MIT Press, 2021. – 316 p.  
17 Мынбаева А. К. Обзор новейших теорий образова-

ния: педагогика 2.0, образование 3.0 и хьютагогика 

применение технологических решений в педа-

гогическом дизайне, с одной стороны, дает 

преимущества при оптимизации бизнес-про-

цессов компании, с другой – повышает общий 

индекс удовлетворенности пользователей 

(рост положительных эмоций, снижение ситу-

ативной тревожности). 

В-третьих, полученные авторами резуль-

таты о теоретических положениях становле-

ния педагогического дизайна, основанных в 

том числе на идеях бихевиоризма, получают 

новое осмысление на современном этапе раз-

вития и проявляются через использование тех-

нологии цифрового трекинга, оценки поведен-

ческих реакций. В частности, эксперт в обла-

сти машинного обучения A. Watters16 в книге 

“Teaching Machines: The history of Personalized 

Learning” подчеркивает, что современный 

EdTech опирается на идеи бихевиоризма, по-

скольку цифровые решения позволяют не 

только наблюдать за поведением обучаю-

щихся, но и менять его. Вместе с этим 

А. К. Мынбаева отмечает, что образователь-

ный процесс в Образовании 3.0 связан с агент-

ностью обучающихся, их стремлением к само-

образованию, что характеризует этап развития 

«цифровой педагогики»17. 

В-четвертых, выявленные авторами 

уровни влияния цифровых технологий на пе-

дагогический дизайн (замещение, улучшение, 

кардинальное изменение) частично согласу-

ются с выводами А. Ю. Уварова18, который 

выделил 4 уровня изменения педагогической 

(эвтагогика) // Вестник КазНУ. Серия педагогиче-

ская. – 2019. – Т. 61, №. 4. – С. 4–16. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46670960  
18 Уваров А. Ю. Цифровая трансформация и сценарии 

развития общего образования; Национальный иссле-

довательский университет «Высшая школа эконо-

мики», Институт образования. – М.: НИУ ВШЭ, 

2020. – 108 с. URL: 

https://ioe.hse.ru/pubs/share/direct/418228715.pdf  
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практики под влиянием цифровых техноло-

гий: замещение и улучшение (рутинное ис-

пользование), изменение и преобразование 

(инновационное использование). Различные 

уровни влияния цифровых технологий на пе-

дагогический дизайн позволяют оценивать об-

разовательные практики и создавать вариатив-

ные модели.  

 

Заключение 

Проведенное исследование показало, 

что педагогический дизайн как научная дис-

циплина и практическая деятельность прошел 

длительный путь развития. Авторами рас-

крыта специфика педагогического дизайна 

для обучения взрослых, которая, в отличие от 

классической дидактики, связана с высокой 

адаптивностью, персонализацией, кастомиза-

цией, возможностью быстро отвечать на изме-

нения внешней среды и рынка труда. Авто-

рами выделены три этапа развития педагоги-

ческого дизайна. Первый этап связан со ста-

новлением педагогического дизайна как науч-

ной дисциплины и практики. Второй этап ха-

рактеризуется развитием информационных 

технологий, появлением специализированных 

журналов по педагогическому дизайну. Со-

временный этап связан с созданием вариатив-

ных моделей, ориентированных на макси-

мальную персонализацию обучения, индиви-

дуальные траектории. На примере кейсов рос-

сийских EdTech-компаний показаны возмож-

ности использования педагогического ди-

зайна для проектирования образовательного 

опыта взрослых. Индивидуальный режим обу-

чения обеспечивается за счет инновационных 

решений, в частности LMS/PLS, онлайн-тре-

нажеров, синхронного и асинхронного форма-

тов обучения, что используется в деятельно-

сти компаний Skyeng, Stepik, SkillFactory. Об-

ратная связь реализуется с помощью анализа 

больших данных, инструментов «тепловых 

карт», что было показано на примере оптими-

зации образовательных бизнес-процессов 

компании Skillbox. Оценивание осуществля-

ется с помощью комплексных инструментов, 

которые включают как тестовые задания, эссе, 

так и интерактивные собеседования с препо-

давателями/наставниками/работодателями 

(взаимная, внутренняя и внешняя оценка). Раз-

нообразие контента достигается за счет при-

менения современных форматов взаимодей-

ствия и внедрения технологий искусственного 

интеллекта, иммерсивных решений (VR/AR), 

тренажеров-симуляторов. Комплекс техноло-

гических решений позволяет достичь макси-

мальной инклюзивности образовательных 

программ, что реализовано, например, в дея-

тельности компании Skyeng (программы для 

людей с ограничением слуха). 

Результаты исследования свидетель-

ствуют, что сложность современного этапа в 

развитии педагогического дизайна позволяет 

говорить о необходимости введения новой 

профессиональной позиции – методиста-архи-

тектора цифровых средств обучения, выпол-

няющего роль квалифицированного посред-

ника между педагогическим сообществом, хо-

рошо знакомым с дидактикой, и разработчи-

ками цифровых образовательных продуктов. 

Авторское исследование позволило сформу-

лировать принципы датацентричного педаго-

гического дизайна (персонализация, кастоми-

зация, сокращение петли обратной связи, ва-

риативность форматов, анализ группового и 

индивидуального образовательного опыта, 

погружение в практику, включенность в соци-

альный контекст) и построения вариативных 

моделей на его основе. Результаты исследова-

ния могут быть полезны педагогическим ди-

зайнерам, методистам, специалистам в обла-

сти образования взрослых, представителям 

EdTech-индустрии при проектировании обра-

зовательных программ. Вариативные модели 
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педагогического дизайна позволят создать но-

вые образовательные решения, востребован-

ные как в EdTech сегменте, так и в программах 

ДПО государственных учреждений, что необ-

ходимо для расширения образовательного 

пространства, создания актуальных программ 

повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки. На этапе перехода к вы-

сокотехнологичной экономике особенно 

важно быстрое переобучение, поэтому вариа-

тивные модели педагогического дизайна ста-

новятся основой профессионально-образова-

тельных траекторий, способствуют созданию 

образовательной экосистемы непрерывного 

образования.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Асмолов А. Г., Гусельцева М. С. О ценностном смысле социокультурной модернизации об-

разования: от реформ к реформации // Вестник РГГУ. Серия:  Психология. Педагогика. Об-

разование. – 2019. – № 1. – С. 18–43. DOI: https://doi.org/10.28995/2073-6398-2019-1-18-43  

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39143022   

2. Асмолов А. Г., Рабинович П. Д., Заведенский К. Е. Антропологический поворот: культурные 

практики со-действия развитию сложности Человека // Интеграция образования. – 2023. – 

Т.  27, № 4. – С. 591–610. DOI: https://doi.org/10.15507/1991-9468.113.027.202304.591-610  

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=56660187    

3. Подобед М. С. Дидактика в современном профессиональном обучении графических дизай-

неров // Мир науки, культуры, образования. – 2020. – № 1. – С. 67–70. DOI: 

https://doi.org/10.24411/1991-5497-2020-00028  URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42507465  

4. Осмоловская И. М. Взаимосвязь дидактики и педагогической практики // Отечественная и 

зарубежная педагогика. – 2022. – Т. 1, № 1. – С. 30–42. DOI: https://doi.org/10.24412/2224–

0772–2022–82–30–42 URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47970862   

5. Mangaroska K., Giannakos M. Learning analytics for learning design: A systematic literature re-

view of analytics-driven design to enhance learning // IEEE Transactions on Learning Technolo-

gies. – 2019. – Vol. 12 (4). – P. 516–534. DOI: https://doi.org/10.1109/TLT.2018.2868673   

6. Bodily R., Leary H., West R. E. Research trends in instructional design and technology journals // 

British Journal of Educational Technology. – 2018. – Vol. 50 (1). – P. 64–79. DOI: 

https://doi.org/10.1111/bjet.12712   

7. Blau I., Shamir-Inbal T., Avdiel O. How does the pedagogical design of a technology-enhanced 

collaborative academic course promote digital literacies, self-regulation, and perceived learning of 

students? // The Internet and Higher Education. – 2020. – Vol. 45. – P. 100722. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2019.100722   

8. Mamun M. A., Lawrie G., Wright T. Instructional design of scaffolded online learning modules for 

self-directed and inquiry-based learning environments // Computers & Education. – 2020. – 

Vol.  144. – P. 103695. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103695   

9. Engeness I. Developing teachers’ digital identity: towards the pedagogic design principles of digital 

environments to enhance students’ learning in the 21st century // European Journal of Teacher Ed-

ucation. – 2021. – Vol. 44 (1). – P. 96–114. DOI: https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1849129   

10. Коршунов И. А., Лубников С. В., Ширкова Н. Н. Образование и обучение взрослого населе-

ния для развития навыка решения задач // Образование и наука. – 2023. – № 6. – С. 166–192. 

DOI: https://doi.org/10.17853/1994-5639-2023-6-166-192 URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?edn=vrveas   

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-3
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://doi.org/10.28995/2073-6398-2019-1-18-43
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39143022
https://doi.org/10.15507/1991-9468.113.027.202304.591-610
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=56660187
https://doi.org/10.24411/1991-5497-2020-00028
https://elibrary.ru/item.asp?id=42507465
https://doi.org/10.24412/2224–0772–2022–82–30–42
https://doi.org/10.24412/2224–0772–2022–82–30–42
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47970862
https://doi.org/10.1109/TLT.2018.2868673
https://doi.org/10.1111/bjet.12712
https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2019.100722
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103695
https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1849129
https://doi.org/10.17853/1994-5639-2023-6-166-192
https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=vrveas
https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=vrveas


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
  

62 

11. Райхельгауз Л. Б. Модернизация дидактических теорий: ответ на вызовы современности // 

Ярославский педагогический вестник. – 2021. – № 4. – С. 19–27. DOI: 

https://doi.org/10.20323/1813-145X-2021-4-121-19-27 URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=47446111   

12. Вайндорф-Сысоева М. Е., Воробчикова Е. О. «Педагогический дизайн» как системообразу-

ющая категория: подходы и определения // Вестник Мининского университета. – 2023. – 

Т.  11, № 1. – С. 3. DOI: https://doi.org/10.26795/2307-1281-2023-11-1-3 URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?edn=hpfzfb   

13. Mallillin L. L., Mallillin D., Mallillin J., Ampongan Y., Lipayon I., Mejica M., Burabo J. Instruc-

tional design for effective classroom Pedagogy of teaching // Eureka: Journal of Educational Re-

search. – 2023. – Vol. 1 (2). – P. 41–52. DOI: https://doi.org/10.56773/ejer.v1i2.6   

14. Stefaniak J., Xu M. An Examination of the Systemic Reach of Instructional Design Models: a Sys-

tematic Review // TechTrends. – 2020. – Vol. 64 (5). – P. 710–719. DOI: 

https://doi.org/10.1007/s11528-020-00539-8   

15. Леушина И. В., Леушина Л. И. Педагогический дизайн и иноязычная подготовка в неязыко-

вом вузе // Вестник Томского государственного университета. – 2023. – № 489. – С. 181–192. 

DOI: https://doi.org/10.17223/15617793/489/18  URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?edn=oidqzv   

16. McDonald J. K., Yanchar S. C. Towards a view of originary theory in instructional design // Edu-

cation Technology Research and Development. – 2020. – Vol. 68 (2). – P. 633–651. DOI: 

https://doi.org/10.1007/s11423-019-09734-8  

17. Собина Е. В., Старченко Т. А. Практико-ориентированное обучение как механизм взаимо-

действия образовательных организаций с работодателями // Техник транспорта: образова-

ние и практика. – 2023. – № 4. – C. 385–391. DOI: https://doi.org/10.46684/2687-

1033.2023.4.385-391 URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=56661588   

18. Saçak B., Bozkurt A., Wagner Ellen. Down the rabbit hole: Revisiting etymology, epistemology, 

history and practice of instructional and learning design // eLearn. – 2022. – Vol. 2022 (3). – 

P.  3527485. DOI: https://doi.org/10.1145/3529516.3527485   

19. Anggraeni D., Binar K., Suprapto N., Shofiyah N., Jatmiko B. Systematic Review of Problem 

Based Learning Research in Fostering Critical Thinking Skills // Thinking Skills and Creativity. – 

2023. – Vol. 49 (3). – P. 101334. DOI: https://doi.org/101334.10.1016/j.tsc.2023.101334   

20. Almulla M. A. The Effectiveness of the Project-Based Learning (PBL) Approach as a Way to En-

gage Students in Learning // Sage Open. – 2020. – Vol. 10 (3). – P. 215824402093870. DOI: 

https://doi.org/10.1177/2158244020938702  

21. Børte K., Nesje K., Lillejord S. Barriers to student active learning in higher education // Teaching 

in Higher Education. – 2020. – Vol. 28 (3). – P. 597–615. DOI: 

https://doi.org/10.1080/13562517.2020.1839746   

22. Muhajirah M. Basic of Learning Theory: (Behaviorism, Cognitivism, Constructivism, and Human-

ism) // International Journal of Asian Education. – 2020. – Vol. 1 (1). – P. 37–42. DOI: 

https://doi.org/10.46966/ijae.v1i1.23  

23. Means A. Platform learning and on-demand labor: sociotechnical projections on the future of edu-

cation and work // Learning, Media and Technology. – 2018. – Vol. 43 (3). – P. 1–13. DOI: 

https://doi.org/10.1080/17439884.2018.1504792  

24. Абраухова В. В., Помахина Л. И. Актуализация содержательного контента программ подго-

товки педагогов // Инновационная наука: психология, педагогика, дефектология. – 2022. – 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-3
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://doi.org/10.20323/1813-145X-2021-4-121-19-27
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47446111
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47446111
https://doi.org/10.26795/2307-1281-2023-11-1-3
https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=hpfzfb
https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=hpfzfb
https://doi.org/10.56773/ejer.v1i2.6
https://doi.org/10.1007/s11528-020-00539-8
https://doi.org/10.17223/15617793/489/18
https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=oidqzv
https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=oidqzv
https://doi.org/10.1007/s11423-019-09734-8
https://doi.org/10.46684/2687-1033.2023.4.385-391
https://doi.org/10.46684/2687-1033.2023.4.385-391
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=56661588
https://doi.org/10.1145/3529516.3527485
https://doi.org/101334.10.1016/j.tsc.2023.101334
https://doi.org/10.1177/2158244020938702
https://doi.org/10.1080/13562517.2020.1839746
https://doi.org/10.46966/ijae.v1i1.23
https://doi.org/10.1080/17439884.2018.1504792


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
  

63 

Т. 5, № 2. – С. 51–69. DOI: https://doi.org/10.23947/2658-7165-2022-5-2-51-69 URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49418903   

25. Fidan M., Gencel N. Supporting the Instructional Videos with Chatbot and Peer Feedback Mecha-

nisms in Online Learning: The Effects on Learning Performance and Intrinsic Motivation // Journal 

of Educational Computing Research. – 2022. – Vol. 60 (7). – P. 1716–1741. DOI: 

https://doi.org/10.1177/07356331221077901    

26. Jiang L. Virtual Reality Action Interactive Teaching Artificial Intelligence Education System // 

Complexity. – 2021. – Vol. 2021 (3). – P. 1–11. DOI: https://doi.org/10.1155/2021/5553211   

27. Mirchi N., Bissonnette V., Yilmaz R., Ledwos N., Winkler-Schwartz A., Del Maestro R. The Vir-

tual Operative Assistant: An Explainable Artificial Intelligence Tool for Simulation-Based Train-

ing in Surgery and Medicine // PLOS ONE. – 2020. – Vol. 15 (2). – P. e0229596. DOI: 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229596  

28. Zotou M., Tambouris E., Tarabanis K. Data-Driven Problem Based Learning: Enhancing Problem 

Based Learning with Learning Analytics // Educational Technology Research and Development. – 

2020. – Vol. 68 (6). – P. 3393–3424. DOI: https://doi.org/10.1007/s11423-020-09828-8   

29. Долгих А. Д. Использование тепловых карт для оптимизации образовательных бизнес-про-

цессов в компании Скилбокс // Моделирование и анализ данных. – 2023. – Т. 13, № 3. – 

С.  144–157. DOI: https://doi.org/10.17759/mda.2023130310 URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=54637227   

30. Залата О. А., Еременко Ю. А. Оценка восприятия образовательного контента на различных 

уровнях мультимедиа // Интеграция образования. – 2020. – Т. 24, № 4. – С. 678–691. DOI: 

https://doi.org/10.15507/1991-9468.101.024.202004.678-691 URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=44389219   

 

 

Поступила: 10 апреля 2024      Принята: 10 мая 2024       Опубликована: 30 июня 2024 

 

 

Заявленный вклад авторов: 

Кичерова Марина Николаевна: организация исследования, концепция и дизайн исследования, 

интерпретация результатов и общее руководство.  

Трифонова Ирина Сергеевна: сбор материалов, литературный обзор, оформление текста статьи. 

Паюсова Татьяна Игоревна: сбор материала, визуализация результатов, оформление текста ста-

тьи. 

 

Все авторы ознакомились с результатами работы и одобрили окончательный вариант рукописи. 

 

 

Информация о конфликте интересов: 

Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов в связи с пуб-

ликацией данной статьи 

 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-3
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://doi.org/10.23947/2658-7165-2022-5-2-51-69
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49418903
https://doi.org/10.1177/07356331221077901
https://doi.org/10.1155/2021/5553211
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229596
https://doi.org/10.1007/s11423-020-09828-8
https://doi.org/10.17759/mda.2023130310
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54637227
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54637227
https://doi.org/10.15507/1991-9468.101.024.202004.678-691
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44389219
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44389219


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
  

64 

Информация об авторах 

 

Кичерова Марина Николаевна 

кандидат социологических наук, доцент,  

кафедра общей и экономической социологии, 

Тюменский государственный университет,  

ул. Володарского, д. 6, 625003, Тюменская область, Тюмень, Россия.  

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5829-7570 

E-mail: m.n.kicherova@utmn.ru  

 

Трифонова Ирина Сергеевна 

кандидат филологических наук, доцент, 

Центр иностранных языков и коммуникативных технологий,  

Тюменский государственный университет, 

ул. Володарского, д. 6, 625003, Тюменская область, Тюмень, Россия. 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3938-7500 

E-mail: i.s.trifonova@utmn.ru  

 

Паюсова Татьяна Игоревна 

доцент,  

кафедра информационной безопасности,  

Тюменский государственный университет,  

ул. Володарского, д. 6, 625003, Тюменская область, Тюмень, Россия. 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4923-1689 

E-mail: t.i.payusova@utmn.ru 

 

 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-3
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://orcid.org/0000-0001-5829-7570
mailto:m.n.kicherova@utmn.ru
https://orcid.org/0000-0002-3938-7500
mailto:i.s.trifonova@utmn.ru
https://orcid.org/0000-0003-4923-1689
mailto:t.i.payusova@utmn.ru


 Science for Education Today 

2024, vol. 14, issue 3             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today      All rights reserved 
 

65 

DOI: 10.15293/2658-6762.2403.03  Research Full Article / Article language: Russian 

Principles of instructional design in adult education:  

Vectors of change and modelling opportunities based  

on educational technologies 

Marina N. Kicherova  1, Irina S. Trifonova1, Tatyana I. Payusova1  

1 University of Tyumen, Tyumen, Russian Federation 

 

Abstract 

Introduction. The issue of instructional design development is examined, with a particular focus 

on the potential for developing variable models based on technological solutions which facilitate the 

synchronisation of adult learning with the demands of the labour market. The aim of this article is to 

determine the principles of the instructional design for adults, and to identify the key vectors of change 

influenced by educational technology (EdTech). 

Materials and Methods. The methodology was based on ecosystem and socio- environmental 

approaches, as well as the methods of content analysis, expert interviews and modelling. The method of 

a qualitative content analysis was used to examine scientific sources with a search depth of 10 years. 

The selection of experts for interviews was carried out on a criterion sample: work experience in adult 

education, continuing professional development, consulting, and EdTech. The data were analysed on 

15 expert interviews. The authors employed the modelling method to construct a conceptual model of 

instructional design. 

Results. The authors have identified and revealed the differences between instructional design 

and classical didactics, presented in the educational paradigm shift towards a greater learner agency, 

an open multidimensional learning environment, and ecosystem connections. As a result, the authors 

have pointed out three stages of instructional design development, revealed its peculiarities, and 

identified potential avenues for change. The authors have summarised and formulated the principles of 

a modern data-driven instructional design, based on the examples of EdTech companies Skillbox, 

Skyeng, Stepik, Synergy, SkillFactory, Universalium, Synchronisation. The principles are as follows: 

personalisation, customisation, variability, reduction of a feedback loop, analysis of group and  
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individual educational experiences, immersion in practice and social context. Furthermore, the authors 

have constructed and described a conceptual model of the instructional design for adults. 

Conclusions. In conclusion, the authors present a summary of the principles identified in the field 

of the modern data-driven instructional design for adult education. Instructional design is regarded as 

a scientific discipline and practice. The model of instructional design developed by the authors provides 

adaptability and the capacity for redesigning educational programmes for adults in continuing 

professional development and EdTech, thereby contributing to the creation of a lifelong learning 

ecosystem. 

Keywords 

Instructional design; Education technology (EdTech); Adult education; Variable models; 

Educational programmes; Personalisation of learning; Ecosystem connections. 
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Формирование концептуальных представлений о реальности  

на основе рефлексивной практики (опыт исследования) 

В. А. Серкова1 

1 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  

Санкт-Петербург, Россия 

Проблема и цель. Переход от обыденных представлений о реальности к концептуально 

осмысленным является актуальной проблемой философского образования. Цель исследования – 

выявление способов этого перехода в ходе работы аспирантов с современной философской ли-

тературой, обоснование онтологических и эпистемологических принципов понимания реально-

сти, обобщение современных подходов к решению этой проблемы. 

Методология. На основе практики преподавания, восходящей к майевтическому методу 

Сократа, принципу pro et contra и содержательно определяющейся дискуссиями реалистов и 

антиреалистов о природе реальности, выявляются способы укрепления дисциплины суждений, 

совершенствования рефлексивной культуры, прояснения оснований собственных представлений 

о мире и оформления их в продуманной системе суждений. 

Метод исследования формирования концептуальных представлений о реальности предпо-

лагает анализ способов перехода от поверхностных мнений через признание их недостаточно-

сти и неудовлетворительности к такому знанию, которое Платон называл «теорией» (θεωρία), 

т. е. рационально выстроенными принципами аналитики. В такой методологической установке 

(коммуникативно-компетентностной – в современной формулировке) важной является сама 

последовательность познавательных актов: от обыденных «наивных» представлений к ясному 

пониманию сложности проблемы, затем к формированию у аудитории вопросов, выводящих за 

пределы поверхностного представления о реальности, и к возможной концептуальной связан-

ности и обоснованности представлений о реальности. 

Результаты. В ходе преподавания аспирантам курса «История и философия науки» ав-

тор предложил и обосновал применение трехуровневой конструкции перехода от обыденных 

представлений о реальности к концептуально значимым.  
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На первом уровне предлагалось дать интуитивное определение понятия «реальность»; на 

втором – проанализировать его, опираясь на источники из числа рекомендованных преподава-

телем или выбранных самостоятельно, затем кратко сформулировать суть реалистического 

и антиреалистического подходов и выявить логику одного из них; на третьем – перейти на про-

тивоположную позицию и представить соответствующие аргументы. Автор обобщил резуль-

таты данной методики, включающей критическое преодоление обыденных высказываний о при-

роде реальности и диалог между полярными концептуальными решениями проблемы, и обосно-

вал, что такая практика дает эффект «пробужденного сознания» и становится основой го-

товности вести внутренний диалог по сложным философским проблемам. 

Заключение. Навыки аналитики реальности, представленные в статье, развивают и со-

вершенствуют рефлексивную практику молодых ученых, проясняют основания собственных 

представлений о мире, оформляют их в аргументированной и критически проработанной си-

стеме суждений и формируют их готовность решать сложные проблемы в науке и в филосо-

фии. 

Ключевые слова: аналитика реальности; естественная установка; научный реализм; ан-

тиреализм; обыденное представление; концептуальное знание; неучтенные онтологические до-

пущения. 

 

 

Постановка проблемы 

Для развития научного мировоззрения 

молодых ученых особенно важным является 

формирование представлений о реальности. 

Вопрос о природе реальности выступает фун-

даментальной философской проблемой, осно-

вой онтологической, гносеологической и эпи-

стемологической проблематики и требует осо-

бого внимания в ходе изучения предмета «Ис-

тория и философия науки», который осваива-

ется на первом курсе аспирантуры представи-

телями технических специальностей (в част-

ности, по специальности «Гидротехническое 

строительство, гидравлика и инженерная гид-

рология»). Переход от смутных и наивных 

представлений о природе реальности к кон-

цептуальным, понятийно и терминологически 

нагруженным, представляет сложную двуеди-

ную методологическую и познавательную за-

дачу, с одной стороны, передачи аспирантам 

 
1Дойч Д. Структура реальности: Наука параллельных 

вселенных. – М.: Альманах нон-фикшн, 2020. – 

определенных знаний, выработанных в совре-

менной философии науки, и, с другой сто-

роны, выработки навыков самостоятельного 

философского теоретизирования, способного 

быть основой собственного научного миро-

воззрения. Формирование познавательных 

навыков такого рода исследуется в работах 

А. Лэрд-Джентла, К. Ларкина, Х. Канасы, 

П. Гроотенбоера; Л. Занетти (A. Laird-Gentle, 

K. Larkin, H. Kanasa, P. Grootenboer [1]); 

(L. Zanetti [2]). Так, Л. Занетти отмечает, что в 

преподавании особо важных предметов сле-

дует разрабатывать многоуровневые задания с 

расписанной «дорожной картой» с «четким 

набором инструкций» [2, с. 342]. 

Анализ современной философской лите-

ратуры показывает неоднозначность в реше-

нии вопроса о природе реальности. Среди ана-

литиков не стихают споры о структуре реаль-

ности (Ю. С. Владимиров [3], Д. Дойч 1 , 

614 с. ISBN 978-5-91671-937-6 URL: 

https://www.ibooks.ru/bookshelf/376294/reading 
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В. Э. Терехович [4], Н. В. Головко и И. И. Эр-

тель [5], S. French 2 , A. Nordmann 3 , 

D. J. Chalmers4). Онтологические и эпистемо-

логические подходы к решению проблемы ре-

альности полнее всего представлены в дискус-

сиях реалистов и антиреалистов 

(D. J. Chalmers5, B. Van Fraassen6, В. В. Васи-

льев 7 , А. А. Фурсов 8 , Л. Б. Макеева [6], 

М. В. Петренко [7], В. А. Ладов [8]). Ставшие 

уже классическими труды А. Айера 9 , 

M. Dummett 10 , У. Куайна 11 , Я. Хакинга 12 , 

E. B. Holt с соавторами13 представляют реали-

стический и антиреалистический подходы как 

равновозможные обоснованные концепции. 

В современной философии полемика реали-

стов и антиреалистов приобрела изощренные 

 
2 French S. The Structure of the World: Metaphysics and 

Representation. – New York: Oxford University Press, 

2014. – 395 p. 
3 Nordmann A. The Grammar of Things // Technology 

and Language. – 2020. – Vol. 1 (1). – Р. 85–90. DOI: 

https://doi.org/10.48417/technolang.2020.01.18   URL: 

https://soctech.spbstu.ru/en/article/2020.1.18/ 
4 Chalmers D. J. Reality+: virtual worlds and the prob-

lems of philosophy / New York: W. W. Norton & Com-

pany. – 2022. – 505 p.  ISBN 978–0–19–954600–8.  

URL: https://wwnorton.co.uk/books/9780393635805-

reality 
5 Chalmers D. J. Reality+: virtual worlds and the prob-

lems of philosophy / New York: W. W. Norton & Com-

pany. – 2022. – 505 p. ISBN 978–0–19–954600–8. 

URL: https://wwnorton.co.uk/books/9780393635805-

reality 
6 Fraassen B. Van. Theories, Modeling, and Empirical 

Support, 2023 // The Modeling of Energy Transition. 

(eds.) R. M. Erdbeer, V. Hagenmeyer, and K. Stier-

storfer. Palgrave Macmillan, pp. 1–18. DOI: 

http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.25801.31844 
7 Васильев В. В. Трудная проблема сознания. – 

М.: Прогресс-Традиция, 2009. – 269 с.  
8 Фурсов А. А. Научный реализм и угроза схоласти-

зации философии науки // Восьмой Российский Фи-

лософский Конгресс. Круглые столы. Сборник 

научных статей / гл. ред. А. В. Смирнов. – Т. 4. – 

М.: РФО-ИФРАН-МГУ, Логос, 2020. – С. 750–753. 

формы. С одной стороны, в крайних своих вы-

ражениях эти направления разведены на 

несовместимые полюса «тяжелого» реализма 

(натуралистического объективизма) и жест-

кого антиреализма (В. Косыхин и С. Малкина 

[9], А. И. Мусс [10], M. Beni [11], 

А.  Chakravartty [12], A. Corti [13], M. Curd, 

D. Tulodziecki14), с другой стороны, осуществ-

ляются попытки достижения компромиссов 

между представителями умеренных форм реа-

листических и антиреалистических взглядов 

(D. J. Chalmers15). В дискуссиях реалистов и 

антиреалистов структурируются системные и 

продуманные философские концепции, также 

формируются новые комплексы проблем, тре-

9 Айер А. Дж. Язык, истина и логика. Научное изда-

ние / пер. с англ. В. А. Суровцева, H. A. Тараба-

нова  / под общей ред. В.А. Суровцева. – М: «Ка-

нон"1"» РООИ «Реабилитация», 2010. – 240 с. 
10 Dummett M. Truth and Other Enigmas. – Cambridge, 

Mass.: Harvard University Press, – 1978. – 470 p. 
11 Куайн У. Слово и объект / пер. с англ.  – М: Логос, 

Праксис, 2000. – 386 с. 
12 Хакинг Я. Представление и вмешательство. Введе-

ние в философию естественных наук / пер. с англ. 

С. Кузнецова, науч. ред. Мамчур Е. А. – М.: Логос, 

1998. – 296 с. 
13  Holt E. B., Marvin W. T., Montague W. P., 

Perry  R.  B., Pitkin W. B., Spaulding E. G. The New 

Realism. Cooperative Studies in Philosophy. – N. Y.: 

The Macmillan Company, 1912. – 491 p. 
14 Curd M., Tulodziecki D. «Should we trust what our 

scientific theories say?» ByKevin McCain, Kostas 

Kampourakis (ed.) // What is Scientific Knowledge?: 

An Introduction to Contemporary Epistemology of Sci-

ence. – New York: Routledge, 2019. – P. 245–259. 

ISBN 9781138570153 URL: 

https://www.routledge.com/What-is-Scientific-

Knowledge-An-Introduction-to-Contemporary-Episte-

mology/McCain-Kampourakis/p/book/97811 38570 153 
15 Chalmers D. J. Reality+: virtual worlds and the prob-

lems of philosophy / New York: W. W. Norton & Com-

pany. – 2022. – 505 p. ISBN 978–0–19–954600–8.  

URL: https://wwnorton.co.uk/books/9780393635805-

reality 
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бующие основательного прояснения и обсуж-

дения. Эти исследования представлены в мо-

нографиях, таких как «Перспективы реализма 

в современной философии»16; «Метаметафи-

зика. Новые очерки об основаниях онтоло-

гии»17; «Что такое научное знание? Введение 

в современную эпистемологию науки» 18 ; а 

также в материалах круглых столов19.  

Таким образом, очевидно, что проблема 

интерпретации реальности является чрезвы-

чайно сложной и противоречивой не только 

для аспирантов, но и для философов, онтоло-

гов и эпистемологов, специализирующихся по 

данной проблематике. Переход от обыденных 

представлений о реальности к концептуально 

осмысленным является актуальной проблемой 

философского образования. Цель исследова-

ния – выявление способов этого перехода в 

ходе работы аспирантов с современной фило-

софской литературой, обоснование онтологи-

ческих и эпистемологических принципов по-

нимания реальности, обобщение современных 

подходов к решению этой проблемы. 

 

Методология исследования 

Методологические основания исследова-

ния. Формирование системных и обоснован-

ных концептуальных представлений предпо-

лагает, в частности, способность выстраивать 

онтологическую и эпистемологическую аргу-

 
16 Перспективы реализма в современной философии / 

ред. В. А. Лекторский. – М.: Канон-Плюс, 2017. – 

464 с. 
17 Metametaphysics. New Essays on the Foundations of 

Ontology / Eds. D. Chalmers, D. Manley, and R. Was-

serman. – New York: Oxford University Press, 2007. – 

529 p.  
18 Curd M., Tulodziecki D. «Should we trust what our 

scientific theories say?» ByKevin McCain, Kostas 

Kampourakis (ed.) // What is Scientific Knowledge?: 

An Introduction to Contemporary Epistemology of Sci-

ence. – New York: Routledge, 2019. – P. 245–259. 

ментацию, воспроизводить не только внутрен-

нюю логику принятой позиции, но и учиты-

вать контраргументы противников. Так, при 

формировании научных представлений о ре-

альности у молодых ученых следует учиты-

вать позиции обеих сторон в диалогах реали-

стов и антиреалистов, анализировать крайно-

сти реалистической и антиреалистической по-

зиций и рассматривать возможность компро-

миссных решений онтологических и эписте-

мологических вопросов. Методологию дис-

куссионной практики разрабатывал еще Со-

крат, его метод майевтики нашел выражение 

во многих диалогах Платона – в «Ионе», «Те-

этете», «Хармиде», «Эвтифроне», «Эвти-

деме», «Пире» и др. В его основе лежит прак-

тика перехода от поверхностных мнений через 

признание их недостаточности и неудовлетво-

рительности к такому знанию, которое Платон 

называл «теорией» (θεωρία). Поскольку зна-

ние не перекачивается из одного источника в 

другой по принципу сообщающихся сосудов, 

а как бы самозарождается в сознании посред-

ством собственных усилий, следует вклю-

чаться в диалогическое (полилогическое) дей-

ствие: давать определение предмету обсужде-

ния, искать ответы на наводящие вопросы, 

словом, не быть пассивным свидетелем ис-

тины, а участвовать в процессе ее порождения. 

Принцип майевтики предполагает вовлечен-

ность исследователя в философскую работу не 

ISBN 9781138570153 URL: 

https://www.routledge.com/What-is-Scientific-

Knowledge-An-Introduction-to-Contemporary-Episte-

mology/McCain-Kampourakis/p/book/97811 38570 

153 
19 «Реалистический поворот» в современной эписте-

мологии, философии сознания и философии науки? 

Материалы «круглого стола» // Вопросы филосо-

фии. – 2017. – № 1. – С. 5–38. 
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в качестве безучастного наблюдателя, но в ка-

честве причастника диалектического дей-

ствия. Следует начинать исследование с соб-

ственных усилий обучающегося, и в ходе этой 

работы можно подключать его к арсеналу 

сложных (а в контексте данной проблематики 

– сверхсложных) накопленных способов об-

суждения вопросов о природе реальности.  

При этом следует ориентироваться на 

современные дискуссии о природе реальности 

реалистов и антиреалистов, у которых онтоло-

гические характеристики связаны с эпистемо-

логическими, т. е. рационально выстроен-

ными принципами исследования конкретной 

предметной аналитики. В этой методологиче-

ской установке (коммуникативно-компетент-

ностной – в современной формулировке) важ-

ной является сама последовательность позна-

вательных актов: от обыденных «наивных» 

представлений к ясному пониманию сложно-

сти проблемы, проявляющимся в этой связи 

вопросам, затем к построению рационального 

концептуального изложения проблемы. На 

этой стадии формирования представлений о 

природе реальности важное значение имеет 

принцип pro et contra, который позволяет по-

следовательно использовать сопоставитель-

ный подход к анализу реальности и сравни-

вать позиции реалистов и антиреалистов. В це-

лом следует говорить о «преподавании изоб-

ретательным образом» [1, c. 29], что предпола-

гает формирование умения ставить осмыслен-

ные вопросы, позволяющие преодолевать ка-

жущуюся простоту ответов на них. Это под-

черкивал И. Кант: «Умение ставить разумные 

вопросы есть уже важный и необходимый 

признак ума или проницательности. Если во-

прос сам по себе бессмыслен и требует беспо-

лезных ответов, то… он имеет иногда еще тот 

 
20  Кант И. Критика чистого разума / пер. с нем. 

Н. О. Лосского. – М.: Академический проект. – 

2020. – С. 73.  

недостаток, что побуждает неосмотритель-

ного слушателя к нелепым ответам и создает 

смешное зрелище: один (по выражению древ-

них) доит козла, а другой держит под ним ре-

шето»20. 

 

Опыт исследования на основе анализа 

способов формирования концептуальных 

представлений о реальности в ходе работы 

аспирантов с современной философской ли-

тературой 

В ходе изучения курса «История и фило-

софия науки» аспирантам предлагалось напи-

сать небольшую работу, посвященную ана-

лизу понятия «реальность», три части которой 

имели разные методологические цели. В пер-

вой нужно было представить определение 

того, что понимается под реальностью на ос-

нове интуитивного, спонтанного «чувства ре-

альности». Второй этап выполнения задания 

основывался на знакомстве со специальными 

исследованиями по аналитике реальности со-

временных представителей реализма и анти-

реализма и аргументированном выборе одного 

из этих направлений. На третьем этапе работы 

ставилась задача критического анализа вы-

бранной во второй части онто-эпистемологи-

ческой позиции со стороны протагонистов. 

Таким образом, формировалась структура по-

следовательного и аргументированного выра-

жения реалистических и антиреалистических 

позиций как движения от наивного, интуитив-

ного представления о реальности к связному и 

систематическому ответу на вопрос о природе 

реальности и способах ее осознания и струк-

турирования. К работе над текстом о реально-

сти привлекалась группа из 27 человек, вы-

борка была случайной, целью было исследова-

ние результативности применения метода 
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майевтики и принципа pro et contra для вовле-

чения аспирантов в дискуссии реалистов и ан-

тиреалистов как основных представителей 

онто-эпистемологической традиции в совре-

менной философии.   

 

Результаты исследования 

Наиболее очевидно разногласия в пони-

мании природы реальности отразились в дис-

куссиях философских школ реалистов и анти-

реалистов. Что лежит в основе их противосто-

яния? Реалисты полагаются на два принципа, 

управляющих онтологической и эпистемоло-

гической проблематикой: 1) реальность при-

знается существующей независимо от любых 

познающих агентов; 2) реальность является 

той основой, которая отражается в структурах 

объективного знания, включая научное. Объ-

ективный реализм хорошо коррелирует с 

нашим «природным» реализмом, согласно ко-

торому мы познаем то, что непосредственно 

предстоит нам как «внешний мир», «действи-

тельность», «объективная реальность». Зна-

ние о мире постоянно расширяется и углубля-

ется, выражается в теориях дисциплинарно 

организованных наук, в строгом, последова-

тельно формирующемся и накапливающемся 

знании. Именно это положение определяет ос-

нование «научного реализма». Представители 

современного «научного реализма» основы-

вают свои взгляды на «сильной научной реа-

листической интуиции» [13, p. 472]. Успехи 

науки и технологические достижения явля-

ются свидетельствами «правильно устроен-

ного» и стратегически успешного понимания 

мира. В реалистической парадигме формиру-

ется множество вариантов реализма: «логиче-

ский» (Г. Фреге, Б. Рассел), «спокойный» 

(А. Корти), «научный» (У. Куайн, Я. Хакинг) 

и другие его разновидности. Однако эти опти-

мистические реалистические подходы крити-

куются антиреалистами с позиции совер-

шенно иначе обоснованной онтологии и эпи-

стемологии.  

Главный аргумент антиреалистов со-

стоит в том, что в нашем познании мира нет 

доступа к «реальности как таковой», по-

скольку мы всегда имеем дело с так или иначе 

интерпретированными содержаниями знаний 

о реальности. Для того чтобы пробиться к 

«подлинной реальности», следует нейтрализо-

вать «вмешательство» сознания в «реальность 

как таковую». С точки зрения антиреалистов, 

такая задача неразрешима. Реальность всегда 

«упакована» в сознание, которое «конституи-

рует» мир посредством разного рода познава-

тельных способностей человека, ограничен-

ных физическими и историческими возможно-

стями, даже несмотря на невиданные совре-

менные технологические способы их расши-

рения. Очевидно, что в контраргументах реа-

листов и антиреалистов отражена старая ди-

лемма материализма и идеализма. Однако 

если между последними невозможно какое-

либо компромиссное согласие, то между реа-

лизмом и антиреализмом возможны переход-

ные формы.  

Но можно ли преодолеть скептицизм, 

возникающий из принципиальной вариатив-

ности знания о реальности? Или задача более 

скромная и состоит в упорядочивании пред-

ставлений о реальности и в формировании 

внутренне непротиворечивой концептуальной 

формы этих представлений? Можно ли соеди-

нить два полюса – стихийный интуитивный 

объективизм, основанный на хорошо органи-

зованном здравом смысле, и философский ан-

тиреалистический принцип, согласно кото-

рому доступ к реальности лежит только через 

сознание (образы реальности, теоретические и 

концептуальные структуры, знания разного 

уровня и порядка)? 
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Оценка представлений о реальности, из-

ложенных аспирантами в ходе работы с со-

временной философской литературой 

В интуитивных представлениях о реаль-

ности, изложенных в первой части работ аспи-

рантов, по большей части смутных и спонтан-

ных, тем не менее уже можно выявить основа-

ния реалистической и антиреалистической по-

зиций. К наивно-реалистической установке в 

их определениях реальности относятся такие 

смысловые понятия, как «образ мира», «то, 

что существует»; «что осуществляется как 

realia, как res, вещественность, материаль-

ность окружающего»; «совокупность объек-

тов»; «то, что окружает нас»; «физический 

объективный мир и то, что есть на самом 

деле»; «все, что существует в мире»; «то, что 

охватывает все объективно существующее»; 

«то, что может существовать независимо от 

нашего восприятия и сознания»; «объективно 

существующее состояние Вселенной». К бо-

лее сложным ответам можно причислить та-

кие определения, в которых реальность опо-

средуется познавательными актами: «то, что 

можно охарактеризовать через физические за-

коны»; «наблюдаемые факты»; «что поддается 

проверке»; «то, что можно измерить»; «что 

подчиняется законам»; «совокупность явле-

ний и предметов, которые могут быть воспри-

няты абстрактным наблюдателем без вхожде-

ния в противоречие с их внутренним устрой-

ством». К очевидно антиреалистическим 

смыслам понятия реальность можно отнести 

следующие выражения: реальность – это, что 

«зависит от уникального опыта и восприя-

тия»; «у каждого человека своя реальность»; 

«что входит в множество параллельных реаль-

ностей».  

 
21 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и фено-

менологической философии. Книга первая / пер. с 

нем. А. В. Михайлова; вступ. ст. В. А. Куренного. – 

М.: Академический Проект. – 2009. – § 114. 

Если в целом проанализировать содер-

жание определений реальности, представлен-

ных в работах аспирантов, можно прийти к 

предварительному выводу, что все они так или 

иначе тяготеют либо к полюсу реализма (ре-

альность как «объективная данность»), либо к 

антиреализму (где проявлена «конституиро-

ванная» сознанием основа реальности). По-

скольку аудитория состоит из представителей 

технических направлений (инженерных спе-

циальностей), создается интересная ситуация, 

когда одинаково существенными для понима-

ния реальности являются и реалистические, и 

антиреалистические основания. 

Спонтанно, интуитивно реалистиче-

скую позицию разделяет большая часть 

аудитории. С позиции наивного реализма 

объективность сознания кажется самооче-

видной и не нуждающейся в особой рефлек-

сии: реальность является непосредственно 

данной, очевидной и доступной для позна-

ния. Основатель феноменологической тра-

диции Э. Гуссерль определяет такое квазио-

чевидное употребление объективистских 

терминов, как «нейтральные полагания» – 

как нулевую степень рефлексивности, не 

направленную на анализ собственных содер-

жаний сознания21. И. Кант в предисловии к 

первому изданию «Критики чистого разума» 

пишет, что «долг философии состоит в том, 

чтобы уничтожить иллюзии, возникшие по 

недоразумению» 22 , и способность задавать 

вопросы на этом этапе формирования пред-

ставлений о реальности дает эффект «про-

бужденного сознания» как возможности пре-

одолеть положения обыденного рассудка.  

22  Кант И. Критика чистого разума / пер. с нем. 

Н. О. Лосского. – М.: Академический проект. – 

2020. – С.  11.  
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Непроясненность терминов, осознавае-

мая на втором этапе работы аспирантов, спо-

собствует необходимости проявления опре-

деленных вопросов, которые и сдвигают с 

мертвой точки их «рабочие» определения ре-

альности. Они формулируют вопросы такого 

порядка: существует ли реальность, незави-

симая от нашего восприятия и понимания, и 

каким образом осуществляется к ней до-

ступ? можно ли в научном знании иметь 

дело с теоретически ненагруженными фак-

тами? какие аспекты реальности принципи-

ально недоступны для понимания реально-

сти? как сознание справляется с нашей при-

родной познавательной ограниченностью? 

является ли сознание порождающей причи-

ной множества индивидуальных миров и су-

ществует ли универсальная реальность? ка-

кова фундаментальная природа реальности и 

как ее можно описать? Ответы на эти во-

просы являются основой формирования он-

тологических, гносеологических (любого 

уровня познавательных) и эпистемологиче-

ских (ориентированных на научное теорети-

ческое знание) концептуальных схем, допол-

няющих научную картину мира в понимании 

реальности. По сути дела, курс «История и 

философия науки» в целом призван ответить 

на все эти существенные вопросы, а прове-

денная аспирантами работа является подго-

товительной стадией формирования соб-

ственной онто-эпистемологической пози-

ции. 

В ходе «рассуждений о реальности» ас-

пирантам следовало выбрать такие философ-

ские источники, которые бы наиболее соот-

ветствовали критериям непротиворечивости, 

последовательности, континуальности (воз-

 
23 Мур Дж. Опровержение идеализма // Историко-фи-

лософский ежегодник. – М.: Наука, 1987. – С. 247–

285. 

можности дать ответы на возникающие во-

просы и проблемы). Здесь методологическая 

задача состояла в развитии способности кон-

цептуально укрепить исходную интуицию ре-

альности. По условию задания следовало вы-

брать либо реалистическую, либо антиреали-

стическую позицию, раскрыть принципы и 

установки реалистов и антиреалистов, опира-

ясь на их базовые концепты. Так, реализм 

находит обоснование в аргументах Дж. Мура, 

изложенных в его работе «Опровержение иде-

ализма» 23 , в теории внутреннего реализма 

Х. Патнэма [14]; в аргументах «никаких чу-

дес» (No miracle argument) [15], в концепции 

«научного реализма» Я. Хакинга 24  и др. 

На второй и третьей стадиях работы обобща-

ются общие принципы реализма и антиреа-

лизма в современных теориях, выявляются 

сильные стороны этих позиций, способы со-

гласования внутренне непротиворечивого 

единства онтологических, гносеологических и 

эпистемологических представлений о реаль-

ности [16]. В результате мы имеем дело уже не 

с отдельными вопросами и критическими за-

мечаниями, но с внутренне согласованной 

полнотой понимания.  

Все это дает возможность сопоставлять 

сильные и слабые стороны реализма и антире-

ализма. Так, сильный аргумент антиреалистов 

состоит в том, что именно сознание присваи-

вает статус бытия тому или иному явлению. 

С позиции антиреалистов, когда сравнива-

ются реальность и ее понимание, по сути рас-

сматриваются разные формы представлений о 

реальности, потому что «объективное» знание 

– это не «отражение» реальности, а один из 

способов ее «конституирования», моделиро-

24 Хакинг Я. – Указ. Соч. 
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вания, при особом конвенциальном согласова-

нии правил этого моделирования25. При этом 

часто принцип «объективности» подменяется 

принципом «интерсубъективного согласия» 

узкого круга специалистов в определенной об-

ласти знания (например, физиков или матема-

тиков).  

Очевидно, что аргументы антиреалистов 

направлены не на отрицание реальности, их 

сомнения более тонкого порядка: реальность 

«сама по себе» – это уже так или иначе осо-

знанное явление, представленное в разных 

конституирующих способах его понимания, и 

никак иначе. Последовательный антиреалист 

Э. Гуссерль ставит вопрос о качестве и грани-

цах доступного для науки знания, в котором 

достижения в отношении понимания мира, 

умения его отображать в строгих рациональ-

ных структурах, например, в математическом 

знании, тем не менее не устраняют вопрос о 

его границах. С этим согласны и представи-

тели научного реализма, такие как У. Куайн 

или Я. Хакинг. В этом пункте сходятся пози-

ции научных реалистов и антиреалистов: 

научное представление о структуре материи, 

физические космогонии и другие сложные мо-

дели знания со временем меняются, трансфор-

мируются, замещаются новыми. Можем ли мы 

быть уверенны, что наше актуальное пред-

ставление о реальности является абсолют-

ным? Когерентная теория истины, которую 

разделяют и реалисты, и антиреалисты, заклю-

чается в том, что теория должна иметь внут-

реннюю согласованность, быть непротиворе-

чивой, а также способной при заданных усло-

виях проецироваться на «фрагменты» реаль-

ности и находить там свое практическое при-

менение. У. Куайн называл такой подход «он-

тологическими обязательствами» (ontological 

 
25 Шиповалова Л. Объективность как научная цен-

ность и добродетель: условия возможности // Дис-

курсы этики. – 2014. – № 4 (9). – С. 95–110. 

commitments). Суть аргумента У. Куайна за-

ключается в том, что научная теория распро-

страняется только на область «связанных пе-

ременных», т. е. объектов, существование ко-

торых задано той или иной теорией. У. Куайн 

обозначил границы теории и определил, какие 

референты (физические и/или абстрактные 

сущности) для используемых терминов в ней 

предполагаются. У. Куайн рассматривал свою 

онтологическую установку как позицию 

«научного реалиста», однако в специальной 

литературе до сих пор ведутся споры относи-

тельно того, был ли У. Куайн на самом деле 

реалистом [17, с. 618, 627; 18, с. 674–677; 19, 

с. 117–121]. Ведь именно антиреалисты утвер-

ждают, что не только математика или логика 

(с их гарантированными теоретическими сущ-

ностями) являются очевидными продуктами 

сознания, но и всякие вообще представления о 

реальности заключены в область «онтологии 

сознания».  

Вторая часть работы аспирантов при-

звана выявить основания «наивной» метафи-

зики в понимании реальности, проанализиро-

вать неучтенные онтологические допущения 

(референты онтологических высказываний 

любого уровня) и способствовать формирова-

нию критической позиции в отношении соб-

ственных суждений о реальности.  

Методологическая установка pro et con-

tra, которая составляет основу третьей части 

работы, предполагает, что должны быть ясно 

сформулированы не только основания вы-

бранной онто-эпистемологической позиции, 

но и услышаны критические аргументы из 

противоположного лагеря. Вся последова-

тельность предложенного сценария исследо-

вания понятия «реальность» отражена на 

схеме (рис.).  

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-3
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

79 

1. Стадия спонтанного определения реальности 

«Образ мира»;  

«то, что существует»;  

«что осуществляется как realia, как res, вещественность, материальность окружающего»;                                     

«совокупность объектов»; «то, что окружает нас»;  

«физический объективный мир и то, что есть на самом деле»;  

 «все, что существует в мире»;  

«то, что охватывает все объективно существующее»; 

 «то, что может существовать независимо от нашего восприятия и сознания»;  

«объективно существующее состояние Вселенной»;  

«то, что можно охарактеризовать через физические законы»; 

«наблюдаемые факты»; 

«что поддается проверке»; 

«то, что можно измерить»; 

«что подчиняется законам»; 

что «зависит от уникального опыта и восприятия»;  

«у каждого человека своя реальность»;  

«что входит в множество параллельных реальностей» 

2. Стадия формирования вопросов по проблематике реальности 

Существует ли реальность, независимая от нашего восприятия и понимания, и каким об-

разом осуществляется к ней доступ?  

Можно ли в научном знании иметь дело с теоретически ненагруженными фактами?  

Какие аспекты реальности принципиально недоступны для понимания реальности?  

Как сознание справляется с нашей природной познавательной ограниченностью? 

Является ли сознание порождающей причиной множества индивидуальных миров и суще-

ствует ли универсальная реальность?  

Какова фундаментальная природа реальности и как ее можно описать? 

3а. Реалистическая концептуаль-

ная программа 

3б. Антиреалистическая концептуальная про-

грамма 

Соответствие с «природным» реа-

лизмом; 

углубление знаний о мире;  

успехи науки и технологические 

достижения; 

теоретическое разнообразие пред-

ставителей «научного реализма»; 

«сильная научная реалистическая 

интуиция» 

Доступ к реальности возможен только посред-

ством концептуальных программ; 

«подлинная реальность опосредована знани-

ями»;  

конституирования реальности посредством со-

знания; 

сознание присваивает статус бытия тому или 

иному явлению 

 

 

Рис. Последовательность сценария исследования понятия «реальность» 

Fig. The sequence of the scenario for the study of the concept of “reality” 
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Следует учесть, что антиреалисты не от-

рицают существования реальности как тако-

вой, но реальность во всех возможных спосо-

бах ее осознания и моделирования существует 

только проблематически и гипотетически. 

Как мы отметили, так же рассуждают и пред-

ставители «научного реализма», потому аргу-

менты самого бескомпромиссного антиреали-

ста Э. Гуссерля могут совпадать с аргумен-

тами «научного реалиста» Я. Хакинга. В этом 

смысле оппозиция реализма и антиреализма, 

возможно, исчерпала свой конструктивный 

потенциал, как когда-то это произошло с оп-

позицией материализма и идеализма, и реали-

сты и их протагонисты дрейфуют навстречу 

друг другу, граница между ними стирается и в 

результате появляются такие гибридные 

формы, как «легковесный реализм» 

(lightweight realism) или «промежуточный ан-

тиреализм» (intermediate anti-realism)26. Таким 

образом, аспирантам становится очевидным, 

что компромиссы между реализмом и антире-

ализмом возможны в решении вопросов о при-

роде реальности. При этом можно прийти к 

выводу, что научный реализм имеет больше 

общего с антиреализмом, чем с наивным реа-

лизмом. Однако пока что дискуссии между 

ними не стихают, чему свидетельство – огром-

ный объем новейшей специальной литера-

туры. И основной целью этого исследования 

является анализ способов включения молодых 

ученых в обсуждение сложных онтологиче-

ских и эпистемологических вопросов, подго-

товка их к тому, что исследование природы ре-

альности (не только в философии, но и в их 

конкретных областях науки) не может не быть 

трудным и непротиворечивым. 

 

 
26  Chalmers D. Ontological Anti-Realism // 

Metametaphysics. New Essays on the Foundations of 

Заключение 

Вопрос о природе реальности в совре-

менной философской литературе является од-

ним из самых дискуссионных и обсуждаемых, 

что привносит особую сложность в преподава-

ние философии науки. На основании опыта 

преподавания этого предмета можно прийти к 

заключению о необходимости разработки осо-

бой тактики введения в эту проблематику, ко-

торая предполагает трехступенчатый уровень 

аналитики, ориентированной на возможность 

преодоления спонтанных представлений о 

природе реальности и умение работать со 

сложными концептуальными программами 

современных аналитиков.  

Такая тактика позволяет ориентировать 

молодых ученых на изучение современных 

философских работ по онтологии и эпистемо-

логии, она оказывается эффективной именно 

тогда, когда предварительно осуществляется 

собственная попытка сформулировать, пусть 

и небезупречно, определение исследуемого 

предмета. В этом случае дальнейшее продви-

жение в понимании и прояснении исследуе-

мого предмета может осуществляться по 

принципу внутреннего диалога, философской 

рефлексии, позволяющих критически оценить 

уровень собственного начального понимания 

и восполнить его, обращаясь к классическим 

источникам, а затем уже критически осмыс-

лить их со стороны противоположных онтоло-

гических и эпистемологических установок.  

Это позволяет преодолеть представле-

ния обыденного (интуитивного) сознания и 

выявить неочевидные предпосылки представ-

лений о реальности, поскольку они могут 

стать источниками некритических суждений о 

природе реальности. «Наивные» определения 

Ontology / eds. D. Chalmers, D. Manley, and R. Was-

serman. – New York: Oxford University Press, 2007. – 

P. 112–136. 
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реальности, данные с позиции обыденного со-

знания, кажутся очевидными, поскольку в них 

не проявляется и не проблематизируется их 

коррелятивная связь с такими понятиями, как 

«объективность», «интерсубъективность», 

«конвенциональность», «научность».  

Устранению оснований «наивной» мета-

физики в понимании реальности и формирова-

нию критической позиции в отношении соб-

ственных суждений об этом предмете способ-

ствует анализ неучтенных онтологических до-

пущений (референтов онтологических выска-

зываний любого уровня).  

Интуитивно данный смысл, чтобы не 

стать иррациональным смыслом, требует 

своей критической проверки. На основе ис-

пользуемых методов майевтики и pro et contra 

осуществляется корреляция интуитивных 

представлений о реальности с теоретическим 

системным пониманием предмета.  

Навыки аналитики реальности, пред-

ставленные в статье, развивают и совершен-

ствуют рефлексивную практику молодых уче-

ных, проясняют основания собственных пред-

ставлений о мире, оформляют их в аргументи-

рованной и критически проработанной си-

стеме суждений и формируют их готовность 

решать сложные проблемы в науке и в фило-

софии.  
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Formation of conceptual representations of reality  

on the basis of reflective practice (research experience) 
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Abstract 

Introduction. The transition from ordinary perceptions of reality to conceptualized ones is a 

significant problem of philosophical education. The aim of this article is to identify the ways of this 

transition in the course of doctoral students' work with modern philosophical literature, to substantiate 

ontological and epistemological principles of understanding reality, and to summarize modern 

approaches to solving this problem. 

Materials and Methods. On the basis of teaching practice, which goes back to Socrates' Maieutic 

method, the principle of “pro et contra”, and substantially determined by the discussions of realists and 

anti-realists about the nature of reality, the ways of strengthening the discipline of judgment, improving 

the reflexive culture, clarifying the bases of one's own ideas about the world and formalizing them in a 

thoughtful system of judgments are revealed. 

The method of research into the formation of conceptual representations of reality involves 

analyzing the ways of transition from unconsidered opinions through the recognition of their 

insufficiency and unsatisfactoriness to such knowledge, which Plato called ‘theory’ (θεωρία), i.e. 

rationally constructed principles of analytics. In this methodological approach (communicative-

competence - in the modern formulation), the very sequence of cognitive acts is important: from ordinary 

‘naïve’ perceptions - to a clear understanding of the complexity of the problem - then to the formation 

of questions in the audience that lead beyond a surface view of reality - and to the possible conceptual 

coherence and validity of perceptions of reality. 

Results. In the course of History and Philosophy of Science for doctoral students, the author 

proposed and justified the use of a three-level construct of moving from everyday representations of 
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reality to conceptually meaningful ones. At the first level it was proposed to give an intuitive definition 

of the concept of ‘reality’; at the second level to analyze it, relying on sources from among those 

recommended by the lecturer or chosen independently, then briefly formulate the essence of realistic 

and anti-realistic approaches and identify the logic of one of them, and at the third level to move to the 

opposite position and present the relevant arguments. The author summarized the results of this 

procedure, which includes critical overcoming of ordinary statements about the nature of reality and 

dialogue between opposite conceptual solutions to the problem, and substantiated that such practice 

gives the effect of “awakened consciousness” and becomes the basis for readiness to conduct an internal 

dialogue on complex philosophical problems. 

Conclusions. The skills of reality analysis presented in the article develop and improve the 

reflexive practice of young researchers, clarify the basis of their own perceptions of the world, formalize 

them in a reasoned and critically elaborated system of judgments, and form their readiness to solve 

complex problems in science and philosophy. 

Keywords 

Analytics of reality; Natural attitude; Scientific realism; Anti-realism; Everyday representation; 

Conceptual knowledge; Unaccounted ontological assumptions. 
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Устойчивая динамика нейронных связей:  

новая концепция появления когнитивности 

В. М. Трофимов1 

1 Кубанский государственный технологический университет, Краснодар, Россия 
 

Проблема и цель. Проблема описания когнитивности как результата биологической эво-

люции нейронных процессов в головном мозге особенно трудна из-за необходимости привлечения 

целого комплекса наук и накопленных в них компетенций. Цель работы – выявить и обосновать 

такую динамику процессов взаимодействия в нейронной сети головного мозга, которая объяс-

няет их высокую интенсивность и максимальную устойчивость в полосе физических ограниче-

ний существования белковых тел. Важный аспект этой цели – необходимость обосновать 

этапы биологической эволюции, ведущей к возникновению когнитивности (mind).  

Методология. В работе применялись, главным образом, эвристические методы: анало-

гия, гипотетико-дедуктивный метод, моделирование и мысленный эксперимент. В аналогии 

привлекались точные результаты теории турбулентности, полученные из вариационного прин-

ципа. В моделировании использовались идеи метода подобия и размерностей, а также гидроди-

намического ламинарно-турбулентного перехода. В гипотетико-дедуктивном методе исполь-

зовались идеи эволюционного метода происхождения видов. 

Результаты. Автором сформулирована и обоснована концепция динамики высокоинтен-

сивных и максимально устойчивых процессов взаимодействия нейронов головного мозга. Глав-

ными результатами являются: выявленная аналогия между информационными процессами в 

живой и неживой природе с обоснованным общим ключом для их понимания; в рамках гидроди-

намической аналогии впервые предложена континуальная модель среды нейронных взаимодей-

ствий и обоснованы стадии эволюции нервной сети; сформулирована гипотеза перехода к ко-

гнитивности как следствие биологической эволюции нейронной сети. 

Заключение. Принцип устойчивой динамики позволяет рассматривать с единой точки 

зрения когнитивные процессы от элементарных актов когнитивности до появления рефлексии 

в целом как акта сознания. 

Ключевые слова: появление когнитивности; нейронные связи; устойчивая динамика; био-

логическая эволюция; континуальная модель. 
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Постановка проблемы 

Всё, что мы видим вокруг себя и в себе, 

существует благодаря устойчивости физиче-

ских, химических, биологических структур и 

когнитивных (mind, разум, сознание) процес-

сов. Мы знаем, что увеличение сложности 

условий существования материи: рост атом-

ного номера элементов, потока энергии, им-

пульса, контроль в растущем организме и дру-

гие воздействия – приводит к неустойчивости 

структур и процессов, определяя их эволю-

цию. Существуют естественные условия раз-

вертывания устойчивого процесса, включаю-

щие структурные преобразования разных ви-

дов, ветвление, вложенность разномасштаб-

ных связанных структур в пространстве при-

чинно-следственных связей [22]. В данной ра-

боте мы выдвинем в качестве главного прин-

цип устойчивой динамики и рассмотрим, как 

он реализуется (работает) или может реализо-

ваться в наименее изученной части науки – о 

когнитивных процессах. Данные из современ-

ного состояния в этой области будем черпать, 

главным образом, ориентируясь на многолет-

ние и наиболее системные, по-видимому, ис-

следования академика К. В. Анохина1 (МГУ), 

сформулированные в сжатом виде совсем не-

давно. Согласно этим (в том числе коллектив-

ным и комплексным) изысканиям проблема 

создания фундаментальной теории разбива-

ется на три подзадачи: поиск предусловий по-

явления когнитивности (mind) внутри биоло-

гической природы, переход к mind и соб-

ственно сама когнитивность, отвечающие, со-

ответственно, на три ключевых вопроса: по-

чему? как? что? Или, другими словами, прихо-

дится отвечать на трудные вопросы: почему 

природе понадобилось изобрести когнитив-

ный субстрат? как она это сделала? что он 

 
1 Константин Анохин (МГУ) «Когнитом – гиперсете-

вая теория мозга», Санкт-Петербургский государ-

ственный университет, Институт когнитивных ис-

представляет собой в своей высшей форме – 

человеческого разума? В обзоре [10] среди че-

тырех поощряемых журналами Nature и Sci-

ence перспективных направлений науки об об-

разовании выдвинуто расширение тематики и 

целей научного образования, в том числе в об-

ласти именно когнитивных наук как имеющих 

непосредственную связь с прогрессом в обра-

зовании. О необходимости кардинальной 

смены парадигм в сторону критического под-

хода в пост-цифровом университете делается 

вывод в обзоре [20], подтверждая общую 

наметившуюся тенденцию трансформации 

границ в науке об образовании. 

Начало нейронауки было заложено бо-

лее ста лет назад фундаментальным вкладом 

Рамона-и-Кахаля, давшим удивительно точ-

ное описание морфологии и связности нерв-

ных клеток, представление о нейронах как о 

базовых строительных единицах любого мозга 

и принцип динамической поляризации [4]. Не-

оценим вклад отечественных ученых 

И. М. Сеченова, И. П. Павлова, П. К. Анохина, 

В. Б. Швыркова, позднее развитый в научных 

школах Н. П. Бехтеревой, К. В. Анохина, линг-

виста-биолога Н. В. Черниговской, а также в 

трудах В. М. Аллахвердова, В. В. Васильева, 

А. М. Дубровского, С. В. Медведева, Е. Н. Со-

колова и других нейрофизиологов и нейропси-

хологов, разрабатывающих проблемы когни-

тивных наук.  

Нейроны добавляют к своим оконча-

ниям новые придатки и увеличивают свои 

связи с другими нервными клетками в резуль-

следований, Петербургский семинар по когнитив-

ным исследованиям. URL: https://yandex.ru/video/pre-

view/11528313767329816444     
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тате возрастающей функциональной приспо-

собляемости. Еще Рамон-и-Кахаль (в 1894 г.)2 

полагал, что эти пластические явления более 

часты и распространены в коре головного 

мозга, в отличие от более стабильных центров, 

таких как ствол мозга и спинной мозг. Позднее 

выяснилось, что нервная система обладает 

еще и эластичностью [4; 8]. Возобновление 

роста периферических нервов после перерезки 

является хорошо известным примером регене-

рации нервной ткани. Другим примером уди-

вительной устойчивости является эффект ре-

тракции как столбнячного, так и ботулиниче-

ского нейротоксинов на пресинаптические ак-

соны, оканчивающиеся на инфицированном 

мотонейроне [12]. Как только нейротоксиче-

ское воздействие прекращается, все пресинап-

тические окончания (несколько тысяч на мо-

тонейрон) возвращаются к постсинаптической 

мембране в одинаковой пропорции и с одина-

ковой функциональностью, что позволяет 

полностью восстановить физиологию мото-

нейрона [12]. Таким образом, нервная система 

способна не только устойчиво изменять свои 

внутренние связи (для обучения), но и возвра-

щаться в прежнее состояние после некоторых 

типов нервных повреждений (для регенера-

тивных процессов). 

Руководствуясь идеей слежения за одной 

нервной клеткой (нейроном), авторы [9; 13] в 

опытах с морскими моллюсками аплизиями 

показали, что кратковременная память мол-

люска на тактильные раздражители может 

объясняться изменением силы синаптической 

связи, а долговременная память требует анато-

мических изменений, в частности увеличения 

числа синаптических связей. Эта линия пони-

мания природы памяти утвердилась и далее, 

 
2 Cajal S. R. The Croonian Lecture: La fine structure des 

centres nerveux // Proceedings of the Royal Society B. – 

1894. – Vol. 55. – P. 444–467. URL: https://api.seman-

ticscholar.org/CorpusID:86020284 

отведя, к сожалению, в сторону другую не ме-

нее интересную идею, разработанную Хэб-

бом3, о том, что память поддерживается дина-

мическими, непрерывными изменениями в за-

мкнутых самовозбуждающихся нейронных 

цепях, и такие ревербераторные цепи ответ-

ственны, по крайней мере, за кратковремен-

ную память. Этому направлению в какой-то 

мере послужил и закон морфологического 

прогресса (Рамон-и-Кахаль, 1923 г.) [4]: 

нейроны будут добавлять к своим окончаниям 

новые придатки и увеличивать свои связи с 

другими нервными клетками в результате воз-

растающей функциональной приспособляемо-

сти. Что касается самих по себе (без динамики 

самовозбуждения) клеточных циклов, то было 

замечено, что они проявляют большую специ-

фичность – повторение к одному и тому же 

нейрону весьма распространено [18], и это, от-

метим особо, важный факт. Замкнутые кон-

туры, наличие (до 60 % мозга) изолирующего 

вещества – жира (в нем 75 % липиды), особо 

изолированные белым веществом (липиды) 

аксоны («провода») – все эти факты свиде-

тельствуют как минимум о присутствии серь-

езной электрической системы, при первом 

взгляде напоминающей масляный трансфор-

матор.  

В дальнейшем развитие методов визуа-

лизации и пополнение огромных коллекций 

нейронных данных [6] определили главную 

задачу как поиск новых подходов к понима-

нию нейронной структуры [1; 5]. Привлечение 

графов для кодирования связей в мозге позво-

лило использовать хорошо развитые инстру-

менты для структурной характеристики нерв-

ных сетей. Более того, эти инструменты во 

многом начали определять саму методологию 

3  Hebb D. O. The Organization of ehavior: A Neu-

ropsyhological Theory. – NewYork: John Wiley, 1949. 

URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10643472/ 
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исследований, что в итоге повлияло, в том 

числе и негативно, на их эвристические воз-

можности. Диффузионная магнитно-резо-

нансная томография (дМРТ) применяется, 

чтобы характеризовать микроструктуру тка-

ней и выстраивать анатомическую архитек-

туру сети мозга или структурные коннектомы 

[7]. Функциональная магнитно-резонансная 

томография (фМРТ) привлекается иллюстри-

ровать физиологически совместно активирую-

щиеся мозговые сети или функциональный 

коннектом с помощью матриц структурной и 

функциональной связности, коэффициентов 

корреляции Пирсона сигналов фМРТ времен-

ных рядов пары областей мозга. Как структур-

ные и функциональные коннектомы связаны у 

отдельных людей и как они развиваются с те-

чением времени [3], как научиться понимать 

данные [11], чтобы двигаться к индивидуаль-

ному прогнозированию [16], – это пока отда-

ленные перспективы исследований.  

В [2] вычисляют корреляцию между то-

пологическими показателями сети, количе-

ственным картированием восприимчивости и 

толщиной коры головного мозга в разных об-

ластях мозга как на индивидуальном, так и на 

усредненном по группам уровнях у пациентов 

с болезнью Альцгеймера. В [15] дан анализ со-

временного состояния коннектомики, осно-

ванной на нейровизуализации, для картирова-

ния и прогнозирования нейродегенеративных 

процессов. 

В [1] изменяют точку зрения на коннек-

том – рассматривают сетевую структуру более 

высокого порядка, где структура определяется 

количественно с использованием гипергра-

фов, симплициальных комплексов или теории 

многомерной информации [14]. При этом 

 
4 Cajal S. R. The Croonian Lecture: La fine structure des 

centres nerveux // Proceedings of the Royal Society B. – 

1894. – Vol. 55. – P. 444–467. URL: https://api.seman-

ticscholar.org/CorpusID:86020284 

стремятся переключить внимание на струк-

туры моделирования, которые совместимы с 

существующими структурами данных, и со-

хранить знакомые и нейробиологически обос-

нованные определения, такие как структурная 

связность и функциональная связность.  

Обзор литературы, с одной стороны, ука-

зывает на существенное продвижение в пони-

мании архитектуры нейронной сети (развер-

нутая модель гиперсети [19]), ее высокой 

устойчивости и пластичности4 [4; 8; 9; 12; 13], 

включая цикличность структур5 [18], с другой 

стороны, выявляет крайне скудные представ-

ления о динамике происходящих в сети ин-

формационных процессов. Многочисленные 

данные измерений последних лет [1; 2; 3; 5; 6; 

7; 11; 15; 16] методами диффузионной и функ-

циональной магнитно-резонансной томогра-

фии и другими методами позволяют использо-

вать лишь интегральные характеристики 

структуры мозга, не объясняя структуры ин-

формационных потоков и тем более не при-

ближая к пониманию зарождения и описания 

того, что есть когнитивность с точки зрения 

биологической эволюции (вопросы постав-

лены в [19]). Цель данной статьи – выявить и 

обосновать такую динамику процессов взаи-

модействия в нейронной сети головного 

мозга, которая объясняла бы их интенсив-

ность, устойчивость и переход к когнитивно-

сти в условиях биологической эволюции. 

 

Методология исследования 

Использовались следующие эвристиче-

ские методы: аналогия, гипотетико-дедуктив-

ный метод, элементы математического моде-

лирования, включая теорию графов. В анало-

гии привлекались точные результаты теории 

5  Hebb D. O. The Organization of ehavior: A Neu-

ropsyhological Theory. – NewYork: John Wiley, 1949. 

URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10643472/ 
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турбулентности, полученные из вариацион-

ного принципа. В моделировании использова-

лись идеи метода подобия и размерностей, а 

также гидродинамического ламинарно-турбу-

лентного перехода. В гипотетико-дедуктив-

ном методе использовались идеи эволюцион-

ного метода происхождения видов, а также ги-

потетические представления о максимально 

эффективной и устойчивой передаче инфор-

мации в условиях термодинамических ограни-

чений существования белковых тел.  

 

Метод представления связей между 

нейронами с помощью графов  

Назначение мозга – производить обра-

ботку информации, порождать мысли, идеи, 

желания, а также хранить информацию, вос-

поминания, мысли и порождать устойчивое 

«я». Поскольку все эти процессы и каждый по 

отдельности сложны и требуют высокоинтен-

сивного и крайне устойчивого взаимодействия 

между нейронами, разумно принять допуще-

ния: i) максимальной связности нейронов в 

коннектоме и ii) повышенной устойчивости 

процесса информационного взаимодействия 

между ними, исходя при этом из надмолеку-

лярных и надгеномных представлений.  

Вначале рассмотрим граф, все вершины 

которого максимально связаны друг с дру-

гом  – полный граф (рис. 1). Будем полагать, 

что вершины графа изображают нейроны, а 

ребра – взаимодействия между ними. Пусть 

число вершин п = 6. 

 

 
Рис. 1. Полный граф с n = 6 вершинами 

Fig. 1. A complete graph with n = 6 vertices 

 

 

Поскольку каждая из п вершин связана с 

п – 1 вершинами, а каждое ребро имеет две 

вершины, общее число рёбер равно  

п(п – 1)/ 2 = 15 ребер-связей. Теперь попыта-

емся достигнуть того же результата интенсив-

ности взаимодействия, но уже в процессе, в 

динамике, подобно тому, как развертывается 

направленная человеческая мысль, генерируя 

и удерживая в себе все больше и больше ин-

формации (рис. 2). 

 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-3
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

94 

 
Рис. 2. Развертывание циклов в системе шести (n = 6) нейронов 

Fig. 2. The deployment of cycles in a system of six (n = 6) neurons 

 

 

На каждом шаге «мысль» движется в од-

ном направлении, достигая всякий раз следу-

ющей вершины-нейрона и замыкая цикл воз-

вратной петлей. Если подсчитать суммарное 

число таких последовательных шагов-дости-

жений вершин до последней 6-ой, то полу-

чится 1+2+3+4+5 = (п – 1)п / 2 = 15. Формально 

мы получили ту же суммарную связанность 

между шестью вершинами, но теперь картина 

совершенно иная: одновременно работают 

пять вложенных циклов.  

 

Метод аналогии с турбулентным дви-

жением в гидродинамике 

Эта структура поддерживающих друг 

друга циклов образует каскад потока инфор-

мации от первой до шестой вершины. Такой 

каскад весьма близок по смыслу турбулент-

ному (равновесному) каскаду энергии вихрей 

в гидродинамике (в случае же неравновесной 

турбулентности 6 ). За время совершения 

наибольшего пятого цикла наименьший пер-

вый цикл успеет провернуться пять раз, вто-

рой цикл – четыре раза, третий – три, четвер-

тый – два раза. В результате такой поток ин-

формации (от первой до шестой вершины) 

 
6 Трофимов В. М. Турбулентные течения с ориентаци-

онными свойствами: монография. – Новосибирск: 

НГПУ, 2013. – 154 с. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=21517081 

кратно больше по величине и кратно устойчи-

вее линейного, представляющего одну какую-

нибудь цепь или цикл. Турбулентный режим 

течения жидкостей и газов возникает как ста-

тистически упорядоченный сверхинтенсив-

ный обмен импульсами конечных масс среды, 

вызванный вихревыми образованиями в ре-

зультате потери устойчивости ламинарного 

режима течения (в котором возможен только 

низкоэффективный молекулярный обмен им-

пульсами) и перехода к статистически мак-

симально устойчивому турбулентному ре-

жиму. Таким образом, имеются основания для 

более развернутого использования аналогии с 

турбулентным движением в контексте объяв-

ленной цели исследования. 

В каноническом примере турбулентного 

течения между двумя параллельными плоско-

стями оно может быть описано7 из вариацион-

ного принципа в задаче об экстремуме функ-

ционала с осредненными параметрами тече-

ния и интерпретируется как суперпозиция 

вихрей (рис. 3), катящихся по стенке с посто-

янной скоростью качения (ниже этот пример 

рассмотрен подробно). При этом скорости 

7 Миллионщиков М. Д. Некоторые проблемы турбу-

лентности и турбулентного тепломассообмена // Тур-

булентные течения. – М.: Наука, 1974. – C. 5–18. 

URL: http://www.libex.ru/detail/book761190.html 
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вращения вихрей обратно пропорциональны 

их геометрическим размерам.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 3. Турбулентное течение: осреднённые вихри катятся по стенке с одинаковой скоростью каче-

ния, но разными скоростями вращения 

Fig. 3. Turbulent flow: averaged vortices roll down the wall with the same rolling speed, but different speeds 

rotations 

 

 

Турбулентный обмен импульсов здесь 

радикально интенсифицируется в перпенди-

кулярном к течению направлении, превосходя 

на несколько порядков ламинарный (молеку-

лярный) обмен. Заметим, что сам тип турбу-

лентного движения выходит далеко за рамки 

гидродинамики и даже классической физики, 

вбирая в себя такие фундаментальные поня-

тия, как неопределенность, необратимость, эн-

тропия, диссипативные структуры, динамиче-

ский хаос, фракталы, принцип асимметрии 

функции распределения, и этот ряд понятий 

пока скорее расходится, чем исчерпывает тур-

булентность. Эвристический потенциал этой 

формы движения трудно переоценить, в част-

ности в описании передачи информации в 

сложных системах.  

Каждый нейрон можно рассматривать 

как функцию с несколькими (многими) вхо-

дами и одним выходом – аксоном (рис. 4а). 

 

 
Рис. 4. Нейрон 3 имеет несколько входов и один выход (аксон): 

а – один дополнительный каскад; b – три дополнительных каскада 

Fig. 4. Neuron 3 has several inputs and one output (axon): 

a – one additional cascade; b – three additional cascades 
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Входы нейрона 3 образованы (рис. 4а) 

вложенными циклами двух каскадов (левого и 

правого), которых может быть и много 

больше. Все они в данном случае работают на 

нейрон 3. Присоединенные каскады могут 

быть и у нейронов 1 и/или 2 (рис. 4b). Любой 

нейрон может быть включен в другие каскады, 

но любой нейрон в комплексе входов в него и 

выхода из него также может быть рассмотрен 

как отдельная неинъективная функция. Устой-

чивость этой функции-нейрона обеспечивают 

каскады (один или несколько), поэтому 

нейрон вместе с обеспечивающими его инфор-

мацией каскадами и одним выходом образуют 

устойчивое целое, которое имеет смысловое 

сходство с одной стороны, с когом как элемен-

том когнитома (введены К. В. Анохиным, 

2015) [19], а с другой стороны – это динамиче-

ская структура. На рисунке 4 изображен кон-

кретный вариант базового элемента струк-

туры коннектома, отражающий по своему 

смыслу турбулентный характер переноса ин-

формации, во всяком случае в некоторых ос-

новных чертах. Заметим, что аналогия с гид-

родинамикой турбулентности здесь неполная 

(как и любая аналогия), принимая во внима-

ние, прежде всего, принципиально стохасти-

ческую природу турбулентного движения. Од-

нако и это качество турбулентности имеет 

сходство в аспектах эволюции когнитивности 

и способе ее реализации, о чем будет сказано 

ниже.   

Таким образом, допущения: i) макси-

мальной связности нейронов в коннектоме и 

ii) повышенной устойчивости процесса ин-

формационного взаимодействия между ними 

– привели к требованию специфической дина-

мики процесса взаимодействия нейронов. При 

этом базовым элементом коннектома стано-

вится не относительно статический нейрон, а 

динамический по природе относительно само-

стоятельный набор вложенных связанных 

циклов – базисная структура, позволяющая 

удерживать во времени осмысливаемую ин-

формацию и открытая для её нелинейного 

наращивания в любом из нейронов посред-

ством дополнительных каскадных процессов. 

Эти представления также согласуются с поня-

тием когнитома как гиперсети [19] в отличие 

от коннектома (сети нейронов). 

 

Результаты исследования 

На основе метода гидродинамической 

аналогии в контексте объявленной цели иссле-

дования, а также метода теории графов мы да-

лее предложим континуальную модель среды 

нейронных взаимодействий и обоснование 

стадий эволюции нервной (нейронной) сети. 

 

Континуальная модель среды нейронных 

взаимодействий 

Пусть нейроны заполняют некоторое 

пространство равномерно с одинаковой плот-

ностью заполнения, а обмены порциями ин-

формации происходят с некоторой средней 

длиной «свободного пробега» между случай-

ными взаимодействиями (рис. 5a), которые 

обеспечены, по крайней мере, тем, что 

нейроны разделены синаптическими щелями 

и способны к перезамыканию. Такая среда 

обеспечивает случайные обмены порциями 

информации между нейронами, подобно тому 

как молекулы газа передают импульсы друг 

другу в результате соударений. Отличие со-

стоит в том, что для выработки порций инфор-

мации не обязательно движение нейронов – 

достаточно движения их отростков, аксонов. 

Далее информация от органов восприятия 

внешних раздражителей передается в среднем 

статистически упорядоченном режиме 

(рис. 5b) от нейрона к нейрону, образуя за-

мкнутую петлю так, что нейроны перцепции 

взаимодействуют с моторными нейронами, 
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которые, в свою очередь, обеспечивают дви-

жение организма в целом, например, убегание 

от опасности. Такой режим передачи инфор-

мации имеет черты аналогии с ламинарным 

движением жидкости или газа. Интенсивность 

передачи информации в выделенном объеме с 

характерным размером l, плотностью 𝜌   ин-

формации на единицу объема, скоростью ее 

передачи u и сопротивлению ее передачи 𝜇 

(например, за счет тормозящих потенциалов 

действия части нейронов) характеризует пара-

метр 𝜌𝑢𝑙/𝜇 – аналог безразмерного числа Рей-

нольдса для течений жидкости. 

 

 

 
 

Рис. 5. Три стадии эволюции нервной сети: а – случайные взаимодействия; b – формирование одиноч-

ных петель обратной связи; с – устойчивая (турбулентная) форма связи петель 

Fig. 5. Three stages of neural network evolution: a – random interactions; b – formation of single feedback 

loops; c – sustainable (turbulent) form of loop communication 

 

При достаточно больших значениях 

числа Рейнольдса возникает снова статистиче-

ски упорядоченный режим течения, но кото-

рый уже называют турбулентной (рис. 5с), са-

мой распространенной и самой устойчивой 

(статистически) формой движения не только в 

жидкостях и газах, но и во многих других фи-

зических средах и явлениях. Эта форма движе-

ния приводит к самому интенсивному пере-

носу физических характеристик (в гидродина-

мике это импульс, энергия), а в данной модели 

(рис. 5с) – к максимуму переноса информации 

между нейронами. Роль динозавров в эволю-

ции живого, возможно, недооценена в части 

развития когнитивности. Рост размеров l этих 

животных вплоть до гигантских – прекрасный 

биологический полигон (большие числа Re) 

для поиска эволюцией вариантов эффектив-

ного управления подвижной, ориентирую-

щейся в пространстве живой массой. Резуль-

тат этого поиска сохранился для всех последу-

ющих форм организмов в таких, например, 

структурах мозга, как гипоталамус. 

Замечательно то, что при все еще наблю-

дающемся отсутствии общей теории турбу-

лентности существуют точные решения, в 

частности [25], имеющее не менее замечатель-

ную геометрическую интерпретацию для 

весьма распространенных случаев турбулент-

ных течений без заметного влияния внешних 

воздействий, таких как кривизна (продольный 
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градиент давления), неизотермичность, сжи-

маемость. В геометрической интерпретации8 

ламинарное течение представляет собой су-

перпозицию вихрей (рис. 6а), катящихся по 

стенке с безразмерной угловой скоростью 

𝑑�̃�/𝑑𝜂 с линейной скоростью качения в точке  

𝜂 (расстояние от стенки), равной скорости по-

тока �̃� в этой точке. Турбулентное течение в 

этой интерпретации (рис. 6b) выглядит как си-

стема согласованных вихрей, катящихся с 

одинаковой скоростью качения (разной скоро-

стью вращения). 

 

 
 

Рис. 6. Критическое отличие ламинарного течения, определяемого статистикой молекулярного движе-

ния, от турбулентного течения, определяемого статистикой движения конечных масс:  

а) в ламинарном течении вихри катятся по стенке с разными скоростями качения;  

b) в турбулентном течении вихри взаимосогласованы и катятся с одинаковой скоростью качения. 

Fig. 6. The critical difference between the laminar flow, determined by the statistics of molecular motion, and 

the turbulent flow, determined by the statistics of the movement of finite masses:  

а) in the laminar flow, the vortices roll along the wall with different rolling speeds;  

b) in the turbulent flow, the vortices are mutually consistent and roll at the same rolling speed. 

 

 

 

Доминирующая роль фактора устойчи-

вости в физических, информационных и психо-

физиологических процессах  

К основным результатам данного иссле-

дования относится выявление фактора, опре-

деляющего аналогию между информацион-

ными процессами в живой и неживой природе. 

Чтобы понять ключевое сходство, связанное с 

фактором устойчивости в этих процессах, рас-

смотрим наиболее распространенный тип те-

чения жидкости и газа – обтекание твердой по-

верхности. Для турбулентного течения все 

вихри согласованы и катятся с одинаковой 

скоростью качения (рис. 6b). Это решение по-

лучено в исследовании проблем турбулентно-

сти 9  при единственном предположении, что 

развитая турбулентность характеризуется 

наивыгоднейшим распределением движения, 

устанавливающим экстремум функционала: 

 

 

 

 

 
8 Миллионщиков М. Д. Некоторые проблемы турбу-

лентности и турбулентного тепломассообмена // Тур-

булентные течения. – М.: Наука, 1974. – C. 5–18. 

URL: http://www.libex.ru/detail/book761190.html 

9 Там же. 
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𝐹 = ∫ 𝐻 (𝜂, �̃�,
𝑑�̃�

𝑑𝜂
) 𝑑

+𝜂0

−𝜂0

𝜂 , 

где  

𝐻 = �̃� +
𝑎

2
(𝜂

𝑑�̃�

𝑑𝜂
)

2

 

а – произвольная постоянная, имеющая величину (из опытов) 0,39–0,40*.

 

Примеч.: * В работе10 показано, что эта величина 

получается равной коэффициенту 2/5 в канонической 

формуле для момента инерции шара, если его радиус 

принят равным текущему расстоянию от стенки. 

Note: * The paper shows that this value is obtained 

equal to the coefficient 2/5 in the canonical formula for the 

moment of inertia of the ball, if its radius is assumed to be 

equal to the current distance from the wall. 

 

 

После составления уравнения Эйлера 

(подробный вывод в указанном исследова-

нии11) его первый интеграл дает геометриче-

ски интерпретируемый результат, изображен-

ный на рисунке 6b. Из него следует логариф-

мический закон распределения скоростей для 

области развившейся турбулентности, т. е. 

при  𝜂 > 𝛿   (𝛿  – толщина ламинарного под-

слоя непосредственно у границы стенки): 

 

�̃� = 𝑎−1 ln(𝜂 − 𝛿) + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.                (1) 

 

 

Главное преимущество турбулентной 

формы движения – это многократное (в 100–

1000 раз) увеличение интенсивности переноса 

импульса, тепла, массы и других физических 

величин по сравнению с их переносом в лами-

нарном движении, а также статистическая 

устойчивость режима течения. Координата 𝜂 

связана с энергоемкостью вихрей: чем больше 

масштаб вихря, тем больше его энергоем-

кость. Заметим, что решение (1) аналогично 

по структуре и смыслу формуле Шеннона для 

теоретической верхней границы скорости пе-

редачи информации (I), которую можно пере-

дать с данной средней мощностью сигнала S 

через один аналоговый канал связи, подвер-

женный аддитивному белому шуму мощности 

N в полосе пропускания B канала связи: 

 

 

𝐼 = 𝐵 𝑙𝑜𝑔2 (1 +
𝑆

𝑁
)                                 (2) 

 

 

 
10 Трофимов В. М. Турбулентные течения с ориента-

ционными свойствами: монография. – Новосибирск: 

НГПУ, 2013. – С. 58. URL: 

http://www.libex.ru/detail/book761190.html 

11 Миллионщиков М. Д. Некоторые проблемы турбу-

лентности и турбулентного тепломассообмена // Тур-

булентные течения. – М.: Наука, 1974. – C. 5–18. 

URL: http://www.libex.ru/detail/book761190.html 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-3
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
http://www.libex.ru/detail/book761190.html
http://www.libex.ru/detail/book761190.html


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

100 

Зафиксируем также сходство выражения 

(1) по форме и, по сути, с основным психофи-

зическим законом восприятия (закон Фехнера 

или Вебера – Фехнера), устанавливающим ло-

гарифмическую зависимость между интенсив-

ностью раздражителя и величиной субъектив-

ного ощущения: 

 

𝐼 = 𝐾 ln 𝑆 + 𝐶,                                         (3) 

 

где I – субъективная величина ощущения, 

 𝑆 –  величина (интенсивность) раздражителя (стимула), 

 К и С – константы. 

 

Общее между закономерностями (1) – (3) 

то, что все они сообщают об устойчивой 

форме передачи максимального количества 

информации: абстрактной (2), психофизиоло-

гической (3) и информации о наибольшем пе-

редаваемом механическом импульсе в турбу-

лентном течении (1). Это говорит о том, что 

природа, используя самый надежный способ 

передачи информации в физических, психо-

физических и (гипотетически) когнитивных 

процессах, выбирает наиболее устойчивую 

форму такой передачи, эмпирически проявля-

емую как турбулентная форма. 

 

Три этапа эволюции когнитивности с 

ответами на вопросы: почему? как? что? – в 

аспекте устойчивой динамики в нейронной 

сети 

Гипотеза состоит в том, что турбулент-

ный тип взаимодействия определяет форму 

когнитивных процессов в нейронной сети 

мозга, главным образом вследствие наиболее 

устойчивого и интенсивного характера взаи-

модействий, наблюдающихся в распределён-

ной среде  при выполнении таких физических 

условий, которые соответствуют полосе суще-

ствования белковых тел. Когнитивность, та-

ким образом, появляется в три этапа эволюции 

динамики процессов, формирующихся в 

 
12 Анохин П. К. Особенности афферентного аппарата 

условного рефлекса и их значение для психологии // 

нейронной сети : i) подготавливается в среде 

случайных взаимодействий нарастающей ин-

тенсивности между множеством нейронов в 

ответ на усложнение приспособительной си-

стемы поведения, ii) проявляется, по термино-

логии П. К. Анохина, в акцепторе действия, то 

есть в линейной «сети нейронов, охваченных 

кольцевым взаимодействием» 12  с обратной 

связью на уровне рефлексивных управленче-

ских реакций организмов, переходящих при 

усилении концентрации таких взаимодей-

ствий в iii) самую (статистически) устойчивую 

каскадную форму (рис. 5с) с целостными «ин-

кубаторами рефлексии» из согласованных пе-

тель обратной связи упорядоченных масшта-

бов. Но поскольку плотность таких инкубато-

ров увеличивается в пространстве мозга, воз-

никают условия для взаимодействия между 

ними по некоторому механизму через ассоци-

ативные нейроны инкубаторов. Это возможно, 

благодаря синаптическим щелям, позволяю-

щим пересоединять связи в системе инкубато-

ров-каскадов с образованием невычислимой 

динамической гиперсети каскадов. Это по-

хоже на самовоспламенение всего коннектома 

с выходом на качественно новый уровень ста-

тистически устойчивого взаимодействия, 

устойчивость которого базируется на принци-

пиальной неустойчивости к возникновению 

Вопросы психологии. – 1955. – № 6. – С. 16-38. 

URL: https://scepsis.net/library/id_859.html    
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новых связей между остающимися целост-

ными «инкубаторами рефлексии». Действи-

тельно, если на этом уровне нет неустойчиво-

сти в точках ассоциативных нейронов, то нет 

и множественных связей, нет условий для воз-

никновения статистически целостной сети 

мозга. И наоборот, если неустойчивость ве-

лика, имеется возможность генерировать но-

вые инкубаторы рефлексии – вне петель пер-

цепции и вне петель обучения. Повторяет ли 

этот надуровень то, что близко к турбулент-

ной форме, следует выяснить. На устойчи-

вость и интенсивность процессов на этом 

надуровне влияют универсализм кодировки 

(возможность конвертировать любой частный 

опыт в универсальный для данной личности), 

выявление доминанты на другое лицо (мама, 

члены семьи, значимые взрослые) и другие 

факторы, которых мы пока не знаем.   

Таким образом, процесс появления 

устойчивых к внешним (и внутренним) вызо-

вам организмов, который мы называем эволю-

цией, дает возможные ответы на вопросы: по-

чему? – рост массы организма дает преимуще-

ство выживания, однако увеличивает слож-

ность управления приспособительной систе-

мой с ответом на это эволюции; как? – линей-

ные цепи нейронов с обратной связью (петли-

акцепторы действий), способные удержи-

ваться продолжительное время за счет органи-

зации в каскадную форму для обеспечения все 

более сложных функциональных систем 

(в частности, безусловные и естественные 

условные рефлексы); что? – основанная на 

огромной вариативности к образованию ассо-

циативных связей между «инкубаторами ре-

флексии» и эволюцией от первого инкубатора 

 
13 Chernigovskaya T., Natochin Yu., Menshutkin V. Prin-

ciples of evolution of natural and computer languages 

and of physiological systems // Becoming Loquens — 

Bochum Publications in Evolutionary Cultural Semiot-

ics, Bichakjian B., Chernigovskaya T., Kendon A., 

рефлексии в постнатальном периоде и закан-

чивающейся системой устойчивых инкубато-

ров, обеспечивающих образ «я» к трем годам 

жизни с индивидуальным опытом (от внешних 

и внутренних раздражителей) и возможно-

стью создавать мысли и желания без перцеп-

ции за счет накопленного множества разнооб-

разных инкубаторов рефлексии (опыта) и пе-

рехода на новый надуровень рефлексии. 

 

О субъективности и ответе на вопрос 

кто? 

Предлагаемая схема системы согласо-

ванных инкубаторов устойчивой рефлексии в 

принципе согласуется с известной теорией ги-

персети (К. В. Анохин, 2014 [19]), когов (ассо-

циативных нейронов) и других характерных 

черт теории. Прямой каскад рефлексии – в сто-

рону увеличения масштабов – соответствует 

течению времени, а обратный может быть ха-

рактерен для сновидений. И здесь возникает 

естественный вопрос 13  [19; 23]: а кто, соб-

ственно, ходит по сети, кто навигатор течения 

мысли? Как организуется направленное ее те-

чение? Конечно, это зависит от сформирован-

ной индивидуальным опытом архитектуры 

сети (гиперсети [19]). Но даже если мы будем 

представлять динамическую гиперсеть – это 

все еще биологическая система. А кто ответ-

ствен за новую организацию в динамической 

гиперсети? Сам по себе фактор процесса орга-

низации, связанный с выбором ориентации 

выстраивания каскадного процесса, аналогич-

ный вложению частичного порядка процессов 

в глубинной системе в линейный (полный) по-

рядок, выходящий на поверхность, может 

быть самоподдерживающимся процессом «я» 

Moeller A. (eds), vol. 1, Peter Lang, Frankfurt am Main, 

Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. – 

2000. – P. 211–236. 
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[21]. Действительно, процесс ориентации вы-

бора циклов, связанный с предшествующим 

опытом, позволяет двигаться к цели эффек-

тивнее. Компьютерный способ реализации 

предполагает качественно иную постановку 

задачи и неудовлетворителен хотя бы по при-

чине ограничений, налагаемых динамикой 

процессов в нейронной гиперсети: никакие ал-

горитмы перебора вариантов не справятся по 

времени в условиях такой сложной архитек-

туры сети (2–5 км «проводов» в одном куби-

ческом миллиметре). Можно предположить, 

что нужная ветвь в частичном порядке сети 

находится по «запаху», помеченному ранее 

специальным свойством субъективного 

опыта. Такой выбор как минимум не подда-

ется алгоритмизации, так как зависит от всего 

предшествующего индивидуального опыта и 

отчасти от характеристик врожденного ансам-

бля нейронов, но каков его «механизм» – оста-

ется вопросом. Поясним эту мысль с помощью 

простой схемы (рис. 7). Пусть нам требуется 

вычислить количество вариантов маршрута из 

нижнего левого угла А шахматной доски до 

верхнего правого угла В (рис. 7а). Всего ходов 

в каждом варианте 14 (разрешено делать ход 

только вправо или вверх). Тогда количество 

вариантов маршрута АВ будет С(14, 7) = 1144. 

Можно ставить задачу о поиске оптимального 

(или правильного) варианта маршрута. Это ти-

пичная компьютерная постановка задачи. 

 

 

 

 
 

 

Рис. 7.  Критическое отличие типичного машинного поиска оптимума от гипотетически человече-

ского подхода к решению задачи:  

а – перебор вариантов в компьютерной задаче;  

b – решение задачи человеком с опорой на субъективный опыт. 

Fig. 7. The critical difference between a typical machine search for the optimum and a hypothetically human 

approach to solving the problem:  

a – search of options in a computer problem;  

b – solving a problem by a person based on subjective experience. 
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Справа (рис. 7b) показан «ход мысли» – 

ряд согласованных циклов, иллюстрирующих 

сохранение субъективного опыта и опору на 

предшествующий опыт в решении задачи, как-

то связанной с АВ. «Мысль» выбирает среди 

прошлого опыта то, что ведет наискорейшим 

образом к цели В и фиксирует новое достиже-

ние за, допустим, три-четыре цикла, т. е. слож-

ность (затраты времени) порядка О (const). 

В этом мысленном эксперименте разница 

между затратами – не менее трех порядков в 

пользу человеческого способа решать задачу. 

Представим, что может происходить в 

элементарном акте когнитивности в нейрон-

ной сети. Пусть в некотором цикле нейронной 

цепи зафиксировано физическое состояние S0 

в момент t0. Это состояние, которое мы назы-

ваем актом механической памяти (или просто 

памяти), поддерживается движением сигнала 

в замкнутом контуре (цикле). Далее из этого 

же нейрона происходит оборот сигнала в за-

мкнутом цикле несколько большего масштаба 

(согласно представлению об «инкубаторе 

мысли»), возвращение в начальный нейрон в 

момент времени t1 и сравнение нового состо-

яния S1 с прежним S0. Если они отличаются, 

то возникает бит информации (мысли). Если 

не отличаются, информации нет. Информации 

нет, когда нейроны замкнутой цепи никак не 

связаны с другими замкнутыми цепями. 

Но субъективный опыт – это как раз связан-

ные циклы. Значит информация при обороте 

по циклу обязательно появится. Этот акт срав-

нения произойдет в момент времени t1 и будет 

соответствовать элементарному акту когни-

тивности – рождению конечного малого «ку-

бика» мысли. Поэтому можно заключить, что 

когнитивность – это множество элементарных 

актов сравнения, связанных причинной свя-

зью во времени. Собственно, они и создают 

субъективное ощущение времени через после-

довательность событий. Второй важный вы-

вод – это необходимость появления новых и 

новых точек когнитивности (порождения ин-

формации-мысли путем сравнения состоя-

ний), иначе нейронная сеть не изменяется и, 

соответственно, не работает. По отношению к 

этим новым точкам когнитивности устойчи-

вость мысли есть результат неустойчивости их 

состояний когнитивности, ведущих к стати-

стически упорядоченным и максимально 

устойчивым «инкубаторам мысли» (рис. 5с), 

как форме организации динамики, свойствен-

ной статистически наблюдаемому турбулент-

ному движению (рис. 6b).  

В силу логарифмической зависимости 

информации и масштабов структуры «инкуба-

торов рефлексии», проявляющейся не только 

в частных актах рефлексии, но и на разных 

стадиях онтогенеза, наибольшее влияние на 

значимые черты субъективности оказывают 

самые ранние временные отрезки жизни инди-

видуума (рис. 8) и вообще ранний опыт в лю-

бом направлении онтогенеза. С возрастом, как 

отмечается в ряде экспериментов [2; 15], про-

исходит обособление фрагментов коннектома. 

В предложенной схеме это соответствует 

обособлению отдельных крупных систем «ин-

кубаторов рефлексии». Это приводит к умень-

шению лабильности и заканчивается ослабле-

нием когнитивных способностей (достигну-

тых на максимуме) или, в ряде случаев, разру-

шением коннектома на фрагменты и утерей 

доступа к целым системам обособленных ин-

кубаторов с утратой памяти и почти всех ко-

гнитивных способностей. 

 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-3
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

104 

 
 

Рис. 8. Разрез части коннектома (когнитома) 

Fig. 8. Section of a part of the connectome (cognitome) 

Примечание: черным выделена область формирования «я», синим – область преимущественного интереса; пунк-

тиром выделены циклы над системой каскадов, сверхциклы 

Note: the area of formation of the “I” is highlighted in black, the area of primary interest is highlighted in blue; the dotted 

line highlights cycles above the cascade system, supercycles 

 

 

По-видимому, сознание (consciousness) 

появляется не тогда, когда материя – про-

странство нейронов – «обезразмеривает» себя 

путем одиночной петли обратной связи 

(в функциональных системах), образуя число, 

т. е. информацию для контроля физиологиче-

ских реакций, и еще не тогда, когда образуется 

устойчивый каскад обратных связей, упорядо-

ченных по масштабам, создающий условия ре-

флексии и появления элементов когнитивно-

сти (рис. 5с), а лишь на этапе, когда множество 

ассоциативных нейронов включает все воз-

можные помеченные индивидуальным опы-

том пути развития мысли в сверхциклах 

(и каскадах) сложной топологии сети, охваты-

вающей почти весь мозг (пунктирные линии 

циклов на рисунке 8). Этот процесс возможен 

только при условии принципиальной неустой-

чивости потоков информации, когда множе-

ство точек (нейронов) роста новых каскадов 

(«инкубаторов рефлексии») и ассоциативные 

связи между отдельными «инкубаторами ре-

флексии» с образованием качеств (квалий) 

в сверх(супер)каскадах находят по следам ме-

ток индивидуального опыта оформившуюся 

уже протомысль, которая еще не осознается – 

некому осознавать. Можно предположить да-

лее, что информационные связи в нейронной 

сети, их топология и генерация потоков стано-

вятся настолько разнообразными и эффектив-

ными (гипертурбулентный режим – каскады 

каскадов), что снимается вопрос о brain, архи-

тектуре коннектома и носителях информации, 

а на первое место выдвигается выбор ориента-

ции – определенной устойчивой организации 

потока (информации), и тогда  возникает со-

знание (conscience) – субъективная реаль-

ность одновременно с обнаруживаемым объ-

ектом (конкретным выбранным «инкубато-

ром рефлексии»). Это парное появление – ори-

ентации (сознания) и выбранного ею (им) «ин-

кубатора рефлексии» (объекта познания) – и 

называют, по-видимому, интенционально-

стью мышления. 
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Обсуждение 

Развиваемый в данной работе принцип 

устойчивой динамики приводит к наиболее 

выгодной форме для передачи информации в 

нервной сети, и она есть каскад согласованных 

по масштабам циклов. Циклическая структура 

связей нейронов играет ключевую роль в тео-

рии реверберативных процессов, развитой 

Хэббом14. Динамика этих и других осцилля-

ций в циклах крайне мало изучена. Важно 

также отметить подтверждающие цикличе-

ское поведение в нейронной сети многочис-

ленные наблюдения в [18], которые обнаружи-

вают большую специфичность – повторение к 

одному и тому же нейрону – весьма распро-

странено и также коррелирует с концепцией 

устойчивой динамики.  

Если полагать, что информация (мысль) 

развертывается во времени во все большие 

масштабы с сохранением меньших масшта-

бов, то глубина развертывания в нейронной 

сети может характеризовать субъективные от-

личия. Это согласуется с экспериментами в 

нейронной сети [17], в которых измерялись 

корреляции в разных временных окнах. Обна-

руживаемые в опытах и относимые к субъек-

тивным различия существуют только в протя-

женных по времени процессах [17].   

Ключевой аспект концепции устойчивой 

динамики – необходимость, в её рамках, обос-

новать этапы биологической эволюции, веду-

щей к возникновению когнитивности (mind). 

Сравним приведенные в данной работе поло-

жения с тремя принципами, выдвинутыми в 

теории [19]. Первый из них – способность ге-

нерировать функциональные системы – может 

быть усилен термином «устойчивые функцио-

нальные системы» и объяснен схемой каскад-

ной архитектуры петель обратной связи. 

 
14  Hebb D. O. The Organization of ehavior: A Neu-

ropsyhological Theory. – NewYork: John Wiley, 1949. 

URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10643472/ 

Второй принцип [19] – наличие глубокой 

нервной сети – согласуется с тезисом о воз-

никновении новых и включении старых ассо-

циативных нейронов (со своими соответству-

ющими инкубаторами) или связей между «ин-

кубаторами рефлексии», что, очевидно, невоз-

можно в однослойной (неглубокой) нейрон-

ной сети. Третий принцип [19] – клетки сети 

должны обладать долговременной памятью – 

прямо связан с принципом устойчивой дина-

мики сети и формой необходимой каскадной 

структуры для обеспечения такой устойчиво-

сти памяти. В [19] предлагается «провести от-

четливую демаркацию между понятиями ра-

зума (mind) как специфической структуры и 

сознания (consciousness) как специфического 

процесса, протекающего внутри этой струк-

туры», с тем, чтобы «научиться ясно различать 

проблемы “разум и мозг” и “сознание и мозг” 

как две принципиально разные проблемы, 

одна из которых о соотношениях понятий о 

двух структурах, а вторая – о процессах, про-

текающих в определенной структуре». Воз-

можно, с методической точки зрения такое 

разделение оправдано сегодня, когда природа 

разума и сознания все-таки остается непоня-

той. Однако из предлагаемой в настоящей ра-

боте схемы происхождения когнитивности 

(рис. 5) можно говорить, скорее, об одновре-

менном появлении специфической структуры 

нейронной сети и производства памяти и 

мышления. Объединяет биологическую эво-

люцию и появление разума только принцип 

устойчивости, благодаря которому появился 

качественно новый биологический орган, спо-

собный уступить центр сцены разуму – са-

мому гибкому и пластичному ученику эволю-

ции.  
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В исследовании15  идеальным изобрете-

нием определено такое, в котором объект ис-

чезает, а его функция выполняется. Если мы 

подходим к феномену разума с последова-

тельно научной точки зрения, рассматривая 

его как возникающую в процессе биологиче-

ской эволюции субъективную реальность, 

производящую когнитивность, то мы убежда-

емся, что разум можно отнести к идеальным 

изобретениям природы: функция его – мысль 

(производимая мозгом информация) – име-

ется, а биологический объект в актах сознания 

исчезает. 

 

Заключение 

Предпринятая в настоящей работе по-

пытка достигнуть нового понимания дина-

мики процессов в нейронной сети головного 

мозга, исходя из инструментария, на первый 

взгляд, далекой от предмета исследования 

науки, привела к следующим результатам.  

1. Главным принципом и критерием, 

позволяющим увидеть причины появления 

сети нейронов и логику биологической эволю-

ции, приведшей к когнитивности, является 

принцип устойчивой динамики процессов в 

сети, гарантирующих максимально интенсив-

ный обмен информацией в полосе существо-

вания белковых тел. 

2. На основе гидродинамической анало-

гии впервые предложена континуальная мо-

дель среды нейронных взаимодействий и 

обоснованы стадии эволюции нервной 

(нейронной) сети, включая гипотезу перехода 

к когнитивности. 

3. Гипотеза состоит в том, что турбу-

лентный тип взаимодействия возникает в ходе 

эволюции в результате резкого перехода от ла-

минарного типа и он же определяет форму пе-

редачи информации в когнитивных процессах 

вследствие наиболее устойчивого и интенсив-

ного характера взаимодействий, которые 

только возможны в распределенной среде в 

условиях существования белковых тел. 

Таким образом, доминирующая роль 

фактора устойчивости в физических, инфор-

мационных и психофизиологических процес-

сах заключается в том, что принцип устойчи-

вой динамики позволяет рассматривать с еди-

ной точки зрения когнитивные процессы от 

элементарных актов когнитивности до появле-

ния рефлексии в целом как акта сознания. 
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Sustainable dynamics of neural connections:  

A new concept of the emergence of cognition 
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1 Kuban State Technological University, Krasnodar, Russian Federation 

Abstract 

Introduction. The problem of describing cognition as a result of the biological evolution of neural 

processes in the brain is especially difficult due to the need to involve a whole range of sciences and the 

competencies accumulated in them. The aim of this work is to identify and substantiate such dynamics 

of interaction processes in the neural network of the brain which explains their high intensity and 

maximum stability in the band of physical limitations of the existence of protein bodies. An important 

aspect of this goal is the need to substantiate the stages of biological evolution leading to the emergence 

of cognition (mind). 

Materials and Methods. The work mainly used heuristic methods: analogy, hypothetical-

deductive method, modeling and thought experiment. The analogy involved the exact results of the 

theory of turbulence obtained from the variation principle. The modeling used the ideas of the similarity 

and dimensionality method, as well as the hydrodynamic laminar-turbulent transition. The hypothetical-

deductive method used the ideas of the evolutionary method of the origin of species. 

Results. The author formulated and substantiated the concept of dynamics of high-intensity and 

maximally sustainable processes of interaction of neurons of the brain. The main results include the 

following: the analogy is revealed between information processes in living and inanimate nature with a 

reasonable common key for their understanding; within the framework of hydrodynamic analogy, a 

continuum model of the environment of neural interactions is proposed for the first time and the stages 

of the evolution of the nervous network are substantiated; the hypothesis of the transition to cognition 

as a consequence of the biological evolution of the neural network is formulated. 

Conclusions. The principle of sustainable dynamics allows us to consider cognitive processes 

from elementary acts of cognition to the emergence of reflection as a whole as an act of consciousness 

from a single point of view. 

Keywords 

Emergence of cognition; Neural connections; Sustainable dynamics; Biological evolution; 

Continuum model. 
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Исследование готовности будущих экономистов к использованию  

искусственного интеллекта на основе метода анализа иерархий 

Е. А. Кормильцева1, И. А. Байгушева2, Н. Л. Варова3, В. И. Стариков4,  

А. П. Шмакова1, Н. А. Бурмистрова1 

1 Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия 
2 Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева, Астрахань, Россия 

3 Омский государственный педагогический университет, Омск, Российская Федерация 
4 Омский государственный технический университет, Омск, Российская Федерация 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема повышения уровня цифровой грамот-

ности будущих экономистов в условиях взаимодействия с системами искусственного интел-

лекта. Цель работы − оценить готовность будущих экономистов к использованию искусствен-

ного интеллекта в контексте цифровых перспектив социально-экономического пространства.  

Методология. Методологической основой исследования является стратегия устойчивого 

развития, определяющая образовательные возможности, ресурсы и технологии в качестве гло-

бальной движущей силы для достижения Целей устойчивого развития. Основным методом ис-

следования выбран метод анализа иерархий Т. Саати, позволяющий выстроить гибкую иерар-

хическую модель для изучения готовности будущих экономистов к использованию искусствен-

ного интеллекта. Авторами проведен онлайн-опрос студентов Финансового университета при 

Правительстве РФ, Астраханского государственного университета, Омского государствен-

ного технического университета, школьников классов экономического профиля (Гимназия № 19, 

г. Омск) для оценки готовности будущих экономистов к использованию искусственного интел-

лекта в условиях перехода к цифровой экономики. 

Результаты. Авторами выявлены гендерные различия предпочтений респондентов в ис-

пользовании искусственного интеллекта: женщины демонстрируют результат выше общей 

выборки при выборе одного ответа о целях личного использования искусственного интеллекта 

и ниже − при сочетании ответов, мужчины − наоборот, что объясняется отношением к риску 

в части гендерных стереотипов поведения.  

При сравнении выбора ответов респондентов для разных возрастных групп (16–20 лет) 

обнаружено отсутствие возрастных различий, а также неоднозначный характер влияния  
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искусственного интеллекта на молодое поколение будущих экономистов в части снижения 

естественного интеллекта молодежи на фоне охвата цифровизацией всех сфер жизнедеятель-

ности. Также выявлен высокий уровень осведомленности студентов и школьников в отношении 

перспектив и проблемных зон использования искусственного интеллекта в сфере экономики и 

финансов. 

Заключение. Результаты исследования позволяют сделать вывод об активном взаимо-

действии будущих экономистов с системами искусственного интеллекта, способствующим 

формированию цифровой грамотности в интересах устойчивого развития. 

Ключевые слова: устойчивое развитие; экономическое образование; будущие экономи-

сты; цифровая экономика; цифровая грамотность; искусственный интеллект; онлайн-опрос; 

метод Саати. 

 

 

Постановка проблемы 

Цифровая трансформация всех сфер 

жизнедеятельности актуализирует проблему 

повышения уровня цифровой грамотности бу-

дущих экономистов в условиях взаимодей-

ствия с системами искусственного интеллекта 

(ИИ). При этом важную роль играет изучение 

перспектив и проблемных зон экономического 

образования (школа – вуз) в условиях актив-

ного внедрения ИИ в социально-экономиче-

ское пространство [20]. 

Наиболее важные аспекты цифровой 

трансформации современного образования 

находятся сегодня в фокусе внимания органи-

заций общемирового сотрудничества (ООН, 

ЮНЕСКО, Всемирного банка и др.), норма-

тивные документы которых фиксируют, что 

образование является ключом к устойчивому 

развитию на глобальном, национальном и ре-

гиональном уровнях1. 

В Российской Федерации цифровое раз-

витие ключевых отраслей экономики и соци-

альной сферы выступает в качестве целевого 

 
1 Преобразование нашего мира: Повестка дня в обла-

сти устойчивого развития на период до 2030 года. 

URL: 

https://www.mid.ru/upload/archive/59cc2d203768087f4

432b40010d0acd1.pdf   
2 О национальных целях развития Российской Федера-

ции на период до 2030 года: Указ Президента Россий-

ской Федерации от 21.07.2020 № 474. URL: 

показателя национальной программы по циф-

ровой трансформации, отраженной в указе 

Президента РФ «О национальных целях разви-

тия Российской Федерации на период до 

2030 года» 2 . Основные подходы к достиже-

нию цифровой грамотности, значимые в це-

лом для системы отечественного образования, 

отражены в распоряжении Минпросвещения 

России «Стратегия цифровой трансформации 

отрасли науки и высшего образования»3. Ре-

зультаты анализа нормативных документов 

демонстрируют, что оценивание уровня циф-

ровой грамотности осложняется отсутствием 

необходимого для этого инструментария, 

включающего критерии, показатели и мето-

дики оценки. Это, в свою очередь, позволяет 

констатировать актуальность исследования 

проблемы повышения уровня цифровой гра-

мотности будущих экономистов в условиях 

взаимодействия с системами ИИ. 

В контексте вышесказанного представ-

ляется важным отметить, что базисный для 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120

2007210012   
3 Стратегия цифровой трансформации отрасли науки и 

высшего образования (утв. Министерством науки и 

высшего образования РФ 14 июля 2021 г.) 

https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/e16/dv6edzmr

0og5dm57dtm0wyllr6uwtujw.pdf   
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данного исследования термин «цифровиза-

ция» имеет множество разных трактовок [9; 

14]. В логике настоящей статьи будем рас-

сматривать термин «цифровой» в аспекте при-

менения информационно-коммуникационных 

технологий [18].  

Поскольку основой исследовательского 

интереса авторов является анализ готовности 

студентов и школьников к использованию ИИ 

с точки зрения цифровых перспектив соци-

ально-экономического пространства [4], обра-

щаясь к характеристике понятия «цифровая 

грамотность», будем рассматривать данную 

категорию через призму взаимосвязи цифро-

вых знаний и навыков в условиях перехода к 

цифровой экономике [2].  

Представляется важным отметить тот 

факт, что интерес ведущих стран, в том числе 

Российской Федерации, к развитию цифровой 

экономики с использованием ИИ растет с каж-

дым годом4. В контексте исследования будем 

руководствоваться определением, предложен-

ным П. М. Морхат. Ученый трактует ИИ как 

«полностью или частично автономную само-

организующуюся компьютерно-аппаратно-

программную виртуальную или киберфизиче-

скую систему, обладающую способностями и 

возможностями к самоорганизации, обуче-

нию, самостоятельному принятию решений и 

т. д.» 5. При этом в качестве реперных точек, 

 
4 О развитии искусственного интеллекта в Российской 

Федерации: Указ Президента Российской Федерации 

от 11.10.2019 года № 490. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120

1910110003   
5 Морхат П. М. Искусственный интеллект: правовой 

взгляд. – М.: КТ «Буки Веди», 2017. – 257 с. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34856028  
6  U.S. Department of Education, Office of Educational 

Technology, Artificial Intelligence and Future of Teach-

ing and Learning: Insights and Recommendations, Wash-

ington, DC, 2023. URL: https://mooc.global/wp-con-

tent/uploads/2023/05/ai-report.pdf   

на которых следует сосредоточиться педаго-

гам-исследователям, эксперты выделяют вы-

зовы, связанные с внедрением ИИ в образова-

тельное пространство: 1) разработка государ-

ственной политики в области ИИ в сфере об-

разования для устойчивого развития [1]; 

2) подготовка преподавателей к работе с ИИ и 

обучение ИИ пониманию проблем и специ-

фичности образовательной сферы [12]; 3) по-

вышение этической и моральной озабоченно-

сти при взаимодействии с системами ИИ (за-

щита информации, возможные ошибки и пр.)6. 

Как уже было отмечено, исследователь-

ский интерес сосредоточен на изучении пер-

спективных возможностей и проблем, связан-

ных с использованием цифровых инструмен-

тов. В этой связи обратимся к анализу степени 

изученности проблемы развития цифровой 

грамотности и формирования цифровых навы-

ков в условиях взаимодействия с системами 

ИИ [19].  

Ведущую позицию в исследованиях за-

нимают вопросы, связанные с необходимо-

стью формирования цифровых компетенций 

студентов в системе высшего образования, в 

том числе экономического7. Также акцент сде-

лан на проблемах изучения перспектив цифро-

вой трансформации высших учебных заведе-

ний и использовании цифровых технологий в 

7 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" // Competitive-

ness of the industry: digitalization, management and in-

tegration: materials of scientific practice. Forum on In-

dustry, Science, Competencies, Integration. Moscow, 

November 28, 2019 / eds: A. V. Bogoviz, Yu. V. Ra-

gulina. – M.: 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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дидактических целях [6]. Представляет инте-

рес исследование ученых Австралии, направ-

ленное на изучение онлайн-взаимодействия 

студентов регионального университета по во-

просам повышения цифровой грамотности и 

влияния на самоэффективность [8]. Россий-

ские исследователи также демонстрируют ин-

терес к процессам цифровизации образования, 

в том числе онлайн-обучению как конкурент-

ному преимуществу образовательной органи-

зации [7]. 

Поскольку внедрение ИИ значительно 

ускорило и усложнило процесс цифровизации, 

представляет интерес распространение мето-

дов ИИ с использованием наукометрического 

подхода.  

В исследовании [10] обсуждаются пер-

спективные направления развития ИИ с пози-

ции доверия пользователей к получаемым ре-

шениям. В работе [5] анализируется связь 

больших данных с расширением возможно-

стей ИИ для принятия устойчивых предприни-

мательских решений. Представляет интерес 

работа, направленная на изучение среди сту-

дентов России и Словакии характера влияния 

цифровизации и ИИ на социокультурную 

среду и образование в условиях пандемии, ре-

зультаты которой обнаруживают неоднознач-

ный характер воздействия, многочисленные 

риски и проблемы [17].  

Обобщение результатов проведенного 

анализа свидетельствует о комплексном, про-

тиворечивом и неоднозначном характере вли-

яния ИИ на молодое поколение в условиях 

формирования цифровой грамотности совре-

менного общества, степень воздействия кото-

рого нам еще предстоит изучить. При этом 

оценивание уровня цифровой грамотности 

 
8 Working Group on Education: Digital skills for life and 

work. UNESCO. September 2017. URL: https://broad-

bandcommission.org/Documents/publications/WG-Edu-

cation-Report2017.pdf 

осложняется отсутствием необходимого для 

этого инструментария, включающего крите-

рии, показатели и методики оценки, что, в 

свою очередь, позволяет констатировать акту-

альность исследования проблемы повышения 

уровня цифровой грамотности будущих эко-

номистов в условиях взаимодействия с систе-

мами ИИ. 

Целью настоящего исследования явля-

ется оценка готовности будущих экономистов 

к использованию ИИ в контексте цифровых 

перспектив социально-экономического про-

странства. 

 

Методология исследования 

Методологической основой исследова-

ния является стратегия устойчивого развития, 

определяющая образовательные возможно-

сти, ресурсы и технологии в качестве глобаль-

ной движущей силы для достижения Целей 

устойчивого развития. В рамках обоснования 

целей устойчивого развития, составляющих 

концептуальную платформу идеологии устой-

чивого развития, представляется важным вы-

делить отчет «Цифровые навыки для жизни и 

работы»8, фокусирующий внимание мировой 

общественности на цифровой грамотности 

молодого поколения на период до 2030 года. 

Также отметим, что для достижения целей 

устойчивого развития 4 (Обеспечение всео-

хватного и справедливого качественного обра-

зования и поощрение возможности обучения 

на протяжении всей жизни) положительная 

динамика цифрового развития выделяется в 

качестве приоритетной не только на глобаль-

ном, но и национальном и региональном уров-

нях [2].  
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Основным методом исследования вы-

бран метод анализа иерархий американского 

математика Томаса Саати. Еще в начале 70-

х  гг. ХХ в. ученый предложил математиче-

ский инструмент системного подхода к слож-

ным проблемам принятия решений. Сам автор 

назвал этот подход аналитической иерархиче-

ской процедурой, но в русском переводе за-

крепилось название – метод анализа иерар-

хий9. Преимущество метода Т. Саати заключа-

ется в том, что он не навязывает какой-либо 

«правильный» ответ, а позволяет субъекту, 

принимающему решение, выбирать вариант, 

наилучшим образом соответствующий его по-

ниманию сути проблемы. 

В современных условиях метод Т. Саати 

активно используется в исследовательской де-

ятельности [13; 15]. Его главное достоинство 

– изучение парных сравнений – позволяет из-

бежать волюнтаризма при определении веса 

критериев и оценок по субъективным крите-

риям. При этом целесообразно представлять 

критерии в виде иерархии (дерева), поскольку 

использование одной критериальной таблицы 

или диаграммы значительно упрощает ситуа-

цию и обедняет исследование. 

Применение метода анализа иерархий 

Т. Саати в настоящей работе позволяет вы-

строить гибкую иерархическую модель для 

изучения динамики готовности будущих эко-

номистов к использованию ИИ в контексте 

формирования цифровой грамотности.  

Обращаясь к характеристике понятия 

«цифровая грамотность», отметим, что термин 

был предложен Полом Гилстером в 1997 г. 

 
9 Саати Т. Л. Принятие решений. Метод анализа иерар-

хий. – М.: Радио и Связь, 1993. – 320 с. URL: 

https://urss.ru/cgi-

bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=  
10 Gilster P. Digital literacy // New York: Wiley Computer 

Pub. – 1997. – 276 p. URL: https://openli-

brary.org/books/OL1007098M/Digital_literacy  

П. Гилстер интерпретировал его как способ-

ность получать, понимать и использовать раз-

ноформатную цифровую информацию с при-

менением компьютера10. В течение двух де-

сятков лет терминологический смысл понятия 

претерпел значительную эволюцию в связи с 

погружением его характеристик в социокуль-

турный контекст11 . В настоящем исследова-

нии будем придерживаться расширенной 

трактовки термина «цифровая грамотность», 

предложенной российскими учеными 

И. Е. Абрамовой, Е. П. Шишмолиной, – «сово-

купность знаний и умений для безопасного и 

эффективного использования цифровых ин-

струментов и технологий» [16]. 

В ходе исследования авторами проведен 

онлайн-опрос студентов Финансового универ-

ситета при Правительстве РФ, Астраханского 

государственного университета, Омского гос-

ударственного технического университета, 

школьников классов экономического профиля 

(Гимназия № 19, г. Омск). Полученные эмпи-

рические данные позволяют оценить готов-

ность будущих экономистов к использованию 

ИИ в условиях перехода к цифровой эконо-

мике. Количество респондентов, принявших 

участие в социологическом исследовании, со-

ставило 281 человек, из них 253 студентов – 

будущих экономистов и 28 школьников про-

фильных экономических классов. 

 

Результаты исследования 

Представим результаты анализа эмпири-

ческих данных.  

11 Haas L., Tussey J. Connecting Disciplinary Literacy and 

Digital Storytelling in K-12 Education. IGI Global. – 

2021. – 378 p. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-7998-

5770-9   URL: 

https://books.google.ru/books?id=yh4ME-

AAAQBAJ&redir_esc=y    
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В первой части исследования студентам 

и школьникам был задан вопрос – для каких 

целей они используют ИИ? Количество вари-

антов не ограничивалось. Результаты ответов 

представлены на диаграмме (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Результаты ответа на вопрос:  

«Использовали ли Вы искусственный интеллект и если да, то для каких целей?» 

Fig. 1. Results of the answer to the question:  

“Have you used artificial intelligence and, if so, for what purposes?” 

 

 

Анализ диаграммы показал, что 

наибольший процент участников опроса обра-

щается к ИИ в поисках информации (88 %). 

При этом 25 % респондентов в ходе устной бе-

седы отметили экономический характер своих 

вопросов, что демонстрирует расширение ин-

формационных возможностей. Однако насто-

раживает тот факт, что 41 % опрошенных ис-

пользуют ИИ для написания сочинений (рефе-

ратов). Представляется, что получение гото-

вого продукта от ИИ не способствует разви-

тию естественного интеллекта будущих эко-

номистов. Примерно одинаковый процент 

студентов и школьников использует ИИ для 

распознавания речи/текста (34 %) и создания 

изображений (32 %). 

Оценим с помощью метода анализа 

иерархий ответы респондентов. Для этого по-

лученные ответы объединим в 4 группы: 4, 3, 

2 и 1 возможных вариантов. Буквой Е обозна-

чим альтернативные группы, А – возможные 

варианты ответов.  

Рассчитаем предпочтительность крите-

риев сравнения и альтернативных групп. Для 

этого введем обозначения: 

А1 – распознавание речи/текста; 

А2 – создание изображений; 

А3 – поиск необходимой информации; 

А4 – написание сочинений/рефератов; 

Е4 – 4 фактора, Е3 – 3 фактора, Е2 – 

2 фактора, Е1 – 1 фактор. 

При определении оценки важности кри-

териев и построении матрицы парных сравне-

ний используем таблицу важности (табл. 1). 

 

 

88%

41%

34%

32%
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Для поиска необходимой информации

Для написания сочинений/рефератов
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Таблица 1 

Таблица важности критериев сравнения 

Table 1 

Table of importance of comparison criteria 

1 Равная важность 

3 Умеренное превосходство одного над другим 

5 Существенное превосходство одного над другим 

7 Значительное превосходство одного над другим 

9 Очень сильное превосходство одного над другим 

2, 4, 6, 8 Соответствующие промежуточные значения 

 

 

Руководствуясь целесообразностью 

оценки предпочтений респондентов в исполь-

зовании ИИ с точки зрения личностного раз-

вития молодого поколения будущих экономи-

стов, оценим важность критериев:  

А1 и А2 равная важность; 

А1 и А2 имеют умеренное превосход-

ство (3) над А3 и существенное превосходство 

(5) над А4; 

А3 имеет умеренное превосходство (3) 

над А4. 

Принимая во внимание вышесказанное, 

заполним таблицу предпочтительности аль-

тернатив, используя оценки компонент соб-

ственного вектора (табл. 2). 

Для критерия А1: 97,153114 = . 

Для критерия А2: 97,153114 = . 

Для критерия А3: 

76,031
3

1

3

1
4 =

. 

Для критерия А4: 

39,01
3

1

5

1

5

1
4 =

. 

 

 

Таблица 2 

Таблица предпочтительности альтернатив 

Table 2 

Table of preference of alternatives 

Критерий А1 А2 А3 А4 

Оценки компонент 

собственного век-

тора 

Нормализованные оценки 

вектора приоритетов 

А1 1 1 3 5 1,97 0,387 

А2 1 1 3 5 1,97 0,387 

А3 1/3 1/3 1 3 0,76 0,149 

А4 1/5 1/5 1/3 1 0,39 0,077 

Сумма по 

столбцам 
2,53 2,53 7,33 14 5,09  
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Используя полученные данные, рассчи-

таем max (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Таблица расчета max 

Table 3 

Calculation table max 

Сумма по 

столбцам 
2,53 2,53 7,33 14 max (сумма) 

Произведение 

суммы по 

столбцам и 

нормализован-

ной оценки 

вектора прио-

ритетов 

979,0

387,053,2

=

=
 

979,0

387,053,2

=

=
 

092,1

149,033,7

=

=
 

078,1

077,014

=

=
 4,128 

 

 

 

Найдем индекс согласованности: 

( ) ( )
.043,0

14

4128,4

1
И max

с =
−

−
=

−

−
=

n

n

 
Отношение согласованности будем рас-

считывать как отношение индекса согласован-

ности и числа, соответствующего случайной 

согласованности матрицы 4 порядка, равного 

по шкале Т. Саати, 0,90 [1]. 

.048,0
0,9

0,043
OC ==

 
Отношение согласованности должно 

быть меньше 10 и это требование в нашем слу-

чае выполняется, что характеризует достовер-

ность матрицы сравнения вариантов ответов 

респондентов. 

С целью заполнения таблицы расчета 

итоговых значений приоритетов детализируем 

альтернативные группы сравнения факторов. 

Для 4 факторов: E4 включает А1 А2 А3 

А4. 

Для 3 факторов: Е31 включает А1 А2 А3, 

Е32 включает А1 А2 А4, 

Е33 включает А1 А3 А4, 

Е34 включает А2 А3 А4. 

Для 2 факторов: Е21 включает А1 А2,  

Е22 включает А1 А3, 

Е23 включает А1 А4,  

Е24 включает А2 А3,  

Е25 включает А2 А4,  

Е26 включает А3 А4 

Представим результаты расчета итого-

вых значений приоритетов альтернативных 

групп факторов (табл. 4). 
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Таблица 4 

Таблица расчета итоговых значений приоритетов 

Table 4 

Table of calculating the final priority values 

 

Альтернативы 

Критерии 

Глобальные 

приоритеты 
А1 А2 А3 А4 

Численное значение вектора приоритетов 

Е4 0,39 0,39 0,15 0,08 1,01 

Е31 0,39 0,39 0,15 0 0,93 

Е32 0,39 0,39 0 0,08 0,86 

Е33 0,39 0 0,15 0,08 0,62 

Е34 0 0,39 0,15 0,08 0,62 

Е21 0,39 0,39 0 0 0,78 

Е22 0,39 0 0,15 0 0,54 

Е23 0,39 0 0 0,08 0,47 

Е24 0 0,39 0,15 0 0,54 

Е25 0 0,39 0 0,08 0,47 

Е26 0 0 0,15 0,08 0,23 

Е11(А1) 0,39 0 0 0 0,39 

Е12(А2) 0 0,39 0 0 0,39 

Е13(А3) 0 0 0,15 0 0,15 

Е14(А4)    0,08 0,08 

 

 

Результаты анализа таблицы 4 демон-

стрируют следующую тенденцию значений 

глобальных приоритетов альтернативных 

групп факторов. Наиболее высокий глобаль-

ный приоритет (1,01) имеет альтернатива E4, 

включающая варианты ответов: А1, А2, А3, 

А4 (распознавание речи/текста; создание 

изображений; поиск необходимой информа-

ции; написание сочинений/рефератов). Вто-

рую позицию занимает группа Е31, включаю-

щая 3 варианта ответа (распознавание 
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речи/текста; создание изображений; поиск не-

обходимой информации). В отношении аль-

тернативных групп, включающих 2 фактора 

или 1 фактор, тенденция сохраняется: присут-

ствие возможного ответа А4 – написание со-

чинений/рефератов − значительно снижает 

приоритет соответствующей группы факто-

ров. 

Полученные результаты свидетель-

ствуют о том, что бо́льшая часть респондентов 

комплексно использует ИИ. Однако выбор 

значительной частью участников опроса от-

вета А4 (написание сочинений/рефератов) 

настораживает, так как может выступить в 

роли фактора, тормозящего развитие есте-

ственного интеллекта.  

Представляется интересным интерпрета-

ция полученных эмпирических данных в ген-

дерном разрезе, отражающем общую ситуа-

цию в сфере экономического образования, − 

явное преобладание девушек. Визуализируем 

графическое представление выборки ответов 

респондентов (в гендерном разрезе) на вопрос 

о личном использовании ИИ (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Графики общей выборки ответов респондентов (в гендерном разрезе)  

на вопрос о личном использовании ИИ 

Fig. 2. Graphs of the total sample of respondents’ answers (by gender) to the question about personal use of AI 

 

 

Анализ диаграммы (рис. 2) показывает, 

что в случае одиночных ответов результаты 

женщин выше общей выборки, а при сочета-

нии ответов − ниже. С большой долей уверен-
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ности можно заявить, что это связано с уров-

нем готовности к риску. Отношение к риску − 

величина напрямую не наблюдаемая, и спо-

собы ее оценки несовершенны. Однако в науч-

ном сообществе принято как доказанный факт 

утверждение о различиях в отношении к риску 

у мужчин и женщин: женщины не уверены в 

себе, они думают, что знают меньше, чем на 

самом деле, и готовы принимать на себя 

риски, только обладая уверенным знанием 

предмета. У мужчин все наоборот: даже отсут-

ствие знаний не мешает им уверенно прини-

мать решения и, возможно ошибаясь, полу-

чать опыт и знания. Часть исследователей объ-

ясняет эти различия психологией, другая − 

предпринимает попытки вывести эти различия 

из нейробиологии. Мы разделяем мнение тре-

тьей группы исследователей, которые видят 

причины в социокультурных факторах, суще-

ствовании в обществе гендерных стереотипов, 

касающихся вариантов поведения для мужчин 

и женщин, в том числе и в случае принятия ре-

шений.  

Возрастной состав участников социоло-

гического опроса включал группу 16-летних 

школьников, а также группы студентов 17, 18, 

19 и 20 лет. Сравнивая выбор мужчин и жен-

щин для разных возрастных групп, обнаружи-

ваем корреляцию полученных результатов: 

женщины демонстрируют результат выше об-

щей выборки при выборе одного ответа и 

ниже общей выборки при сочетании ответов. 

В качестве примера визуализируем выборку 

ответов самой большой группы респондентов 

18 лет (более 30 % общего числа опрошен-

ных), демонстрирующую положительную 

корреляцию (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Графики выборки ответов группы респондентов (18 лет) на вопрос о личном использовании ИИ 

Fig. 3. Graphs of a sample of responses from a group of respondents (18 years old)  

to the question about personal use of AI 
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Анализ диаграммы (рис. 3) показывает, 

что ответы группы респондентов в возрасте 

18 лет соответствуют общим тенденциям. 

Таким образом, при личном использова-

нии ИИ респонденты 16–20 лет (школьники и 

студенты) продемонстрировали тенденции, 

связанные с гендерными, но не возрастными 

различиями.  

Во второй части опроса будущим эконо-

мистам было предложено выявить проблем-

ные зоны и перспективы использования ИИ, в 

том числе в сфере экономики и финансов. 

Респонденты выразили единодушное 

мнение относительно оценки наиболее часто 

встречающегося недостатка ИИ, с которым 

приходилось сталкиваться непосредственно 

(рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Результаты ответов на вопрос: «Укажите наиболее часто встречающийся недостаток ИИ, с которым 

Вы сталкивались при его использовании» 

Fig. 4. Results of answers to the question: “Indicate the most common drawback of AI that you have encountered 

when using it” 

 

 

Результаты анализа данных (рис. 4) по-

казывают, что участники эксперимента предъ-

являют довольно высокие требования к ИИ. 

Почти половина респондентов ожидает от ИИ 

аргументированного, обоснованного, под-

твержденного фактами решения поставленной 

задачи. Это свидетельствует об активном вза-

имодействии будущих экономистов с систе-

мами ИИ. 

Исследуя динамику готовности будущих 

экономистов к использованию ИИ в сфере бу-

3,00%

33,00%

25,00%

24,00%

15,00%

Другое

Медленное выполнение поставленной задачи

Поверхностные ответы и устаревшие данные 

(если в базе знаний ИИ недостаточно 

фактической информации, он заполняет 

пробелы тем, что, по его мнению, было бы 

правильным).

Субъективность ответа (генеративная модель 

ИИ не может подтвердить, является ли что-то 

фактом).

Грамматические ошибки в созданном  тексте
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дущей профессиональной деятельности, орга-

низаторы эксперимента поставили задачу вы-

яснить, каковы, по мнению респондентов, пер-

спективные направления развития ИИ в бан-

ковской сфере. Результаты ответов представ-

лены на диаграмме (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Результаты ответа на вопрос: 

 «Укажите наиболее перспективное направление развития ИИ в банковской сфере» 

Fig. 5. Results of answers to the question:  

“Indicate the most promising direction for the development of AI in the banking sector” 

 

 

Анализ полученных данных (рис. 5), сви-

детельствует о том, что бо́льшая часть респон-

дентов (более 50 %) видит перспективы ИИ в 

повышении качества обслуживания клиентов 

в части диалогового интерфейса и автоматиза-

ции обработки запросов пользователей. Это 

объясняется тем, что в силу возраста участ-

ники эксперимента имеют опыт в банковской 

практике в основном в качестве клиентов. Од-

нако обучение в экономическом вузе откры-

вает перед ними более широкие перспективы 

использования ИИ. Также значительная часть 

опрошенных (28 %) отдала приоритет в разви-

тии ИИ в банковской сфере системам компью-

терного (технического) зрения, способным 

преобразовывать визуальные изображения в 

цифровую информацию, что, в свою очередь, 

помогает финансовым учреждениям понять 

индивидуальность предпочтений и сделать 

каждое взаимодействие с клиентом уникаль-

ным. 

Таким образом, результаты второй части 

опроса демонстрируют высокий уровень осве-

домленности студентов и школьников относи-

тельно перспектив и проблемных зон исполь-

зования ИИ в сфере экономики и финансов, 

визуализирующий необходимость повышения 

бизнес-метрик цифровых услуг. 
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мошенничеством) — комплекс мер, направленных на 

предотвращение мошеннических транзакций.
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Заключение 

Полученные в ходе исследования ре-

зультаты позволяют констатировать актуаль-

ность проблемы повышения уровня цифровой 

грамотности будущих экономистов в усло-

виях взаимодействия с системами ИИ. При 

этом выявлены гендерные различия предпо-

чтений респондентов в использовании ИИ: 

женщины демонстрируют результат выше об-

щей выборки при выборе одного ответа о це-

лях личного использования ИИ и ниже − при 

сочетании ответов, мужчины − наоборот, что 

объясняется отношением к риску в части ген-

дерных стереотипов поведения. При сравне-

нии выбора ответов респондентов для разных 

возрастных групп (16–20 лет) обнаружено от-

сутствие возрастных различий, а также неод-

нозначный характер влияния ИИ на молодое 

поколение будущих экономистов в части сни-

жения естественного интеллекта молодежи на 

фоне охвата цифровизацией всех сфер жизне-

деятельности. Также выявлен высокий уро-

вень осведомленности студентов и школьни-

ков в отношении перспектив и проблемных 

зон использования ИИ в сфере экономики и 

финансов, определяющий необходимость по-

вышения бизнес-метрик цифровых услуг с це-

лью перевода пользователей в цифровые ка-

налы. 

Результаты исследования позволяют 

сделать вывод об активном взаимодействии 

будущих экономистов с системами ИИ, спо-

собствующим формированию цифровой гра-

мотности в интересах устойчивого развития. 
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Abstract 

Introduction. The article examines the problem of increasing the level of digital literacy of future 

economists in the context of interaction with artificial intelligence systems. The purpose of the study is 

to assess the readiness of future economists to use artificial intelligence in the context of digital 

prospects of the socio-economic space. 

Materials and Methods. The methodological basis of the study is the sustainable development 

strategy, which identifies educational opportunities, resources and technologies as a global driving 

force for achieving the Sustainable Development Goals. The main research method is T. Saaty’s 

Analytical Hierarchical Process method, which enables to build a flexible hierarchical model for 

studying the dynamics of future economists’ readiness to use artificial intelligence in the context of 

developing digital literacy. The authors conducted an online survey of students from the Financial 

University under the Government of the Russian Federation, Astrakhan State University, Omsk State 

Technical University, and schoolchildren from economics classes (Gymnasium 19, Omsk) to assess the 

future economists’ readiness to use artificial intelligence in the context of the transition to a digital 

economy. 

Results. The authors identified gender differences in respondents’ preferences in the use of 

artificial intelligence: female participants show higher results than the general sample, when choosing 

one answer about the purposes of personal use of artificial intelligence, and lower, when choosing a 

combination of answers, male participants show the opposite results, which is explained by the attitude 

towards risk in terms of gender stereotypes of behavior. When comparing the choice of respondents’ 
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answers for different age groups (16-20 years old), no age peculiarities were discovered, as well as the 

ambiguous nature of the influence of artificial intelligence on the younger generation of future 

economists in terms of a decrease in the natural intelligence of young people against the backdrop of 

digitalization reaching all spheres of life. A high level of awareness of students and schoolchildren 

regarding the prospects and problem areas of using artificial intelligence in the field of economics and 

finance was also revealed. 

Conclusions. The study concludes that future economists are actively interacting with artificial 

intelligence systems, promoting the formation of digital literacy in the interests of sustainable 

development. 

Keywords 

Sustainable development; Economic education; Future economists; Digital economy; Digital 

literacy; Artificial intelligence; Online survey; Saaty’s Analytical Hierarchical Process method. 
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Локус контроля как предиктор прокрастинации у трудоустроенных  

и неработающих студентов педагогического вуза 

М. В. Жукова1, К. И. Шишкина1, А. Н. Лямагина1, Е. В. Фролова1,  

Е. Ю. Волчегорская1 

1 Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

Челябинск, Россия 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема влияния трудовой занятости будущих 

учителей на различные аспекты их личностного, профессионального и академического станов-

ления. Цель исследования – выявить наличие взаимосвязи между локусом контроля и степенью 

прокрастинации у работающих и неработающих студентов педагогического вуза.   

Методология. В качестве методов исследования использовались теоретический анализ 

литературы по проблеме, сравнительно-аналитический обзор источников, терминологический 

анализ, а также количественные, качественные и интерпретационный методы.  Количествен-

ные и качественные методы включали проведение тестирования с последующей интерпрета-

цией полученных результатов на основе статистических критериев Спирмена и Пирсона. По-

мимо общепринятой методологии изучения локуса контроля, были использованы методика ис-

следования локуса контроля Дж. Роттера и опросник на склонность к прокрастинации. В ис-

следовании приняли участие 111 студентов педагогического вуза. 

Результаты. В статье представлены теоретический обзор и результаты изучения про-

крастинации и локуса контроля трудоустроенных и не работающих в системе образования 

студентов педагогического вуза. На основании полученных данных выявлена взаимосвязь между 

наличием высокого уровня прокрастинации и различными параметрами локуса контроля. 

Заключение. На основании тестирования выявлены статистически значимые различия в 

уровне прокрастинации у студентов, совмещающих учебу в университете с трудовой занято-

стью в системе образования. 

Ключевые слова: педагогический университет; трудовая занятость; работающие / не-

работающие студенты; локус контроль; прокрастинация; критерий Спирмена; критерий Пир-

сона. 
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Постановка проблемы 

В последние годы все больше студентов 

вузов стремятся совмещать работу и учебу. 

Этот факт вызывает особое внимание универ-

ситетов, особенно педагогических, поскольку 

речь идет о параллельном с учебой трудо-

устройстве будущих педагогов в организа-

циях, осуществляющих образовательную дея-

тельность.  

Социологические исследования послед-

них лет отмечают, что трудовая занятость 

весьма распространена среди студентов рос-

сийских вузов. При этом она стремительно 

возрастает от первого курса, где подрабаты-

вает каждый шестой первокурсник, до более 

80 % студентов на выпускном курсе [1]. Про-

веденное в 2022 г. исследование среди старше-

курсников вузов социально-гуманитарной 

направленности показало, что более половины 

из них совмещали учебу с работой [2]. В связи 

с актуальностью проблемы обеспечения каче-

ства высшего образования понятен интерес 

исследователей к влиянию трудовой занято-

сти у работающих студентов на различные ас-

пекты их личностного, профессионального и 

академического становления. 

Так, в отечественных исследованиях 

представлены данные о влиянии трудовой за-

нятости на академическую успеваемость [1], 

жизнеспособность работающих студентов, 

особенности их личностной направленности, 

жизненных позиций и эмпатии [2], формиро-

вание синдрома эмоционального выгорания 

[3], самосознания1, социальной ответственно-

сти и инновационности [4]. Рассматривается 

 
1 Ксенафонтова А. Н. Особенности самосознания 

работающих студентов // Молодёжь. Образова-

ние. Наука. – 2014. – Вып. 1. – С. 186–189. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32724100 

роль трудовой занятости студентов в форми-

ровании различных аспектов мотивационной 

готовности, образовательной успешности и 

субъективного благополучия [5]. 

В зарубежных работах акцент делается 

не столько на личностных качествах работаю-

щих студентов, сколько на оценке ими различ-

ных аспектов своей жизни, связанных с совме-

щением работы и учебы: нехватка времени, 

недостаток дружеских контактов, развитие са-

моэффективности, увеличение карьерных ре-

сурсов и др.2 

Для ответа на вопрос, способствует или 

препятствует работа учебной успешности, об-

ратимся к теории ролей, которая предпола-

гает, что вовлеченность в несколько областей, 

таких как работа и учеба, может привести к 

внутреннему конфликту человека, истощая 

его ресурсы. А это, в свою очередь, связано со 

способностью к управлению своей жизнедея-

тельностью [6]. Косвенно это подтверждается 

выявленными взаимосвязями показателей ак-

тивности, автономности, психологического 

благополучия и самоконтроля студентов со 

снижением «межролевого» конфликта образо-

вательной и рабочей сфер их жизни [7].  

Чтобы быть продуктивным, работающий 

или неработающий человек должен выпол-

нять различные задания и соблюдать крайние 

сроки в течение дня. Однако выполнение этих 

заданий часто откладывается из-за многих 

факторов, будь то внутренних или внешних. 

Этот процесс откладывания выполнения зада-

ний известен как прокрастинация. Из-за ее вы-

сокой распространенности и очевидных по-

следствий необходимо подчеркнуть важность 

2 Sebullen M. T., Kitani A. B. M., Matiwtiw T. L. D. 

Experiences of Working While Studying – A Phe-

nomenological Study of Baguio Central University 

College Students // IJRAMT – 2023. – Vol. 4 (6). – 

P. 18–23. URL: https://journals.ijramt.com/in-

dex.php/ijramt/article/view/2739 
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глубокого изучения этого сложного явления, 

особенно в связи со стремительным ростом 

использования цифровых технологий, что 

усиливает хроническую прокрастинацию че-

ловека [8].  

Наиболее интересным для нашего иссле-

дования является факт того, что важным моти-

вом для прокрастинации может стать перфек-

ционизм человека3, когда ставятся чрезмерно 

высокие, иррациональные и недостижимые 

цели, которые препятствуют получению тре-

буемого результата. 

Несмотря на негативные коннотации, 

приписываемые прокрастинации, утвержда-

ется, что она также может принести некоторые 

краткосрочные выгоды4, так как люди, кото-

рые прокрастинируют, могут испытывать 

меньший стресс и чувствовать себя гораздо 

более здоровыми, если у них есть больше вре-

мени для выполнения задачи. В этом контек-

сте прокрастинацию можно было бы оценить 

как стратегию регулирования эмоций и 

чувств. Кроме того, можно утверждать, что 

прокрастинация помогает людям мобилизо-

вать свои ресурсы, чтобы справиться с при-

ближающимся крайним сроком выполнения 

задания. Таким образом, хотя термин «прокра-

стинация» почти всегда ассоциируется с нега-

тивными ассоциациями и последствиями, он 

не всегда может быть негативным показате-

лем.  

Что касается студентов вузов, то во мно-

гих исследованиях рассматривается связь 

между прокрастинацией и академическими 

достижениями [9; 10]. Академическая прокра-

 
3 Flett G. L., Hewitt P. L., Martin T. R. Dimensions 

of perfectionism and procrastination // Procrastina-

tion and task avoidance / J. R. Ferrari, J. L. Johnson, 

& W. G. McCown (Eds.) – 1995. – P. 113–136. 

DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4899-0227-6_6 

стинация очень распространена среди студен-

тов университетов: почти все из них время от 

времени откладывают дела в той или иной об-

ласти учебы, причем регулярно это делает 

примерно каждый второй студент [11]. У од-

них студентов академическая прокрастинация 

может быть обусловлена конкретной ситуа-

цией (так называемая «прокрастинация состо-

яния»), у других она приобретает черты при-

вычки или предрасположенности (так называ-

емая «прокрастинация черты личности») [12]. 

Таким образом, прокрастинация студентов 

включает в себя осознание того, что необхо-

димо заняться академической деятельностью 

или выполнить академическую задачу, напри-

мер, выполнить еженедельные задания, завер-

шить образовательный проект, подготовиться 

к экзаменам или написать курсовую работу, на 

самом деле, не поощряя себя к этому в преде-

лах вероятных временных рамок [13].  

Независимо от того, рассматривается ли 

прокрастинация как случайное поведение или 

как хроническая поведенческая тенденция, 

она является распространенной формой нару-

шения саморегуляции. Существует множество 

доказательств того, что более низкий уровень 

саморегуляции поведения связан с более вы-

соким уровнем прокрастинации, следова-

тельно, саморегуляция является одним из 

ключей к пониманию прокрастинации [14]. 

В контексте высшего образования взаи-

мосвязи между такими переменными, как са-

морегуляция и стратегии управления време-

нем могут рассматриваться как наиболее акту-

альные, поскольку они предоставляют реаль-

4 Chu A. H. C., Choi J. N. Rethinking procrastination: 

Positive effects of «active» procrastination behavior 

on attitudes and performance // The Journal of So-

cial Psychology. – 2005. – Vol. 145 (3). – P. 245–

264. DOI: 

https://doi.org/10.3200/SOCP.145.3.245-264 
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ные инструменты и теории, позволяющие по-

пытаться повлиять на склонность студентов к 

прокрастинации. Так, было обнаружено, что 

академическая прокрастинация связана с бо-

лее низким уровнем саморегуляции. Среди 

всех переменных, которые были исследованы 

в отношении академической прокрастинации, 

наибольшее внимание получили саморегуля-

ция, самоэффективность и самооценка [10].  

В ходе изучения локуса контроля как 

важного личностного фактора, исследовате-

лями получены результаты, которые приме-

нимы как в теории психологии, так и в про-

цессе решения практических задач. Так, про-

блема взаимосвязи локуса контроля с различ-

ными аспектами жизнедеятельности человека 

довольно широко рассматривалась в рамках 

личностной парадигмы. Изучена взаимосвязь 

между феноменами локуса контроля и ответ-

ственности [15], рефлексивности 5 , коппинг-

стратегии человека6.  

 
5 Карпов А. В. Психология рефлексивных меха-

низмов деятельности. – М.: Изд-во Ин-т психо-

логии РАН, 2004. – 421 с. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20095557   
6 Ганин Д. В. Возрастные изменения локуса кон-

троля и копинг-стратегий поведения личности // 

Азимут научных исследований: педагогика и 

психология. – 2018. – Вып. 2. – С. 355. 
7 Majzub R.M., Bataineh M.Z.T., Ishak N.M., Rah-

man S. The Relationship between Locus of Control 

and Academic Achievement and Gender in a se-

lected Higher Education Institution in Jordan // Pro-

ceedings of the 8th WSEAS International Confer-

ence on EDUCATION and EDUCATIONAL 

TECHNOLOGY – 2009. – P. 215–220. URL: 

http://wseas.us/e-library/conferences/2009/ge-

nova/EDU/EDU-36.pdf  
8 Sonali P., Pankaj S. The Effect of Locus of Control 

on Academic Procrastination Among Undergradu-

ate Students // International Journal of Education 

В последнее время в отечественных и за-

рубежных исследованиях пристальное внима-

ние уделяется проблеме выявления психоло-

гической меры ответственности, которую го-

товы принять студенты вузов. Выявление 

роли экстернальности или интернальности 

личности студентов прежде всего широко 

представлено исследованиями, посвящен-

ными взаимосвязи локус-контроля и академи-

ческой успеваемости студентов7 8 [16]. Полу-

чены также данные о взаимосвязи локус-кон-

троля и прокрастинации студентов9 10 [17; 18; 

19; 20].  

В контексте нашего исследования целью 

статьи является исследование и оценка про-

цессов учебы и работы студентов как двух 

сфер их образовательного опыта и выявление 

наличия у работающих и неработающих сту-

дентов педагогического вуза взаимосвязи 

между такими личностными характеристи-

ками, как степень прокристинации и локус 

контроля.  

 

and Psychological Research. – 2022. – Vol. 11. – 

P.  15–19. URL: https://ijepr.org/paper.php?id=765  
9 Валиуллина Е. В. Локус воспринимаемого кон-

троля и уровень прокрастинации // Концепт. – 

2018. – № 8. – C. 111–117. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=35533874 

Madan N., Soni Dr. S. Role of Locus of Control and 

Self-Efficacy in Predicting Academic Procrastina-

tion: A Quantitative Analysis // International Jour-

nal for Research in Applied Science & Engineering 

Technology (IJRASET) – 2023. – Vol. 11 (6). – 

P.  496–500. DOI: https://doi.org/10.22214/ijra-

set.2023.53419  
10 Jose L., Vijayan D. Procrastination and Locus of 

Control among Postgraduate Studentsm // The In-

ternational Journal of Indian Psychology. – 2021. – 

Vol. 9 (3). – P. 018. DOI: 

https://doi.org/10.25215/0903.018 
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Методология исследования 

В нашей работе мы опирались на теоре-

тические и практические исследования, рас-

крывающие природу и детерминанты прокра-

стинации, а также особенности локуса кон-

троля работающих и неработающих студентов 

педагогического вуза.  

Известно, что существенную роль в ста-

новлении профессионализма педагога играют 

позитивные эмоции и значимые достижения в 

профессии, что определяется, наряду с дру-

гими факторами, и локусом контроля. Особен-

ностью локуса контроля или, иными словами, 

локализации волевого усилия как устойчивого 

свойства индивидуума является то, что он от-

носится к личностным характеристикам, фор-

мирующимся в процессе социализации. Они 

определяют готовность человека принять от-

ветственность не только за свою деятельность, 

но и за деятельность окружающих, практиче-

ски не поддаются изменениям и являются уни-

версальными применительно к любым типам 

ситуаций.  

Концепция локуса контроля, которая 

связывает с внутренними (усилия личности) 

или внешними (случайное стечение обстоя-

тельств) факторами успех либо трудности в 

процессе деятельности, была введена Дж. Рот-

тером11 в его теории социального научения в 

процессе изучения мнения личности о влия-

нии на результаты деятельности субъективной 

локализации контроля. 

Локус контроля человека проявляется 

либо на интернальном (уверенность в том, что 

человек может контролировать свою соб-

ственную жизнь), либо на экстернальном 

(убежденность в том, что жизнь контролиру-

ется внешними факторами) уровнях. В основе 

локуса контроля лежит теория ожидаемой 

 
11 Rotter J. B. Social learning and clinical psychol-

ogy. N Y: Prentice-Hall, 1954. – 283 р. URL: 

ценности, согласно которой вовлеченность 

индивида в то или иное поведение зависит от 

того, чего он ожидает от этого поведения и ка-

кую ценность имеют его ожидания. 

Известное определение прокрастина-

ции  – «добровольно отложенный намеченный 

курс действий, даже несмотря на вероятность 

ухудшения» [11] – отражает два важных ас-

пекта этого явления. Во-первых, прокрастина-

ция – это феномен целенаправленного поведе-

ния после принятия решения, когда формиру-

ется намерение человека (например, подгото-

виться к экзамену). Во-вторых, прокрастина-

ция связана с такими чувствами, как сожале-

ние, стыд, вина, беспокойство и тревога. Та-

ким образом, рассматривая психологические 

аспекты прокрастинации, можно утверждать, 

что она в целом может быть оценена как не-

функциональная практика, которая вызывает 

чувство вины, а также плохую производитель-

ность [21].  

Прокрастинация – это сложное поведе-

ние, которое включает в себя как когнитив-

ные, так и эмоциональные элементы, а также 

оценку собственной компетентности. Было 

предпринято несколько попыток прояснить 

причины и взаимосвязи прокрастинации, в ре-

зультате чего детерминанты прокрастинации 

можно сгруппировать по нескольким направ-

лениям. P. Steel, K. B. Klingsieck [12] выде-

ляют такие зависимые, как характеристики по-

ставленных задач, личностные аспекты (са-

моэффективность, самоограничение, откры-

https://archive.org/details/sociallearn-

ingcl0000rott/page/n9/mode/2up 
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тость опыту, мотивация и др.), факторы окру-

жающей среды. R. J. Ferrari12 с соавторами вы-

деляют четыре феномена прокрастинации: 

психодинамический (как защитный меха-

низм); поведенческий (как закрепленное ирра-

циональное поведение); когнитивный (как 

эмоциональное расстройство, основанное на 

иррациональном мышлении); мотивационный 

(как убеждение человека, что польза от выпол-

ненной деятельности будет незначительна). 

Проведенное Г. А. Фофановой и 

К. Н. Лазарёнок13 в 2022 г. исследование фе-

номена прокрастинации среди студентов в 

возрасте от 19 до 21 года показало достаточно 

высокий уровень распространенности у обу-

чающихся вуза склонности откладывать дела 

(более 80 % опрошенных). Также впервые 

были выявлены статистически значимые раз-

личия уровней прокрастинации у трудоустро-

енных и неработающих студентов14.  

Однако проблема взаимосвязи локуса 

контроля и прокрастинации работающих и не-

работающих студентов педагогических вузов 

остается не исследованной. 

Для изучения уровня локуса контроля 

нами была использована методика Дж. Рот-

тера (адаптация А. Г. Шмелева), позволяющая 

выявить степень того, как человек восприни-

мает достигнутый результат в континууме от 

более интернализованной ориентации к более 

 
12 Ferrari R. J., Johnson J. L., McCown W. G. Pro-

crastination and task avoidance: Theory, Research, 

and Treatment / R. J. Ferrari, J. L. Johnson, 

W. G. McCown. 1st ed. – N.Y.: Plenum Press, 

1995. – 284 p. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-

1-4899-0227-6 
13 Фофанова Г. А., Лазаренок К. Н. Психологиче-

ские аспекты прокрастинации студентов // Со-

фия: электронный научно-просветительский 

журнал. – 2022. – № 1. – С. 14–17. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48511162 

экстернализованной ориентации: как завися-

щий от его собственных действий или личных 

характеристик (внутренний локус контроля) 

или действий внешних сил, находящихся вне 

их контроля (внешний локус контроля). Более 

высокие баллы указывают на повышенную 

степень ответственности человека. 

С целью изучения прокрастинации был 

использован опросник на склонность к про-

крастинации (О. А. Ширвари и др.)15. Данный 

диагностический инструмент, состоящий из 

54 вопросов, измеряет как общий уровень про-

крастинации (низкий уровень – 0–34 балла, 

средний уровень – 35–57 балла, высокий уро-

вень – 58–96 балла), так и две подшкалы: лич-

ностно обусловленную и ситуативно обуслов-

ленную прокрастинацию. Высокие показатели 

по первой шкале говорят о том, что человек не 

выполняет задания вовремя во всех сферах 

жизни, осознавая при этом отрицательные по-

следствия, но при возникновении трудностей 

не проявляет волевых усилий для достижения 

цели. Вторая шкала демонстрирует ситуа-

тивно обусловленную прокрастинацию. Низ-

кие показатели по этой шкале говорят о том, 

что человек проявляет активность даже при 

наличии трудностей и при отсутствии инте-

реса и мотивации.  

Статистическая обработка проводилась 

с помощью пакета прикладных программ 

SPSS for Windows, версия 13.0. Для выявления 

14 Фофанова Г. А., Лазаренок К. Н. Психологиче-

ские аспекты прокрастинации студентов // Со-

фия: электронный научно-просветительский 

журнал. – 2022. – № 1. – С. 14–17. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48511162 
15 Ширвари О. А., Чёрная Е. Е., Панов В. А., Ря-

бова Е. Е., Руденко Д. Э., Бирюкова С. И., Кузь-

мина Н. О., Столярова Ю. В., Баранова А. А., 

Козлова Н. С. Разработка опросника для изуче-

ния склонности личности к прокрастинации // 

Молодой ученый. – 2015. – Вып. 24. – С. 1105. 
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взаимосвязей между исследуемыми показате-

лями применялся корреляционный анализ. 

Проверка статистических гипотез осуществ-

лялась при критическом уровне значимости 

Р = 0.05. В исследовании приняли участие 

111 студентов факультета подготовки учите-

лей начальных классов. 

Результаты исследования 

Было выявлено, что почти половина 

(48,2 %) будущих педагогов совмещает работу 

с учебой. При этом более высокие показатели 

совмещения были выявлены у студентов бака-

лавриата. В целом результаты опроса распре-

делились следующим образом (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Распределение неработающих и работающих в образовательных организациях 

 будущих учителей по уровням обучения 

Table 1  

Distribution of unemployed and future teachers working in educational organizations 

 by level of education 

Группы студентов Уровни обучения 

Бакалавриат, % Магистратура, % 

Совмещение учебы с работой 54,1  35,1  

Только учеба 45,9  64,9  

 

 

Сравнение совмещающих работу с уче-

бой студентов первых и выпускных курсов по-

казало, что приблизительно равное количе-

ство будущих педагогов (38,9 % и 44 %) сов-

мещают работу и учебу в университете. 

По результатам анализа средних баллов, 

полученных в ходе эмпирического исследова-

ния проявлений прокрастинации и локуса кон-

троля среди неработающих и работающих в 

образовательных организациях будущих учи-

телей начальных классов, можно сделать вы-

вод об отсутствии значимых различий выше-

указанных показателей (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Распределение проявлений прокрастинации и локуса контроля  

среди неработающих и работающих в образовательных организациях студентов  

Table 2  

Distribution of unemployed and future teachers working in educational organizations  

by level of education 

Группы  

студентов 

Общий  

уровень про-

крастинации 

Личностно  

обусловленная 

прокрастинация 

Ситуативно обу-

словленная 

прокрастинация 

Локус 

(инт.) 

Локус 

(экст.) 

Общий  

локус  

контроля 

Совмещение 

учебы с работой 
40,2 7,3 3,2 12,0 11,0 13,75 

Только учеба 35,6 6,45 3,4 12,5 10,6 14,0 
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Интересно, что показатели личностно 

обусловленнной прокрастинации у всех сту-

дентов более чем в два раза превышают пока-

затели ситуативно обусловленной прокрасти-

нации.  

Сравнение результатов по уровням обу-

чения позволило выявить, что высокий уро-

вень общей прокрастинации продемонстриро-

вали 12,5 % работающих бакалавров и больше 

трети (38 %) работающих магистров. По шка-

лам личностной и ситуативной обусловленной 

прокрастинации таких достоверных различий 

обнаружено не было, но, в отличие от нерабо-

тающих студентов, у совмещающих учебу и 

работу студентов магистратуры наблюдаются 

более высокие результаты, связанные с осо-

знанием отрицательных последствий данной 

поведенческой тенденции, а также стремление 

проявлять активность даже при отсутствии 

мотивации (табл. 3). 

 

Таблица 3  

Распределение неработающих и работающих в образовательных организациях  

бакалавров и магистров по уровням прокрастинации 

Table 3 

Distribution of bachelorʼs and masterʼs degrees in non-working and working 

 in educational organizations by levels of procrastination 

Группы  

студентов 

Уровни обучения 

Бакалавриат Магистратура 

Высокий, % Средний, % Низкий, % Высокий, % Средний, % Низкий, % 

Общий показатель прокрастинации 

Совмещение 

учебы с работой 
12,5 52,5 35 38* 24 38 

Только учеба 8 45 47 9 36 55 

Личностно обусловленная прокрастинация 

Совмещение 

учебы с работой 
22,5 37,5 40 38 31 31 

Только учеба 21 32 47 19 54 27 

Ситуативно обусловленная прокрастинация 

Совмещение 

учебы с работой 
7,5 30 62,5 24 15 61 

Только учеба 6 38 56 9 36 55 

 

Примечание: * – отмечена статистически значимая взаимосвязь между изученными показателями по критерию χ2 

( Р < 0,05).  

Note: * – Statistically statistically significant relationship was noted between the studied indicators according to the crite-

rion χ2 (P < 0.05). 

 

 

Проведенный нами корреляционный 

анализ, осуществленный с помощью критерия 

Спирмена, показал наличие достоверных вза-

имосвязей между показателями прокрастина-

ции и локуса контроля (табл. 4). 
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Таблица 4 

Сопоставление выраженности прокрастинации и локуса  

контроля неработающих и работающих студентов 

Table 4  

Comparison of the severity of procrastination and the locus of control  

of unemployed and working students 

Группы  

студентов / 

Локус контроля 

Совмещение учебы с 

работой 
Только учеба Все  

О
б

щ
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о
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Общий локус 

контроля 
-0.24      -0.24 -0.32  

Внешний локус 

контроля 
-0.38      -0.23   

Внутренний  

локус контроля 
0.41 -0.24     0.26   

 

Примечание: * – отмечена статистически значимая взаимосвязь между изученными показателями по крите-

рию Спирмена (r, Р < 0,05).  

Note: * – Statistically significant differences were noted between the studied groups according to Spearman's crite-

rion (P < 0.05). 

 

 

Было выявлено, что в целом у всех опро-

шенных студентов более высокие показатели 

прокрастинации связаны с меньшим уровнем 

как общего (rs = -0.24; P < 0,05), так и внешнего 

локуса контроля (rs = -0.23; P < 0,05). Также 

была выявлена еще более значимая взаимо-

связь между общим локусом контроля и лич-

ностно обусловленной прокрастинацией 

(rs  =  0.32; P < 0,05). А вот сопоставление 

внутреннего локуса контроля с проявлениями 

прокрастинации выявило обратную статисти-

чески достоверную взаимосвязь: интернализо-

ванная ориентация, т. е. зависящая от соб-

ственных действий или личных характери-

стик, связана с большей склонностью откла-

дывать намеченные действия (rs = 0.26; 

P  <  0,05). Это может быть связано с тем, что, 

как было указано выше, прокрастинация мо-

жет принести некоторые выгоды, помогая ра-

ботающим студентам педвуза мобилизовать 

свои ресурсы, регулируя эмоции и проявления 

стресса. 

Еще более ярко данная взаимосвязь вы-

явлена у будущих учителей, совмещающих 

учебу и работу, где аналогичный коэффициент 

корреляции почти в два раза больше 

(rs  =  0.416; P < 0,05). Однако их внутренний 

локус контроля не ведет к проявлению воле-

вых усилий для достижения цели, несмотря на 

осознание отрицательных последствий откла-

дывания задач (rs = -0.24; P < 0,05). 

Таким образом, проведенное исследова-

ние, посвященное рассмотрению локуса кон-
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троля как предиктора прокрастинации у тру-

доустроенных и неработающих студентов пе-

дагогического вуза, вносит вклад в обогаще-

ние представлений о взаимосвязи между лока-

лизацией контроля волевого усилия и нежела-

нием выполнять требуемые задачи незамедли-

тельно у студентов педагогического вуза, 

участвующих и не участвующих в профессио-

нальной деятельности в качестве педагога. 

 

Заключение 

Обобщая полученные данные, авторы 

пришли к следующим выводам. 

1. У всех опрошенных студентов более 

высокие показатели прокрастинации связаны 

с меньшим уровнем как общего, так и внеш-

него локуса контроля. Кроме того, была выяв-

лена еще более значимая взаимосвязь между 

общим локусом контроля и личностно обу-

словленной прокрастинацией. В то время как 

сопоставление внутреннего локуса контроля с 

проявлениями прокрастинации показало об-

ратную статистически достоверную взаимо-

связь: ориентация, зависящая от собственных 

действий или личных характеристик, связана с 

большей склонностью откладывать намечен-

ные действия. Предположительно это может 

быть связано с тем, что прокрастинация может 

принести некоторые выгоды, помогая работа-

ющим студентам педвуза мобилизовать свои 

ресурсы, регулируя эмоции и проявления 

стресса. 

2. Результаты эмпирического исследова-

ния показывают, что выраженность прокрас-

тинации у нетрудоустроенных и трудоустро-

енных студентов различается. Выявлено нали-

чие статистически значимой взаимосвязи 

между показателями прокрастинации и неко-

торыми параметрами локуса контроля у сту-

дентов, совмещающих учебу в университете с 

трудовой занятостью в системе образования. 

3. Следует отметить наличие статистиче-

ски значимых корреляций (при Р < 0,05) 

между показателями уровня прокрастинации 

и  внутреннего локуса контроля. 
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Abstract 

Introduction. The article examines how employment influences various aspects of prospective 

students’ personal, professional and academic development. The purpose of the study is to identify the 

relationship between the locus of control and the degree of procrastination in working and non–working 

students of a pedagogical university. 

Materials and Methods. The authors used the following research methods: an analytical 

literature review, a comparative analytical literature review, terminological analysis, as well as 

quantitative, qualitative and interpretative methods. Quantitative and qualitative methods included 

testing with subsequent interpretation of the results based on Spearman and Pearson statistical criteria. 

Using the generally accepted methodology for studying the locus of control, the study used J. Rotter’s 

method of studying the locus of control and a questionnaire on procrastination. The sample included 

111 students of the pedagogical university. 

Results. The article presents a theoretical review and the results of the study on procrastination 

and the locus of control in education students working and not working within the educational system. 

Based on the data obtained, the relationships between a high level of procrastination and various 

parameters of the locus of control were revealed. 

Conclusions. Based on the testing, statistically significant differences in the level of 

procrastination were revealed among students who combine university studies and employment in the 

education system. 
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Pedagogical university; Employment; Working and non-working students; Locus of control; 

Procrastination; Spearman's criterion; Pearson's criterion. 
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Особенности развития мозга и способы коррекции при расстройствах аутистиче-

ского спектра и синдроме дефицита внимания и гиперактивности:  

обзор современных исследований 

С. А. Хаустов1, 2, В. А. Дубынин1 

1 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия 
2 Государственный университет просвещения, Мытищи, Россия 

Проблема и цель. Критически важным для разработки способов коррекции нарушений 

психического развития и применения методов инклюзивного обучения является глубокое пони-

мание нейробиологических процессов в норме и отклонениях. Цель данной работы заключается 

в обобщении современной и наиболее актуальной информации об особенностях строения и 

функционирования мозга в связи с нарушениями нейронных структур, путей и сетей, а также 

о методах психосоциальной и педагогической коррекции детей с синдромом дефицита внимания 

и гиперактивности и расстройствами аутистического спектра. 

Методология. Работа базируется на комплексном анализе результатов эксперименталь-

ных исследований в области когнитивных наук и смежных направлений, затрагивающих во-

просы нейроотличных состояний. В качестве материала были использованы научные статьи, 

опубликованные в 2003–2024 гг., преимущественно в последние 3 года. 

Результаты. В рамках исследования авторами выявлены ключевые общие и отличитель-

ные черты патогенеза, эпидемиологии, нейробиологических основ развития расстройств аути-

стического спектра и синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Продемонстрированы 

примеры нарушений, наблюдаемых на уровне анатомических структур мозга и функционирова-

ния отдельных нейронных сетей. Акцентированы распространение многообразия симптомати-

ческих проявлений, сопутствующих нарушений (коморбидность), сложность в разделении поня-

тий нормы и патологии в условиях широкого спектра нейроотличных состояний.  

Обобщив данные по различным методам терапии и коррекции, авторы обосновали ключевую 

роль психосоциальной адаптации, в том числе в рамках школьного обучения, что требует от 

учителей глубокого понимания особенностей психического развития и владения методическими 

приемами взаимодействия с нейроотличными детьми. Актуальным выглядит дозированная пе-

редача детям информации об особенностях психического развития для осознания собственных 

проблем и поиска их решения, что может осуществляться в рамках преподавания биологии при 

соответствующей подготовке педагогов. 
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Заключение. Реабилитация и интеграция в социум детей с расстройствами аутистиче-

ского спектра и синдромом дефицита внимания и гиперактивности – основной и практически 

единственный способ решения проблемы, требующий понимания особенностей нейроразвития, 

осознанного и терпимого отношения со стороны педагогов, психологов, родителей и сверстников. 

Статья адресована специалистам в области психологии, коррекционной и инклюзивной 

педагогики, педиатрам, воспитателям, учителям, родителям. 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра; синдром дефицита внимания; 

гиперактивность; нарушения психического развития; нейроотличные дети; нейронные струк-

туры; коморбидность; психосоциальная коррекция; инклюзивное обучение. 

 

Постановка проблемы 

Исследования последних десятилетий 

демонстрируют значительный рост диагно-

стирования детей с синдромом дефицита вни-

мания и гиперактивности (СДВГ) и расстрой-

ствами аутистического спектра (РАС). Эти 

нарушения развития нервной системы явля-

ются самыми распространенными не только 

среди всех психических нарушений, но и 

среди совокупности таких социально значи-

мых болезней, как детская онкология, юве-

нильный диабет, синдром приобретенного им-

мунодефицита в совокупности [1].  

Отличительной чертой РАС является ко-

гнитивная ригидность, в то время как СДВГ 

характеризуется чрезмерной гибкостью мыш-

ления и проблемами с концентрацией. Однако 

в клинической картине обоих расстройств 

можно выявить такие общие черты, как слож-

ности с коммуникацией, социальный дефицит, 

гиперфокус, невнимательность [2]. Фиксиру-

ются общие причины и этапы патогенеза, а 

также сходная распространенность сопутству-

ющих заболеваний (коморбидность). Всё это 

приводит к нарушениям не только в психиче-

ской сфере (речь, сенсорное восприятие, ко-

гнитивные способности), но и в деятельности 

различных систем организма (пищеварение, 

обмен веществ, иммунная система), провоци-

руя ухудшение качества жизни, в крайних слу-

чаях – инвалидность и нетрудоспособность. 

В отечественной медицине принято ис-

пользование в отношении РАС и СДВГ тради-

ционных понятий, таких как патология, заболе-

вание, синдром. Диагностирование и лечение 

осуществляется с помощью психиатрических 

(реже – неврологических) терапевтических 

средств [3]. В практике многих других стран 

чаще применяется концепция нейроотличности, 

предполагающая наличие широкого спектра 

психосоциальных состояний, рассматриваемых 

не как нарушения нормального развития мозга, 

а как его особенное функционирование. Часто 

оказывается сложно провести черту между па-

тологическим состоянием и нормой с проявле-

нием некоторых характерных симптомов. В 

США диагностирование, лечение и наблюдение 

может осуществляться не только врачом, но и 

клиническим психологом [4].  

Данные заболевания определяются как 

полигенные. В риск их возникновения сов-

местный вклад вносит широкий набор факто-

ров окружающей среды, генетических и эпи-

генетических нарушений. Сочетание факто-

ров риска в период беременности приводит к 

возникновению воспалительных процессов в 

организме матери, которые влияют на нейро-

генез плода и последующее проявление нару-

шений психического развития в возрасте 12–

24 месяцев и позже. Нейробиологические ис-

следования выявили определенные анатоми-

ческие, клеточные и молекулярные отклоне-

ния от нормы (соотношение объема белого и 
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серого вещества, атипичная нейронная связ-

ность, особенности микроструктуры мозга). 

Механизмы, лежащие в основе данных состо-

яний, включают нарушения функционирова-

ния нейромедиаторных систем и синапсов, 

определенных нейронных сетей и микросетей 

(особенно в коре больших полушарий и в ба-

зальных ганглиях), возбуждающе-тормозный 

дисбаланс, гипоактивность и гиперактивность 

различных отделов мозга. 

Особую актуальность представляет 

необходимость раннего диагностирования и 

коррекции данных состояний, что в наиболее 

оптимистичных сценариях приводит к практи-

чески полной компенсации и возможности 

функционирования наравне с нейротипич-

ными людьми. В то же время отсутствие свое-

временного лечения и применения психосоци-

альной коррекции может вызывать задержку 

умственного развития, усугубление проблем, 

связанных с социальным поведением, обуче-

нием, психологическим здоровьем. Исследова-

ния тонкой анатомии и деятельности различных 

структур головного мозга с помощью современ-

ных методов нейровизуализации направлены в 

том числе на разработку новых методов диагно-

стики и сопровождения терапии.  

По самым скромным оценкам общая 

доля детей с чертами нейроотличности состав-

ляет около 10 %. Постановка окончательного 

диагноза происходит по результатам психиат-

рического заключения, однако широта спек-

тра состояний означает широкую распростра-

ненность в обществе детей с расстройствами 

различной степени тяжести (в том числе недо-

диагностированных), характеризующихся 

комплексом симптомов, требующих если не 

лечения, то особенного педагогического и ро-

дительского отношения. Применение к ним 

стандартных требований в отношении учеб-

ной дисциплины, усидчивости, коммуникации 

и совместной работы часто приводит к невоз-

можности выполнения заданий, низким оцен-

кам, возникновению ситуации психологиче-

ского дискомфорта, фрустрации, конфликтам. 

Целью данной работы является обобще-

ние современной и наиболее актуальной ин-

формации об особенностях строения и функ-

ционирования мозга в связи с нарушениями 

нейронных структур, путей и сетей, а также о 

методах психосоциальной и педагогической 

коррекции детей с СДВГ и РАС. 

 

Методология исследования 

Для выполнения цели настоящего иссле-

дования было проведено комплексное изуче-

ние экспериментальных и обзорных научных 

публикаций в области когнитивных наук, 

нейробиологии, коррекционной педагогики, 

затрагивающих вопросы нейроотличных со-

стояний. Поиск материалов осуществлялся с 

использованием научной электронной биб-

лиотеки eLIBRARY и базы данных PubMed по 

ключевым словам «синдром дефицита внима-

ния», «гиперактивность», «расстройства аути-

стического спектра» на русском и английском 

языках. В работу включались наиболее совре-

менные публикации с доступными полнотек-

стовыми версиями. В итоге, в качестве перво-

источников были использованы 63 статьи, 

опубликованные в реферируемых профиль-

ных журналах и трудах научных конференций 

в 2003–2024 гг., около 50 % из которых – в по-

следние 3 года. Изучение материалов осу-

ществлялось с помощью общенаучных мето-

дов познания: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, конкретизации. 

 

Результаты исследования 

Для достижения цели исследования про-

ведено изучение проблемы по следующим 

направлениям: 

– эпидемиология и симптомы; 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-3
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

157 

– особенности анатомии и физиологии 

мозга при СДВГ и РАС; 

– методы коррекции нейроотличных со-

стояний; 

– особенности обучения нейроотличных 

детей в школе. 

Принципиальная новизна проделанной 

работы заключается в сравнительном аспекте 

рассмотрения РАС и СДВГ, выявлении их осо-

бенностей и взаимной коморбидности. Акцент 

направлен на демонстрацию разнородности 

симптоматических проявлений и сопутствую-

щих нарушений, сложности в разделении по-

нятий нормы и патологии в условиях широ-

кого спектра нейроотличных состояний. Де-

тальное рассмотрение нейробиологических 

основ данных нарушений психического разви-

тия позволяет обосновать ключевую роль пси-

хосоциальной адаптации, в том числе в рамках 

школьного обучения, для проведения коррек-

ционной работы. 

 

Эпидемиология и симптомы 

РАС и СДВГ представляют собой нару-

шения развития центральной нервной си-

стемы, возникающие в критические периоды 

внутриутробного (отчасти и неонатального) 

развития под воздействием комплекса внеш-

них и генетических факторов [5]. Отличия в 

профилях возбуждения и торможения, особен-

ностях памяти и внимания, сенсорного вос-

приятия, моторной регуляции, отражающиеся 

в проблемах обучения и социализации, позво-

ляют характеризовать детей и взрослых с дан-

ными диагнозами как нейроотличных. 

По мере вступления во взрослую жизнь они 

 
1 Чурило Н. В. Актуальные подходы к обучению и воспи-

танию детей с синдромом дефицита внимания с гипер-

активностью // Актуальные проблемы специального и 

инклюзивного образования: сборник научных трудов 

по материалам Международной научно-практической 

могут сталкиваться с проблемами, связан-

ными с управлением временем, организацией, 

постановкой целей, сохранением трудовой за-

нятости. Для РАС характерны серьезные дис-

функции в области вербального и невербаль-

ного общения, нарушения социального взаи-

модействия (социальная отстраненность, оди-

ночество), стереотипное повторяющееся пове-

дение, ограниченные интересы. Часто встре-

чаются измененное восприятие (например, из-

мененный сенсорный профиль, повышенная 

чувствительность к запаху, нарушение вос-

приятия желтого, синего цветов) [6]. СДВГ 

проявляется в невнимательности, трудности 

концентрации, импульсивности, что может 

приводить к функциональным нарушениям. 

Гиперактивность ведет к бессоннице, импуль-

сивность – к необдуманным поступкам, крику, 

использованию ненормативной лексики в ран-

нем возрасте. Патологическая отвлекаемость, 

истощаемость и сужение объема внимания 

значительно усложняют обучение. 

Распространенность обоих состояний 

непрерывно растет в последние десятилетия, 

что, вероятно, связано с большей осведомлен-

ностью со стороны родителей и педиатров, 

развитием ранней диагностики и общим вни-

манием к проблеме. Оба состояния в два и бо-

лее раза чаще выявляются у мальчиков, чем у 

девочек, что может допускать высокую долю 

присутствия в обществе женщин с не диагно-

стированными (маскированными) нейроотли-

чиями. На сегодняшний день встречаемость 

СДВГ и РАС в мире составляет 5–12 % и 0,7–

2,6 % соответственно [7; 8]. По некоторым 

данным 18–40% детей школьного возраста про-

являют некоторые из симптомов СДВГ1 [9; 10]. 

конференции, Саранск, 14–15 марта 2019 года. – Са-

ранск: Мордовский государственный педагогический 

институт имени М.Е. Евсевьева. – 2019. – С. 123–128. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=40546084 
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Число диагностированных детей с РАС среди 

учащихся в России возросло за последние 6 лет 

более чем в три раза и составляет почти 48 тыс. 

человек или примерно 0,15 % детского населе-

ния2 [11]. Недодиагностированность оценива-

ется минимум как 5-кратная3 [12].  

Дети с РАС более подвержены зависимо-

сти от гаджетов, компьютерных игр; взрослые 

с РАС со средним или выше среднего коэффи-

циентом интеллекта более чем в два раза чаще 

становятся зависимыми от наркотиков и алко-

голя, чем их сверстники. У людей с СДВГ риск 

возникновения зависимостей еще выше, при-

мерно в четыре раза меньше шансов окончить 

университет по сравнению со своими сверст-

никами, и, как правило, в среднем они имеют 

более низкий социально-экономический ста-

тус. У них часто возникают конфликтные от-

ношения с родителями, братьями и сестрами, 

сверстниками и супругами. В два-три раза по-

вышен риск совершения правонарушений 

[13]. СДВГ часто сопровождается повышен-

ным риском травм, дорожно-транспортных 

происшествий, частого использования меди-

цинских услуг, преступности, безработицы, 

разводов, самоубийств, рискованного поведе-

ния, преждевременной смертности [14]. От 

50 до 75 % детей с СДВГ демонстрируют 

симптомы нарушения регуляции эмоций, 

например, проявляют гнев, раздражитель-

ность, низкую терпимость к разочарованию 

или выражают неуместные положительные 

эмоции. 

Около 50 % детей с СДВГ проявляют 

черты РАС, и наоборот, что указывает на воз-

 
2 Аналитическая справка о состоянии образования обу-

чающихся с расстройствами аутистического спектра в 

субъектах Российской Федерации в 2022 году. URL: 

https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attach-

ments/4263/analiticheskaya_spravka_monitor-

ing_ras_2022_29_12_2022.pdf  

можные общие механизмы этиологии и пато-

генеза обоих синдромов [15]. Одновременное 

присутствие СДВГ и РАС формирует наибо-

лее неблагоприятный прогноз в связи со стой-

кими проблемами в сферах социализации и 

обучения. Коморбидность выражается также в 

распространенности проявления сопутствую-

щих психических и функциональных заболе-

ваний. В обоих случаях наиболее часто диа-

гностируется обсессивно-компульсивное и ти-

козные расстройства, умственная отсталость, 

нарушения развития речи, проблемы с пище-

варением. Степень тяжести СДВГ достоверно 

связана с большим количеством общих сопут-

ствующих диагнозов: депрессия, тревожные 

расстройства, нарушения сна, мигрень, эпи-

лепсия. До 87 % детей с СДВГ имеют хотя бы 

одно коморбидное заболевание, до 67 % – два 

и более [16]. Гендерные отличия заключаются 

в том, что у женщин с СДВГ чаще встречается 

аутизм, у мужчин – шизофрения [17]. 

С эволюционной точки зрения аутисти-

ческие черты могли быть предметом давления 

положительного отбора из-за потенциальных 

преимуществ однотипного целеустремлен-

ного навязчивого поведения. Гиперфокус, ха-

рактерный для нейроотличных людей, позво-

ляет им успешно выполнять некоторые виды 

деятельности, развивая до высокой степени 

мастерства стереотипные навыки. Тем самым 

увеличивалась их репродуктивная пригод-

ность, что могло способствовать поддержа-

нию соответствующих аллелей в генофонде 

[18]. Психобиографические исследования вы-

дающихся ученых предполагают наличие 

аутистических черт у Ньютона, Эйнштейна, 

3Статистика аутизма в России и в мире. URL: https://na-

kedheart.online/articles/statistika-autisma-v-rossii-i-

mire  
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Марии Кюри (Нобелевская премия 1903 г.) и 

её дочери Ирен Кюри (Нобелевская премия 

1935 г.). Считается, что именно нейроотлич-

ность мозга позволила им совершить прорыв-

ные научные открытия [19].  

 

Особенности анатомии и физиологии 

мозга при СДВГ и РАС 

Использование функциональной маг-

нитно-резонансной томографии (фМРТ) поз-

воляет изучать структуру и функционирова-

ние различных областей мозга и сетей, связан-

ных с клиническими симптомами РАС и 

СДВГ (нарушения социальной коммуника-

ции, распознавания лиц, движений, речи, па-

мяти, внимания). Ожидается, что дальнейшее 

развитие методов нейровизуализации с внед-

рением подходов машинного обучения позво-

лит не только осуществлять научные исследо-

вания, но и выполнять подтверждение диа-

гноза психоневрологических синдромов и 

определять индивидуальные особенности кли-

нической картины [20].  

В ходе прогностических нейровизуали-

зационных исследований детей группы риска 

(у старших братьев и сестер которых диагно-

стировали РАС) наблюдалось гиперрасшире-

ние и повышение плотности лобных, височ-

ных и теменных долей поверхности коры в 

возрасте от 6 до 12 месяцев, за которым следо-

вал чрезмерный рост объема мозга в возрасте 

от 12 до 24 месяцев [21]. Результаты исследо-

ваний в случае СДВГ, напротив, демонстриро-

вали задержку созревания, особенно в те-

менно-височной и префронтальной коре, 

вплоть до стойких сокращений общего объема 

мозга примерно на 3–5 %. Относительное 

уменьшение также наблюдалось в таких под-

корковых структурах, как полосатое тело 

(включая путамен, прилежащее и хвостатое 

ядра), гиппокамп, а также мозжечок [6].  

При обоих нарушениях может быть 

уменьшен объем серого вещества нижней лоб-

ной извилины, миндалины, проявляется ано-

мальное функционирование гиппокампа, 

предклинья, мозжечка. В случае РАС в тече-

ние жизни прослеживается уменьшение объ-

ема мозолистого тела (агенезия мозолистого 

тела часто ассоциирована с РАС), а посмерт-

ные исследования показали снижение количе-

ства нейронов в миндалине, веретенообразной 

извилине и мозжечке с сопутствующими при-

знаками стойкого нейровоспаления [22]. 

Кроме того, обнаружена связь объема мозга с 

уровнями апоптоза, окислительного стресса, 

аутофагии и синаптогенеза [23]. Нейровоспа-

ление ретикулярной формации ствола голов-

ного мозга вызывает дисфункцию ее активи-

рующего влияния, включая нарушения сен-

сорной обработки и деятельности вегетатив-

ной нервной системы. Усиленное симпатиче-

ское возбуждение и парасимпатическая гипо-

функции приводят к сенсорному сверхвозбуж-

дению и ухудшению сна, тахикардии, гипер-

тонии, нарушению перистальтики желудочно-

кишечного тракта и секреции пищеваритель-

ных ферментов [24]. 

На протяжении всей жизни возможно 

проявление различий в структурах белого ве-

щества, изучаемых с помощью диффузионно-

тензорной визуализации. Если у нейротипич-

ных детей к 7 годам обычно миелинизация 

префронтальной коры достигает необходимой 

степени и обеспечивает процессы внимания, 

проявление волевых качеств и усидчивости, то 

при СДВГ и РАС этого не происходит [25].  

В рамках рассматриваемых синдромов 

выявлен важный вклад измененной активно-

сти дугообразного (верхнего продольного) 

пучка. Этот пучок соединяет задние рецептив-

ные зоны с премоторными и двигательными 

областями коры мозга (включая зону Брока), 

принимающими участие в речевой функции, 
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движениях, внимании [18]. Дисфункция кор-

тикостриатного и нигростриатного трактов 

(соединяющих с полосатым телом префрон-

тальную кору и черную субстанцию, соответ-

ственно) приводит к стереотипному поведе-

нию при РАС и проблемам обучения при 

СДВГ [26]. Возникающие мотивационные 

расстройства по типу «поведенческой зависи-

мости» проявляются, например, в повторяю-

щихся действиях в компьютерных играх, ко-

торые оказываются более предпочтитель-

ными, чем социальное одобрение или денеж-

ное вознаграждение [27].  

Регуляция эмоций и мотиваций осу-

ществляется также с участием орбитомеди-

альных и вентромедиальных лобнолимбиче-

ских сетей, формирующих систему внутрен-

него подкрепления. Аномальная чувстви-

тельность к вознаграждению выявлена в ме-

диальной префронтальной коре подростков с 

СДВГ во время выполнения учебных задач в 

результате гипофункции дофаминергической 

системы [6]. 

Мезолимбический путь вознаграждения 

(участвующий в механизмах эмоции, памяти, 

обучения) соединяет вентральную область по-

крышки среднего мозга и черную субстанцию 

с различными структурами лимбической си-

стемы. Этот путь представляет собой плотный 

участок белого вещества, сформированный ак-

сонами дофаминергических нейронов и прохо-

дящий вдоль медиального пучка переднего 

мозга. Ограниченные аномалии и дисфункции 

мезолимбического пути вознаграждения лежат 

в основе нарушений социального взаимодей-

ствия при детском РАС (рис.) и СДВГ [26]. 

 

 

Рис. Мезолимбический путь вознаграждения у нейротипичных детей (TD1) и детей с РАС (ASD1)  

Fig. Mesolimbic reward pathway in neurotypical children (TD1) and children with ASD1 

Примечание. Видны участки белого вещества (отмечены красным цветом), основные подкорковые узлы (отме-

чены оранжевым). Дети в группе с РАС, у которых обнаружена сниженная функциональная связь, в ответ на социальные 

стимулы демонстрировали более серьезные нарушения социального взаимодействия [28]. 

Note. Areas of white matter are visible (marked in red), the main subcortical nodes (marked in orange). Children in the ASD 

group with reduced functional connectivity showed more serious violations of social interaction in response to social stimuli [28]. 
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Следует отметить, что мезокортиколим-

бический путь, проходящий через центр удо-

вольствия nucleus accumbems, играет ключе-

вую роль в поддержании мотивации и целена-

правленного поведения у млекопитающих. 

Его нарушения сопровождаются снижением 

высвобождения дофамина в префронтальной 

коре и нейронного ответа в прилежащем ядре 

прозрачной перегородки, приводя к дисфунк-

циям социального взаимодействия [29]. 

Большинство гиперактивных областей, 

связанных с СДВГ, выявлены в составе де-

фолт-системы мозга (ДСМ) либо в пределах 

зрительной сети. Обратная (негативная) кор-

реляция ДСМ и сетей когнитивного контроля, 

характерная для нормы, снижена или отсут-

ствует у детей и взрослых с СДВГ. Это согла-

суется с гипотезой о том, что провалы внима-

ния, характеризующие СДВГ, являются ре-

зультатом ненадлежащего вмешательства 

ДСМ в деятельность лобно-теменной, вен-

тральной или дорcальной сетей внимания [20]. 

В научной литературе указывается на сниже-

ние целостности белого вещества в трактах, 

связывающих структуры ДСМ при РАС, осо-

бенно в пределах поясной извилины, участву-

ющей в том числе в таких эмоциональных ре-

акциях, как смех [30]. 

Нетипичные реакции в первичной сен-

сорной коре отражают нарушения в сенсор-

ном восприятии действительности (перцеп-

ции) при РАС, в том числе в восприятии окру-

жающих людей и собственного места в обще-

стве (социальная перцепция). Кроме того, ча-

сто выявляются трудности с кодированием 

взаимосвязей между предметами и извлече-

нием точной информации о контексте события 

(ассоциативная память), причем при сохране-

нии способности кодировать и извлекать кон-

текстно-независимую информацию. Пока-

зано, что повышенная активность гиппокампа 

может компенсировать снижение связи между 

медиальной височной долей и задней меди-

альной корой (часть ДСМ), лежащей в основе 

ассоциативной памяти [31]. Так, локальная 

сверхсвязанность в коре больших полушарий 

сочетается со сниженной функциональной 

связностью между корой префронтальной и 

теменно-височной ассоциативных областей. 

Таким образом, типичное поведение нейроот-

личных людей может реализовываться через 

нетипичные базовые механизмы. Что же каса-

ется внутренней гиперсвязанности, она спо-

собна приводить к «сетевой изоляции», огра-

ничивая динамические взаимодействия между 

системами мозга, которые необходимы для 

сложного социального поведения.  

У детей с РАС были обнаружены струк-

турные аномалии в областях системы зеркаль-

ных нейронов (СЗН), вызывающие нарушение 

активации основного контура имитации, что 

также проявляется в локальной сверхсвязан-

ности в коре головного мозга со сниженной 

функциональной связностью между лобными 

долями и остальной частью коры [21]. В то же 

время некоторые структуры СЗН могут ком-

пенсировать нарушения миндалины, приводя-

щие к снижению реакции на восприятие эмо-

ций, воображение, имитацию. Функциональ-

ная связь между миндалиной, височной корой, 

островковой корой, а также некоторыми дру-

гими областями СЗН была увеличена у лиц с 

высокофункциональными РАС, особенно во 

время имитации выражений страха [32]. 

Основные симптомы СДВГ связаны с 

чрезмерно гибкой динамикой всего мозга, ко-

торая вызывается нестабильной активностью 

дорсальной сети внимания и левой теменной 

коры. Когнитивная нестабильность состояний 

СДВГ с сопутствующими РАС коррелирует с 

нетипично частым нейронным переходом по 

определенной траектории изменения состоя-

ния мозга, которая определяется нестабильной 

активностью лобно-теменной сети внимания и 
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префронтальной коры [33]. Большинство ги-

поактивированных областей при СДВГ свя-

заны с вентральной сетью внимания и лобно-

теменной (центральной исполнительной) се-

тью [20]. Нарушения микроструктурных 

свойств правого верхнего продольного пучка 

связаны с ухудшением свойств рабочей па-

мяти и устойчивости внимания у детей. Фено-

типические и генетические корреляции между 

вентральной сетью внимания и вентральным 

ассоциативным путем (нижний лобно-темен-

ной пучок) влияют на такие когнитивные 

навыки, как зрительно-пространственная ин-

теграция, речь, эмоциональный контроль, пе-

реключение внимания.  

Таким образом, СДВГ и РАС можно рас-

сматривать как результат аномальных связей 

или «неправильного подключения», что при-

водит к нарушению работы крупномасштаб-

ных систем мозга (коннектома), вызывая соот-

ветствующие симптомы [25]. 

 

Методы коррекции нейроотличных со-

стояний 

В настоящее время не существует лекар-

ственных препаратов, способных устранить 

или значительно улучшить симптомы в боль-

шинстве случаев РАС и СДВГ. Однако раннее 

(до периода школьного возраста) и адекватное 

вмешательство потенциально способно сни-

зить риск негативных последствий для психи-

ческого и физического здоровья. Коррекция 

требует использования поведенческих, психо-

социальных, образовательных, медицинских и 

дополнительных методов. Цель воздействий 

состоит в том, чтобы максимизировать функ-

циональные возможности человека, независи-

мость и качество жизни посредством развития 

речи, двигательной коррекции, сенсорной ин-

теграции [34], улучшения социальных навы-

ков, снижения инвалидности и сопутствую-

щих заболеваний, оказания поддержки семьи. 

Кроме того, важна помощь в выявлении силь-

ных сторон личности и реализации соответ-

ствующего потенциала [35]. 

Стимулирующие препараты (лиздексам-

фетамин, метилфенидат) относятся к перечню 

дофаминергических психотропных средств и 

в западных странах (Европе, США и др.) 

назначаются при случаях СДВГ средней и тя-

желой степени в возрасте от 6 лет и старше; в 

Российской Федерации к применению не раз-

решены. Альтернативными вариантами лече-

ния являются не стимулирующие препараты 

(атомоксетин), адренергические средства 

(клонидин и гуанфацин), антидепрессанты 

(трициклические и бупропион). У значитель-

ной доли подвергающихся фармакотерапии 

регулярное применение приводит лишь к не-

большим улучшениям, обычно в течение двух 

лет происходит привыкание, и большинство 

пациентов перестают ощущать положитель-

ные эффекты при сохранении побочного дей-

ствия [36].  

Имеются данные, что интраназальное 

введение окситоцина улучшает социальные 

способности, налаживает зрительный контакт, 

эмпатию и сотрудничество, распознавание 

эмоций, коммуникацию, особенно у детей с 

самыми низкими показателями окситоцина до 

начала лечения. Однако последующие резуль-

таты поставили под сомнение эффективность 

данного типа воздействий, что означает необ-

ходимость продолжения исследований [37]. 

Мелатонин используется для улучшения сна 

[38]; антипсихотики, являющиеся в первую 

очередь антагонистами D2-дофаминовых ре-

цепторов (респиридон, тералиджен), в низких 

дозах способны уменьшить повторяющиеся 

действия, уровень тревожности и агрессивно-

сти. 

Агонист глутаматных NMDA-рецепто-

ров D-циклосерин значительно снижает соци-
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альную замкнутость и повторяющееся поведе-

ние. Введение антагониста NMDA-рецепто-

ров мемантина влияет на стереотипность по-

ведения, вялость, раздражительность, гипер-

активность и невнимательность. Антагонисти-

ческим действием на данный тип рецепторов 

также обладает используемый в качестве ане-

стетика во время хирургических операций 

инертный газ ксенон. Такие уникальные свой-

ства, как быстрое проникновение в мозг, от-

сутствие токсичности и метаболизирования, 

позволяют применять ксенон в субанестиче-

ских дозах в смеси с кислородом. Вдыхание 

ксенона лабораторными животными в модели 

аутизма, индуцированного вальпроевой кис-

лотой, приводило к снижению проявлений со-

циальной агрессии и тревожности, нормализа-

ции поведения и исследовательской мотива-

ции [39]. 

Растущее понимание недостатков фар-

мацевтических препаратов приводит к изуче-

нию альтернативных методов воздействия, в 

том числе факторов питания [40]. Добавки ви-

тамина D до и во время беременности оказы-

вали весьма ограниченное благотворное про-

филактическое действие в отношении рожде-

ния ребенка с РАС [41; 42]. Было описано, что 

прием свободных жирных кислот [6] и антиок-

сидантов [43] приводит к небольшому умень-

шению симптомов СДВГ. Изучение эффек-

тивности применения пищевых добавок и био-

логически активных веществ (витаминов, 

цинка, пробиотиков, растительных полифе-

нольных экстрактов), а также соблюдения без-

глютеновой и безказеиновой диет) продолжа-

ется [44]. Учитывая полигенность механизмов 

нарушений психического развития, можно 

предположить, что будущее за персонализи-

рованным подходом в лечении каждого кон-

кретного случая [45]. 

Показано, что долгосрочная модифика-

ция рациона в период беременности, наряду с 

другими вариантами профилактики (сниже-

ние уровня стресса, исключение опасных фак-

торов окружающей среды) обеспечивает более 

здоровое состояние микробиома кишечника и 

снижает риск развития неврологических забо-

леваний потомства [46]. Вместе с тем все эти 

факторы не способны привести к значитель-

ному улучшению психического состояния ре-

бенка после постановки диагноза [47]. По-

скольку трансплантация микробиома от лю-

дей с РАС мышам, лишенным микробов, мо-

жет вызывать аутистическое поведение, пред-

полагается возможность разработки профи-

лактических подходов, основанных на транс-

плантации здорового микробиома детям из 

группы риска [48]. 

Методы транскраниальной магнитной и 

электрической стимуляции представляют со-

бой потенциальные средства модуляции ак-

тивности коры головного мозга [49]. Предпо-

лагается, что стимуляция префронтальной 

коры улучшает внимание, торможение и рабо-

чую память при СДВГ, левой префронтальной 

и левой теменно-височной ассоциативной 

коры – влияет на поведение и проблемы с чте-

нием при РАС и дислексии соответственно 

[33].  

Достаточно эффективны различные кор-

рекционные психосоциальные технологии. 

Прикладной поведенческий анализ (Applaied 

behavior analysis, ABA) – это метод изменения 

поведения, подходящий для тяжелых форм 

РАС. Вырабатываемый навык разбивается на 

элементарные действия, каждое из которых 

выполняется отдельно, затем усваивается по-

следовательность и формируется комплексная 

модель поведения. Учитывая, что у детей с 

РАС имеются особенности в системе возна-

граждения и мотивации, необходимо доведе-

ние каждого действия до высокой степени ав-
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томатизма [28]. Так, для достижения успеш-

ного результата детям до 4 лет необходимо 

20–40 часов отработки навыков в неделю. 

Лечение и обучение детей с аутизмом и 

нарушениями коммуникации (Treatment and 

Education of Autistic and Related Communica-

tion Handicapped Children, TEACCH) – мето-

дика структурированного обучения с специ-

альным вниманием к среде. Создаются особые 

условия для развития без лишних раздражите-

лей, в соответствии со строгим расписанием и 

неизменным расположением предметов в ком-

нате. Вспомогательным направляющим ин-

струментом могут быть карточки с тексто-

выми или графическими инструкциями-напо-

минаниями. Работа с детьми осуществляется 

по следующим направлениям: крупная и мел-

кая моторика, координация рук и глаз, простая 

познавательная деятельность, самообслужи-

вание, социальные отношения, речь, имита-

ция. Как было показано, чем лучше люди с 

РАС имитируют выражение лица, тем точнее 

они распознают эмоции других людей [32]. 

Методика применяется для возрастной 

группы от 3 до 14 лет при уровне развития 

речи, соответствующем не менее 5 годам.  

В основе многих методик лежит исполь-

зование игровых технологий, направленных 

на общее развитие ребенка, а не на выработку 

конкретных навыков. Так, методология 

Floortime (дословно «время, проведенное на 

полу») предполагает следование инициативе 

ребенка в его естественных интересах в про-

цессе знакомства с внешним миром в игре и 

социальном взаимодействии. Терапию начи-

нают с самых маленьких детей (до года), про-

водят с подростками и взрослыми (в этом слу-

чае игра заменяется специально разработан-

ным рассказом). Theraplay (therapy – терапия, 

play – игра) – структурированный игровой 

проактивный подход, основанный на теории 

привязанности. При его использовании тера-

певт организует взаимодействие родителя и 

ребенка таким образом, чтобы скомпенсиро-

вать существующие у обоих дефициты и тем 

самым способствовать развитию более гармо-

ничных отношений [50]. 

Денверская модель раннего вмешатель-

ства (Early Start Denver Model, ESDM) базиру-

ется на эффективных техниках игрового взаи-

модействия, общения и обучения. Подход поз-

воляет влиять на развитие интеллекта, адап-

тивных функций и в меньшей степени – языка, 

навыков повседневной жизни и социализации 

[51]. При данной терапии ребенок находится в 

комнате, оборудованной специальными ин-

струментами, стимулирующими все органы 

чувств, что позволяет постепенно приспосаб-

ливаться к повседневной жизни. Следует от-

метить, что негативное отношение к прикос-

новениям (тактильная дефензивность), доста-

точно часто встречающееся при РАС, наибо-

лее выражено наблюдается в отношении лег-

ких прикосновений, которые могут приводить 

к сенсорной перегрузке. Более плотные при-

косновения, наоборот, успокаивают и обеспе-

чивают приятные ощущения [18]. Для стиму-

ляции подобных ощущений в сенсорных ком-

натах размещаются, например, специальные 

гамаки-«коконы». 

Когнитивно-поведенческая терапия 

направлена на создание ситуаций, способству-

ющих замене нежелательных действий более 

социально приемлемыми. Примером может 

быть создание привычки при первых симпто-

мах проявления гнева выполнять дыхательные 

упражнения, произносить про себя заранее 

выученную ритмичную успокаивающую 

фразу, считалку и т. п. 

Альтернативные подходы (песочная те-

рапия, иппотерапия, дельфинотерапия, кине-

зотерапия, физиотерапия, йога) могут усили-
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вать мотивацию ребенка и выполнять адъ-

ювантное воздействие. Виртуальная реаль-

ность используется для обучения социальным 

навыкам, таким как восприятие эмоций, рас-

познавание жестов и выражений лица. Допол-

ненная реальность может применяться для со-

здания интерактивных игр и занятий, которые 

помогают изучать новые слова, улучшить мо-

торные навыки, когнитивные функции и взаи-

модействие с окружающей средой. Перспек-

тивным выглядит разработка роботов-асси-

стентов, с которыми дети с аутичными чер-

тами способны взаимодействовать более эф-

фективно, чем с людьми [52]. 

Поскольку повторяемость и привыч-

ность крайне важны для детей с РАС, ведется 

поиск методик с высокой предсказуемостью и 

«понятностью» социального взаимодействия 

для снижения тревоги и развития социальной 

коммуникации. К этим методам относятся му-

зыкотерапия, ритмические игры, а также под-

ходы, основанные на тактильном взаимодей-

ствии. Такие игры, как LEGO и Minecraft, спо-

собствуют релаксации, снижению стресса и 

улучшению симптомов РАС. Игровая дина-

мика предполагает применение и развитие 

навыков решения проблем, самоконтроля, вза-

имодействия [53]. Отечественным оригиналь-

ным опытом является использование фольк-

лорных форм – пестушек и потешек, которые 

представляют собой повторяющиеся сен-

сорно-социальные взаимодействия, сопро-

вождающиеся стихотворным текстом. Крат-

кость, формальная простота, интерактивность, 

четкая ритмическая структура, подчеркнуто 

эмоциональное интонирование и широкое ис-

пользование различных видов физического 

взаимодействия в предсказуемой для ребенка 

форме делают их идеально подходящими для 

игровой терапии [54].  

Типичные симптомы невнимательности, 

гиперактивности и импульсивности являются 

(по крайней мере частично) результатом дис-

функциональной рабочей памяти. Следова-

тельно, когнитивные тренинги, в том числе с 

использованием компьютера и мобильных 

приложений [6], позволяют уменьшать зави-

симость поведения от непосредственного сен-

сорного воздействия окружающей среды и 

лучше осознавать собственные реакции. Свою 

эффективность показали упражнения на запо-

минание букв и цифр, положения объектов в 

сложной сетке [55]. Нейроотличные дети ча-

сто проявляют большую привязанность к циф-

ровым медиа, что упрощает использование 

различных компьютерных и мобильных про-

грамм поддержки (тренажеров, календарей-

напоминаний и т. п.), однако следует учиты-

вать, распространенность чрезмерного ис-

пользования интернета и компьютерных игр у 

нейроотличных детей (37 % при СДВГ против 

12 % у нейротипичных) [56].  

Физические упражнения и различные 

формы подвижной активности могут быть 

важным терапевтическим средством для улуч-

шения функционирования мозга, развития со-

циализации, оказывают анксиолитическое 

действие (снижение тревожности) [57]. Воз-

можные механизмы включают повышение 

уровня эндорфинов и эндоканнабиноидов, от-

влечение внимания, улучшение регуляции 

эмоций, облегчение физических симптомов 

стресса и стереотипного поведения. Кроме 

того, мышечная активность, посредством вы-

свобождения миокинов (например, иризина), 

способна запускать аутофагию в мозге, усили-

вая нейропластичность и синаптический пру-

нинг, дефицит которого показан при РАС [58].  

 

Особенности обучения нейроотличных 

детей в школе 

Считается, что только в процессе инклю-

зивного образования дети с нейротличиями 
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могут приобрести модели поведения, свой-

ственные нейротипичным сверстникам [59], и 

лишь в наиболее тяжелых случаях требуется 

обучение в специализированных учреждениях 

или домашняя форма обучения. Несмотря на 

достаточно скромные показатели официаль-

ной статистики, по некоторым данным до 

40 % детей обладают некоторыми симпто-

мами СДВГ, а среди не успевающих по школь-

ным предметам их доля достигает 80 % [10]. 

Это означает, что учащиеся, которых учителя 

призывают к дисциплине, усидчивости, вни-

мательности, обладают особенностями разви-

тия мозга, не соответствующими предъявляе-

мым к ним требованиям.  

Следует помнить, что любые формы по-

ведения, в том числе и негативные, представ-

ляют собой не результат отсутствия воспита-

ния или умышленного намерения, а попытку 

коммуникации у детей с нейроотличиями на 

фоне функциональных нарушений и трудно-

стей в социальной сфере. Даже представляя, 

как нужно себя вести, ребенок не знает, как 

это осуществить, так как не может справиться 

со своим расстройством. Наличие сенситив-

ных периодов в обучении часто приводит к 

несоответствию сформированности психиче-

ских процессов биологическому возрасту. 

Считается, что в случае СДВГ эта разница со-

ставляет около 30 %, т. е. уровень внимания и 

самоконтроля 9-летнего ребенка примерно со-

ответствует норме для 6-летнего. Одной из 

важных ступеней при создании условий для 

динамических изменений психолого-педаго-

гического развития детей с нейроотличиями 

является индивидуальный образовательный 

маршрут, подбор оптимальных методов и 

форм работы в каждом конкретном случае 

[60].  

Поскольку у нейроотличных детей про-

являются расстройства исполнительной функ-

ции (сложности выполнения поставленных за-

дач), важно использовать приемы работы, 

направленные на создание внешней мотива-

ции и внешнего контроля над деятельностью. 

Затем постепенно формируется внутренняя 

мотивация, а также способы и навыки само-

контроля (путем предоставления осмыслен-

ного выбора, поощрения саморегуляции и са-

мооценки). Так, можно использовать систему 

«сигналов», заранее оговоренных с ребенком, 

в случаях, когда он отвлекся, особый жест ру-

кой, легкое похлопывание по руке или плечу. 

Взаимодействие с ребенком требует фиксации 

его внимания как на вербальном, так и на не-

вербальном уровнях, установление эмоцио-

нального контакта. Эффективны различные 

способы самонапоминания, например, таймер, 

песочные часы, наклеивание цветного сти-

кера, пиктограммы («будь внимателен», «ра-

ботай» и т. п.). Полезно создание визуального 

расписания, которое облегчает переход от од-

ной деятельности к другой, развивает саморе-

гуляцию, навыки проведения досуга, дает под-

сказки без участия взрослого, снижает некон-

тролируемое «свободное время». Учитель мо-

жет применять методы, адресованные всем 

ученикам, например, если в классе слишком 

шумно, включить и выключить свет, исполь-

зовать определенный звуковой сигнал (коло-

кольчик, игрушечный клаксон).  

Крайне важна организация пространства 

в классе: наиболее подходящим является ме-

сто перед учителем, в некоторых случаях 

необходима отдельная парта. Снизить количе-

ство отвлекающих стимулов можно, окружив 

нейроотличного ребенка учащимися с хоро-

шей успеваемостью и стабильным поведе-

нием. 

Успешная работа преподавателя предпо-

лагает тщательное планирование урока, 

предоставление ребенку информации о том, 

что необходимо для выполнения того или 
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иного задания. Указания должны быть крат-

кими и конкретными, инструкция для цепочки 

действий не должна содержать более двух ша-

гов. Для этого важно осуществлять разделение 

заданий, которые даются ребенку, на не-

сколько этапов. Лучше усваиваются задания в 

картинках, с дополнительными иллюстраци-

ями, в виде карточек и схем. Необходимо 

четко формулировать цель достижения того 

или иного навыка и не отступаться до тех пор, 

пока он не будет сформирован. При поста-

новке задания необходимо его озвучить, по-

вторить, слегка перефразировав, написать на 

доске, добавить схему или рисунок, попросить 

ребенка повторить сказанное педагогом или 

показать свое понимание. 

Рекомендуется создавать цикличность в 

предоставлении нового учебного материала, 

задать один алгоритм для всех заданий на 

уроке, постоянно делать отсылки к основной 

теме, создавать опорные точки, к которым 

можно вернуться после отвлечения. Постоян-

ное повторение и опора на уже пройденный 

материал делает обучение более доступным и 

эффективным.  

При использовании принципа мультимо-

дальности обязательно включение и активиза-

ция всех видов памяти – зрительной, слухо-

вой, моторной. Важна живая, яркая манера по-

вествования, наглядные средства, визуальные 

образы, интерактивные материалы.  

Учитывая проблемы с внутренней моти-

вацией, актуально использование внешних 

мотивов: похвала за степень усилия, а не за ре-

зультат, использование таких средств гейми-

фикации, как система наклеек, жетонов, 

накопление определенного количества кото-

рых соответствует отличной отметке, и т. п. 

Возможно предоставление определенных 

льгот: увеличение времени на выполнение за-

даний, разрешение отдохнуть, встать, прой-

тись к окну. Нежелательно заставлять нейро-

отличных детей отвечать перед классом на во-

просы, требующие долгого ответа, особенно 

если у них возникли затруднения. 

Сложности у педагогов некоторых пред-

метов (труд, музыка, физкультура и т. д.) об-

наруживаются в силу ограниченности их вре-

менных контактов, меньшей структурирован-

ности и большего разнообразия форм взаимо-

действия. В то же время некоторые нейроот-

личные дети могут проявлять особые способ-

ности именно в практических навыках рутин-

ной работы (конструирование, изготовление 

чего-либо), музыке, спорте. На этом пути 

важно применение принципа самовыражения, 

предполагающего альтернативные методы 

приобретения учащимися знаний и навыков, 

использования гибких подходов с учетом ин-

дивидуальных особенностей ребенка, таких 

как регулирование скорости выполнения зада-

ний, внедрение альтернативных образователь-

ных стратегий (устные презентации, индиви-

дуальные проекты, творческая активность) 

[13]. 

Актуален вопрос побуждения нейроот-

личных детей к общению, групповой работе, 

взаимопомощи. Этот процесс оказывается по-

степенным, через кратковременные взаимо-

действия в парах и малых группах. Приобре-

тение социально значимых компетенций реа-

лизуется через создание ситуаций, в которых 

ребенок будет оказывать помощь другим, 

например, может прочитать задание.  

Психомоторное, телесное, деятельност-

ное развитие осуществляется через движения 

и физическую активность. «Физической отду-

шиной» может быть мягкий молоточек, кото-

рым ребенок бесшумно постукивает по столу, 

резиновый мячик или игрушка-«антистресс». 

Для ребенка с СДВГ, нуждающегося в повы-

шенной физической активности, необходимо 
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учитывать изменение его положения в класс-

ной комнате. Можно направить желание дви-

гаться в нужное русло: попросить стереть с 

доски, раздать карточки, тетради4. Использо-

вание игровых технологий вне зависимости от 

возраста, постоянное чередование видов дея-

тельности, переход от игровой к учебной дея-

тельности предотвращают утомляемость на 

уроке 5 . С этой целью используются игры, 

направленные на коррекцию и развитие ком-

муникативных навыков, эмоционально-воле-

вой сферы, произвольного внимания и памяти, 

психомоторной и сенсорноперцептивных про-

цессов. 

Многие нейроотличные дети обладают 

творческими способностями, создают уни-

кальные тексты, рисунки, проявляют склон-

ность к танцам и музыке. Целесообразно да-

вать им на занятиях некий простор для реали-

зации, помочь выявить и развить способности 

и таланты. Обладая такими потенциальными 

преимуществами, как активность, жизнера-

достность и оптимизм, острый ум и находчи-

вость, чувство юмора, они страдают от того, 

что не могут до конца реализовать свой потен-

циал, отвергаются сверстниками, становятся 

обузой для преподавателей. 

Возможна частичная (дозированная) пе-

редача знаний о нейроотличных состояниях, 

что уместно осуществлять при изучении био-

логии. Это позволит учащемуся понять про-

блемы, с которыми он сталкивается в процессе 

 
4 Чижова Е. В. Рекомендации для эффективного взаи-

модействия учителей с детьми, страдающие синдро-

мом дефицита внимания и гиперактивностью // Меж-

дународный научно-исследовательский журнал. – 

2020. – Вып. 3–2. – С. 57. 
5 Алшынбекова Г. К., Еркинова А. Е. Инновационные 

технологии обучения детей с аутизмом // Научный 

альманах. – 2022. – Вып. 8–1. – С. 8. 
6 Щетинина Е. Б., Устинова Т. Н. Психолого-педагоги-

ческий этнокультурный потенциал в преодолении 

получения знаний, и лучше с ними справ-

ляться. Важно создание условий для осмысле-

ния используемых способов успешного вы-

полнения учебных действий (рефлексия), сво-

его стиля усвоения материала, для перехода к 

самоконтролю и управлению собственной де-

ятельностью6. 

 

Заключение 

Результаты исследования демонстри-

руют крайнюю многогранность и индивиду-

альность проявлений РАС и СДВГ. Однако 

при всем разнообразии симптомов подавляю-

щее большинство детей, подверженных дан-

ным нарушениям, испытывают сложности с 

обучением и социализаций. Кроме того, обна-

руживаются сложности с диагностированием, 

приводящие к достаточно высокому числу 

лиц, не получающих необходимую психолого-

педагогическую и медицинскую поддержку. 

В исследованиях, посвященных анатомии и 

функционированию мозга нейроотличных лю-

дей, выявлены наиболее ключевые характери-

стики: признаки нейровоспаления, отличное 

от нормы соотношения объемов различных 

участков мозга, нарушения в активности сетей 

передачи импульсов и коннектома в целом. 

Несмотря на попытки поиска лекар-

ственных средств для терапии РАС и СДВГ, 

применение специальных диет, транскрани-

альной стимуляции и других эксперименталь-

ных методов, наиболее эффективными оказы-

трудностей обучения и воспитания детей с СДВГ в 

условиях российского образовательного простран-

ства // Этнокультурное образование в современном 

мире: Сборник научных статей по материалам Все-

российской очно-заочной научно-методической кон-

ференции, Саратов, 18–20 апреля 2017 г. – Саратов: 

Изд-во «Перо». – 2017. – С. 864–870. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32321139 
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ваются коррекционные психосоциальные тех-

нологии, в том числе с использованием игро-

вых практик, когнитивных тренингов, физиче-

ской активности. Ведущее значение для 

нейроотличного ребенка в процессе школь-

ного обучения имеет осмысленность деятель-

ности, использование его личного опыта, 

включение важных, понятных и значимых со-

бытий.  

Создавая условия для максимального 

развития и социальной адаптации людей с 

РАС и СДВГ, государство может получить в 

результате высокоэффективных граждан, спо-

собных приносить пользу своей стране. 

При отсутствии таких условий нейроотлич-

ные люди оказываются в социальной изоля-

ции и тогда на плечи общества ложится забота 

о них. Реабилитация и интеграция в социум 

нейроотличных детей – основной и практиче-

ски единственный способ решения данной 

проблемы. 
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Abstract 

Introduction. Deep understanding of neurobiological processes in normal and abnormal 

children is crucially important for developing remedial procedures for mental development disorders 

and using inclusive learning methods. 

The purpose of this article is to summarize modern and most relevant information about the brain 

structure and functioning features in connection with disorders of neural structures, pathways and 

networks, as well as psychosocial and educational remedial methods for children with attention deficit 

hyperactivity disorder (ADHD) and autism spectrum disorders (ASD). 

Materials and Methods. The work is based on a comprehensive experimental research results 

analysis in the field of cognitive sciences and related areas affecting the issues of neurodivergent states. 

Research articles published between 2003 and 2024, mainly between 2021 and 2024, were used as 

materials. 

Results. Within the framework of this study, the authors identified key common and distinctive 

features of pathogenesis, epidemiology, and the neurobiological foundations of the ASD and ADHD 

development. Examples of disorders observed at the level of brain anatomical structures and functioning 

of individual neural networks are demonstrated. The spread of a symptomatic manifestations variety, 

concomitant disorders (comorbidity), the difficulty in differentiating the concepts of norm and pathology 

in a wide range of neurodivergent conditions are emphasized.  Summarizing the data on various methods 

of therapy and treatment, the authors justified the key role of psychosocial adaptation within the 

framework of school education, which requires teachers’ understanding the peculiarities of mental 

development and techniques for interacting with neurodivergent children. Transmission of carefully 

selected information about the peculiarities of mental development to children seems to be relevant in 

order to help them understand their own problems and find solutions to them. These topics can be 

integrated into in the biology course given by appropriately prepared teachers. 
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Conclusions. Rehabilitation and integration into society of children with ASD and ADHD is the 

main and practically the only way to solve the problem, requiring an understanding of the 

neurodevelopment peculiarities, conscious and tolerant attitude on the part of teachers, psychologists, 

parents and peers. 

The article is addressed to specialists in the field of psychology, special and inclusive education, 

pediatricians, educators, teachers, parents. 

Keywords 

Autism spectrum disorders; Attention deficit disorder; Hyperactivity disorder; Mental 

development disorders; Neurodivergent children; Neural structures; Comorbidity; Psychosocial 

correction; Inclusive learning. 
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Abstract 

Introduction. The problem of forming and improving modern adolescents’ coordination abilities 

is relevant, considering the fact that most professional skills are based on these abilities. A number 

of studies indicate the relationship between the development of schoolchildren’ coordination abilities 

and the properties of their nervous system. Thus, to date, these relationship has been quite poorly 

studied. The purpose of the article is to reveal the features of forming coordination abilities and 

properties of the nervous system of schoolchildren aged between 11 and 12 years in the process 

of  physical education. 

Materials and Methods. The methodological approach of this study is N. A. Bernstein’s theory 

on the physiological basis of movement control. In order to assess the level of schoolchildren’s motor 

coordination, the ability to kinetic differentiation, maintaining balance (Romberg’s test), and the ability 

to coordinate movements were assessed. The properties of nervous system were studied using visual-

motor reactions. The tests make it possible to determine a subject’s reaction time to a visual stimulus, 

the stability of the reaction, the speed of decision-making in the choice reaction, and to assess 

the  mobility of the main nervous processes in the central nervous system. 

Results. The article presents the results of a study of forming coordination abilities and properties 

of schoolchildren’s nervous system in the process of Physical Education classes. At the beginning of the 

experiment, schoolchildren, aged 11-12 years, had a below average level of the ability to balance and 

kinesthetic differentiation and a low level of development of the ability to coordinate movements. 

The  time for a complex visual-motor reaction was significantly longer compared to a simple reaction. 

There were no significant differences in the indicators of visual-motor reactions of schoolchildren 

depending on their gender. 
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During Physical Education classes, when they do gymnastics, basketball and track and field 

athletics, some specially selected exercises were used aimed at developing coordination abilities 

in  middle schoolchildren.  

At the end of the experiment, schoolchildren aged 11-12 years were determined to have a high 

level of the ability to balance and kinesthetic differentiation and an above-average level of development 

of the ability to coordinate movements. According to the results of the experiment, the highest level of 

ability to kinesthetic differentiation and coordination of movements were shown by schoolchildren. 

The  authors obtained data about the optimization of indicators of the nervous system properties, 

assessed by the magnitude of simple-motor reaction (SVMR) and complex visual-motor reaction 

(CVMR), which proves the leading role of the central nervous system in the formation of coordination 

abilities.  

Conclusions. The results of the work allow the authors to draw a conclusion about the 

relationship between the properties of the nervous system and the dynamics of coordination abilities, 

which determine the speed of the processes of excitation and inhibition, the mobility of nervous 

processes in the central nervous system, the ability to develop differential inhibition and the accuracy 

of the motor act in schoolchildren aged 11-12 years during the Physical Education classes. 

Keywords 

Coordination abilities; Properties of the nervous system; Schoolchildren; Adolescents; Physical 

Education classes; Simple visual-motor reaction; Complex visual-motor reaction. 

 

 

Introduction  

Coordination abilities largely contribute to 

the formation of most professional skills. 

A number of aspects of schoolchildren`s 

coordination abilities formation has not received 

a complete scientific rationale yet. As it is, we 

have discovered only a few research works on the 

topic. For instance, in the work by R. Hulteen [1] 

we find a detailed analysis of the existing “gaps” 

in the study of this problem. They are as 

following: there is no practice of measuring the 

development of coordination abilities throughout 

lifespan, the absence of large-scale studies on the 

topic; the lack of clear understanding of the skills 

“development”, insufficient validity of the results 

obtained, etc. The author notes the need to create 

a comprehensive assessment system, promising 

for future scientific research, and suitable for 

 
1 Polevoy G. Development of the General Coordination 

Abilities of School Students Taking their Nervous Sys-

tem into Account. International Journal of Medical Re-

search & Health Sciences, 2018, vol. 7 (11), pp. 166–

lifelong monitoring of the development and 

changes in people`s coordination skills all over 

the world (R. M. Hulteen, et al., 2023 [1]). 

To date, the relationship between coordination 

abilities and the properties of adolescents` 

nervous system has been poorly studied as well. 

We found only a few publications on this 

problem. In 2016 A. Fort-Vanmeerhaeghe with 

co-authors presented a study of neuromuscular 

risk factors for sports injuries where one of the 

aspects of the study is the development of 

coordination abilities (A. Fort-Vanmeerhaeghe, 

et  al., 2016 [2]). Also, in one of his works, 

Georgiy Polevoy uses a pedagogical experiment 

to explore the influence of the nervous system on 

the development of coordination abilities of 

schoolchildren (G. Polevoy, 2018)1.  

170. URL: https://www.ijmrhs.com/medical-re-

search/development-of-the-general-coordination-abili-

ties-of-school-students-taking-their-nervous-system-

into-account.pdf 
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During Physical Education classes, when 

students do gymnastics, basketball and track and 

field athletics, some specially selected exercises 

were used aimed at developing coordination 

abilities in middle-aged schoolchildren. Most of 

researchers exploring the issues of motor 

coordination, stick to the opinion that basically 

they are developed much better in the process of 

doing some sport or fitness activities. They 

normally choose one or a few sports to research 

motor coordination (skills for it refer to: 

C. L. A. Costa, et al., 2021 [3]; M. Giuriato, et al., 

2019 [4]). For instance, a study (“Differences in 

the Motor Coordination Abilities Among 

Adolescent Gymnasts, Swimmers, and Ice 

Hockey Players”) based on the material of 

different sports, was published in 2017 by Timo 

Jaakkola and his collegues. Here with different 

results of assessing certain types of motor 

coordination (reverse crossbar passage, hopping 

over obstacles), the authors conclude that 

intensive sports training has a positive effect on 

the development of motor coordination, but only 

to the extent that is necessary in this particular 

sport (hockey, calisthenics and swimming were 

considered) (T. Jaakkola, et al., 2017 [5]). One 

more research, published in 2021, was carried out 

on the material of martial arts which require lots 

of postural balance (E. A. Cherepov, et al., 2021 

[6; 7]).  

In 2023 Italian scientists conducted a 

comprehensive study involving children who do 

swimming, gymnastics, cycling and track and 

field athletics. The purpose of the research was to 

test whether a certain sport affects the 

development of gross motor coordination. The 

scientists concluded that a sport has a significant 

impact on general motor coordination due to the 

different manner of performing movements in 

 
2 Dveyrina O. A. Coordination abilities: definition of the 

concept, classification of forms of manifestation. Scien-

tific Notes of P.F. Lesgaft University, 2008, vol. 1 (35), 

each sport and the peculiar character of training 

process in it. As a result, trainers need to 

individually consider specific types of activities 

during trainings in order to maintain the integrity 

of children’s motor coordination development 

(V. Biino, et al., 2023 [8]). 

Scientists agree that the development of 

motor-coordinating qualities, such as strength, 

speed, endurance, dexterity, accuracy and a 

number of others depend on many factors: “Gross 

motor coordination (GMC) development could be 

influenced by age, gender, weight status, 

geographical area, living settings, home 

environment, socio-economic status and sports 

practice” (V. Biino, et al., 2023 [8]). Thus, a 

group of researchers led by Carlos Luz presented 

the results of an interesting comparison of the 

motor skills in children of the same age (6-9 years 

and 10–13 years) in Portugal and the USA. Based 

on a series of tests, scientists came to the 

conclusion that cultural differences formed by the 

country of residence are a factor of influence in 

the development of motor skills (Luz, et al., 2019 

[9]). Also M. C. Gallotta and a team in 2021 

published a study on the influence of geographic 

territory and living conditions on motor 

coordination and physical activity 

(M. C. Gallotta, et al., 2021 [10]). 

A number of studies examine the problem 

of improving schoolchildren`s motor-

coordination qualities (V. I. Sivakov, et al., 2023 

[11]); M. Kurnaz, et al., 2023 [12]). Features of 

the coordination abilities formation in children 

and adolescents with different health conditions, 

issues of its correction in the process of physical 

education are revealed in the works by 

I. V. Bogdanov, O. A. Dveyrina and others 

(I. V. Bogdanov, et al., 2023 [13]; 

O. A. Dveyrina2, 2008). An interesting aspect of 

pp. 35–38. (In Russian) URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=10134234 
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studying the problem is presented in the work by 

Giuseppe Battaglia “Interrelationship Between 

Age, Gender, and Weight Status on Motor 

Coordination in Italian Children and Early 

Adolescents Aged 6–13 Years Old”. The authors 

conclude that motor coordination decreases in 

children and adolescents (6–13 years old) who are 

overweight and obese (G. Battaglia, et al., 2021 

[14]). 

Coordination abilities are based on the 

anatomical and physiological characteristics of 

the body. Such hereditary characteristics include 

the basic properties of the nervous system, the 

degree and timing of maturation of various parts 

of the cerebral cortex, the state of sensory systems 

and the level of individual analyzers 

development, individual characteristics of the 

neuromuscular system and the features of basic 

mental processes. Despite the large number of 

publications on the topic of the research, there is 

no a unified approach to the problem of forming 

coordination abilities and their relationship with 

the nervous system properties. 

The initial stage in the coordination abilities 

formation is in general school, where sufficient 

attention should be paid to their development. 

A number of studies confirm that schoolchildren 

who are actively involved in physical education 

and sports during school years are characterized 

by a higher level of development of coordination 

abilities compared to those who do not 

(N. Mischenko, et al., 2024 [15]). We find 

confirmation of this in the numerous works of 

Georgiy Polevoy – firstly, the researcher proves 

 
3 Polevoy G. Development of the General Coordination 

Abilities of School Students Taking their Nervous Sys-

tem into Account. International Journal of Medical Re-

search & Health Sciences, 2018, vol. 7 (11), pp. 166–

170. URL: https://www.ijmrhs.com/medical-re-

search/development-of-the-general-coordination-abili-

ties-of-school-students-taking-their-nervous-system-

into-account.pdf  

that this particular age is ideal for the 

development of spatial coordination abilities and 

notes that schoolchildren who go in for sports 

have a better developed nervous system (about 

this refer to: G. Polevoy, 2017, 2018, 2019 [16; 

17]3). 

A number of aspects of schoolchildren`s 

coordination abilities formation haы not yet 

received a full scientific solution. Thus, to date, 

the relationship between coordination abilities 

and the properties of the nervous system of 

adolescents has been poorly studied (G. Polevoy, 

20184; A. Fort-Vanmeerhaeghe, et al., 2016 [2]; 

F. Zereg, et al., 2017 [18]). There are data 

provided on the relationship between the level of 

coordination abilities development and the state 

of psychophysiological functions and properties 

of the nervous system (R. Boichuk, et al., 2019 

[19]; L. I. Katashinskaya, et al., 2022 [20]; 

V. Milashechkin, et al., 2023 [21]; T. А. Fischer, 

et al., 2023 [22]). It is important to note here that 

there is a difference between the actual level of 

motor coordination development and the 

perceived level of its development (about it refer 

to: A. De Meester, et al., 2020 [23]).  

The article examines the problem of 

developing and improving coordination abilities 

in modern adolescents and their relationship with 

the properties of the nervous system, which is 

relevant because these abilities underlie most 

professional skills. 

The purpose of the study is to find out the 

features of forming coordination abilities and 

nervous system properties of schoolchildren, aged 

4 Polevoy G. Development of the General Coordination 

Abilities of School Students Taking their Nervous Sys-

tem into Account. International Journal of Medical Re-

search & Health Sciences, 2018, vol. 7 (11), pp. 166–

170. URL: https://www.ijmrhs.com/medical-re-

search/development-of-the-general-coordination-abili-

ties-of-school-students-taking-their-nervous-system-

into-account.pdf 
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11–12 years old in the process of Physical 

Education. 

 

Methods 

Experimental work was carried out on the 

basis of Secondary School No. 8 in the town of 

Ishim (Tyumen Region, Russia), from September 

2023 to April 2024. The study was carried out 

with 40 people (20 boys and 20 girls) who are 6th 

Grade students aged 11–12 years. To assess the 

formation of coordination abilities and properties 

of the nervous system, the determination of the 

studied indicators was carried out at the beginning 

and end of the experiment. Testing coordination 

abilities included a number of techniques. Tests to 

assess the ability to kinesthetic differentiation 

included throwing a ball at a target while standing 

with your back to the target. A person stands 

behind the throwing line, with his back to the 

direction of the throw. He/she needs to throw the 

ball over his/her head or shoulder and hit a target 

located at a distance of 2 meters. An examinee 

was offered 1 trial and 5 test attempts. The test 

was scored as follows: a target hit to the mat – 

1 point, to the gymnastic hoop – 2 points, between 

the hoop and the medicine ball – 3 points, in the 

medicine ball – 4 points. 

Static balance was assessed using the 

Romberg`s test to determine the ability to balance. 

A person takes the starting position: stands on one 

leg, the other is bent at the knee and turned outward 

as much as possible. The heel touches the popliteal 

cap of the supporting leg. The subject's hands are on 

the belt, the head is straight. On command, the 

subject closes eyes, and the time during which the 

subject maintains balance is noted. 

Tests to determine the ability to coordinate 

movements were as following: a crouching 

position changed to a lying position. A participant 

takes the starting position: the main stance, then a 

crouching position, then change it to a lying 

position, again to a crouching position and then to 

a starting position again. The result is assessed for 

10 seconds; upon returning a test taker to the 

starting position, 1 point is counted. 

The properties of the nervous system were 

studied using visual-motor reactions. To assess 

simple and complex visual-motor reactions, 

computerized methods of the “REFLEX” 

software set were used. To define a simple visual-

motor reaction a participant's task was to press the 

selected key as quickly as possible whenever red 

squares appeared on the screen. To define a 

complex visual-motor reaction we used the test 

which allows to determine the time of a person's 

differentiation reaction to a visual stimulus, called 

the latent period of a complex visual-motor 

reaction; the stability of a complex visual-motor 

reaction; the speed of decision-making in a simple 

choice reaction and to assess the mobility of the 

main nervous processes in the central nervous 

system. A person's task was to press the selected 

key as quickly as possible when red squares 

appeared. When a different stimulus – a green 

square appears he/she should not press any keys. 

A person should not have any mistakes made. The 

results of the trials in milliseconds (ms) were 

compiled in a table, the stability of the reaction 

was determined. The number of false starts was 

taken into account, and the level of speed and 

stability of the reaction was determined. 

The study was conducted after the voluntary 

informed consent was taken in accordance with 

the Protocol approved by the Ethics Committee of 

the Russian Academy of Sciences. 

Statistical processing of the results was 

carried out using the Statistica 6.0 software 

package. The arithmetic mean, standard 

deviation, the error of the arithmetic mean were 

calculated, and the significance of the differences 

was determined using Student's t-criterion. 

In our study, we planned an experiment to 

introduce special physical exercises aimed at 

developing coordination abilities and properties 
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of the nervous system into the Physical Education 

process in a group of 11–12 year old 

schoolchildren. 

 

Results 

To achieve this goal, at the initial stage of 

the study, the authors conducted ascertaining 

testing of the studied indicators with 

schoolchildren aged 11–12 years. 

 

Results of the ascertaining stage of the study   

To analyze the initial level of coordination 

abilities development and the properties of the 

nervous system in schoolchildren aged 11–

12 years, we conducted the study using 

specialized tests. To do this, we conducted tests to 

assess the ability to kinetic differentiation 

(throwing a ball at a target while standing with 

your back to the target), tests examining balance 

abilities (Romberg`s test), tests to determine the 

ability to coordinate movements (crouching 

position – lying position). We studied the 

properties of the nervous system by the speed of 

simple and complex visual-motor reactions. 

The results of the study of the above 

mentioned schoolchildren`s coordination abilities 

and properties of the nervous system, which make 

it possible to determine the level of their initial 

development, are shown in Table 1. 

As the analysis of Table 1 shows, at the 

initial stage of the experiment, girls had a below-

average level of development of the ability to 

kinesthetic differentiation (the average results of 

throwing a ball at a target while standing with 

their back to the target were 4.19 points). Also, 

girls in Grade 6th had a below average level of 

development of the ability to balance (Romberg`s 

test). According to the research literature, for the 

age of 12 years, the average time of stability of 

adolescents in the Romberg`s position is 

36 seconds; for the examined girls it was 

23.5 seconds. 

Table 1 

Indicators of coordination abilities and properties of the nervous system of middle school children at the 

beginning of the experiment (М± m ) 

 

N

o. 

Groups of 

participants 

Throwing a ball at 

a target while 

standing with 

your back to the 

target (points) 

Romberg`s test 

(seconds) 

Crouched po-

sition–lying 

position 

(points for 10 

seconds) 

VMR speed (millisecond) 

SVMR CVMR 

1 Girls 4.19 

± 0.32 

23.5±1.06 2.20±0.13 240.39±4.29 375.79±3.40 

2 Boys 4.80 

± 0.53 

23.70±0.80 2.40±0.16 264.39±6.20 366.39±4.55 

Note: the reliability of differences between the indicators for girls and boys: * - P ≤ 0.05. 

 

 

Based on the results of studying the ability 

to coordinate movements (crouching position – 

lying position test), a low level of development 

was determined in girls at the initial stage of the 

experiment. The average score in this test was 

2.20 points. 

The state of the properties of the nervous 

system and reactions to various stimuli were 

assessed based on the time of simple and complex 

visual-motor reactions (SVMR and CVMR). 

At  the initial stage of the experiment, the average 

VMR speed in girls was 240.39 ms. The time for 

a complex visual-motor reaction was significantly 

longer in girls compared to the duration of a 

simple visual-motor reaction. At the ascertaining 

stage of the experiment, girls had a below-average 
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level of development of the ability to balance and 

kinesthetic differentiation and a low level of the 

ability to coordinate movements. 

At the initial stage of the experiment 

(Table 1), boys had a below-average level of 

development of the ability to kinesthetic 

differentiation (the average result of throwing a 

ball at a target while standing with their back to 

the target was 4.80 points). Like their female 

peers, boys had a below-average level of 

development of the ability to balance (Romberg`s 

test). The result of the Romberg`s test was 23.7 s 

for boys. According to the results of the crouching 

position – lying position test, boys at the initial 

stage of the experimental work were determined, 

just like their female peers, to have a low level of 

development of the ability to coordinate 

movements. The average score in this test for 

boys was 2.40 points. The initial average speed of 

SVMR in boys was 264.39 ms, of the complex 

one – 366.39 ms, respectively. 

At the beginning of the experimental work, 

the boys had a below average level of 

development of the ability to balance and 

kinesthetic differentiation and a low level of 

development of the ability to coordinate 

movements. There were no statistically 

significant differences in the indicators of visual-

motor reactions of schoolchildren depending on 

the gender. 

The data obtained allow us to state that there 

are reserves for increasing the level of 

development of coordination abilities in 

schoolchildren aged 11–12 years at Physical 

Education lessons. 

 

Methodology for organizing classes aimed 

at developing coordination abilities and nervous 

system properties in schoolchildren aged 11–12 

years during Physical Education lessons 

Based on the results obtained at the 

ascertaining stage of the experiment, we compiled 

and experimentally tested the effectiveness of a 

program aimed at increasing the level of 

development of coordination abilities and 

improving the properties of the nervous system in 

schoolchildren aged 11–12 years at Physical 

Education classes. The developed program used 

specially selected exercises aimed at developing 

coordination abilities in middle-aged 

schoolchildren to be implemented when children 

do gymnastics, basketball and athletics. 

The exercises used in the “Gymnastics” 

section contributed to the development of such 

coordination abilities as the ability to control the 

body in space, maintain balance and perform 

precise movements. The exercises from the 

“Basketball” section were aimed at developing 

coordination abilities when performing motor 

reactions to various stimuli. The implementation 

of exercises in the “Athletics” section is aimed at 

increasing coordination abilities due to improving 

the functioning of the neuromuscular system. 

Based on the results of the testing, the 

effectiveness of the experiment was determined. 

After implementing the developed program 

at Physical Education lessons, the level of 

development of coordination abilities and 

properties of the nervous system of 

schoolchildren was re-tested. 

 

Results of the forming stage of the study 

To analyze the effectiveness of the 

experiment results, the dynamics of indicators of 

coordination abilities and properties of the 

nervous system in schoolchildren aged 11–

12  years was assessed at the ascertaining and 

control stages of the experiment. 

The average indicators of coordination 

abilities in schoolchildren aged 11–12 years 

before and after the experiment are presented in 

Tables 2 and 3 and Figure 1. 
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Table 2 

Dynamics of coordination abilities and properties of the nervous system of middle school children (girls) (М± m ) 

 

Indicators 

Throwing a ball at a 

target while standing 

with your back to the 

target (points) 

Romberg`s 

test 

(seconds) 

Crouched posi-

tion–lying posi-

tion (points for 

10 seconds) 

VMR speed (millisecond) 

SVMR CVMR 

Before the 

experiment 

4.19 ± 0.32 23.5±1.06 2.20±0.13 240.39±4.29 375.79±3.40 

After the experiment 7.69 ± 0.30 32.79±0.74 4.09±0.23 209.30±2.81 330.79±5.23 

t 7.95 7.20 7.26 6.07 7.21 

p p ≤0.05 p ≤0.05 p ≤0.05 p ≤0,05 p ≤0,05 

 

 

Comparing the indicators of the level of 

coordination abilities and properties of the 

nervous system of boys and girls at the beginning 

and end of the experiment (Table 2 and Table 3), 

we can state that there was a statistically 

significant development of coordination abilities 

and a decrease in the latent period of simple and 

complex visual-motor reactions, which indicates 

optimization of nervous system and 

neuromuscular system properties. At the 

beginning of the experiment, in the test “throwing 

a ball at a target, standing with your back to the 

target”, the level of development of the ability for 

kinesthetic differentiation corresponded to a 

below average level, and at the end of the 

experimental work, it raised to a high level of 

development. The value of Student's t-test allows 

us to note that these differences are statistically 

significant. The increase in the level of 

development of the ability to balance, assessed by 

the Romberg’s test was statistically significant for 

boys and girls.  For boys, at the beginning of the 

experiment the average results of the Romberg’s 

test was 23.7 s, and at the end – 34.2 s. 

 

Table 3 

Dynamics of indicators of coordination abilities and properties of the nervous system  

of middle school children (boys) (М± m ) 

Indicators Throwing a ball 

at a target while 

standing with 

your back to 

the target 

(points) 

Romberg’s test 

(seconds) 

 Crouched posi-

tion –  lying posi-

tion (points for 10 

seconds) 

VMR speed (milliseconds) 

SVMR CVMR 

Before the 

experiment 

4.80 ± 0.53 23.70±0.80 2.40±0.16 264.39±6.20 366.39±4.55 

After the experiment 8.30 ± 0.53 34.20±0.86 4.69±0.15 221.0±4.35 324.5±4.44 

t 4.73 8.97 9.95 5.73 6.62 

p p ≤0.05 p ≤0.05 p ≤0.05 p ≤0.05 p ≤0.05 
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Grade 6th students developed the ability to 

coordinate movements. At the initial stage of the 

experiment, girls' average scores in the crouching-

lying position test were 2.20 points, and at the end 

they showed statistically significant increase of 

4.09 points. A similar picture is observed in the 

boys’ dynamics of the ability to coordinate 

movements. The value of Student 's t-test is 9.95, 

which indicates the statistical significance of the 

differences obtained. 

The implementation of the original program 

for the formation of coordination abilities by 

middle school students contributed to the 

optimization of the properties of the nervous 

system, assessed by the time of simple and 

complex visual-motor reactions. 

The obtained results of the time of SVMR 

and CVMR at the beginning and the end of the 

experiment allow us to state a reduction in the 

time of motor reaction to stimuli, which will 

determine an increase in the level of development 

of coordination abilities and functional 

capabilities of the neuromuscular system. 

The results obtained correspond to data, 

indicating a decrease in the speed of simple and 

complex visual-motor reactions with age, which 

is a marker of the development and improvement 

of the central nervous system. 

Figure 1 shows indicators of coordination 

abilities and properties of the nervous system in 

middle school students at the beginning and at the 

formative stage of the study. 

 

Figure 1. Dynamics of indicators of coordination abilities and properties of the nervous system  

in middle school students (%) 

 

 

Discussion 

The greatest percentage of growth in boys 

and girls during the implementation of the 

original program was noted in the ability for 

kinesthetic differentiation and coordination of 

movements. There was an optimization of 

indicators of the properties of the nervous system, 

assessed by the value of SVMR and CVMR 

(Figure 1). In boys, the percentage decrease in the 

rate of SVMR was 16.41, in girls – 12.9 %. In our 

opinion, this is due to the fact that at the age of 

12  years there is an intensive development of the 

nerve centers of the brain responsible for complex 

motor reactions.  
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The established gender differences in the 

rate of increase in coordination abilities are due to 

the different rates of onset of puberty in boys and 

girls. 

At the beginning of the experiment, 

schoolchildren aged 11–12 years old had a below 

average level of the ability to balance and 

kinesthetic differentiation and a low level of the 

ability to coordinate movements. There were no 

statistically significant differences in the 

indicators of visual-motor reactions of 

schoolchildren depending on gender. 

At the end of the experiment, 

schoolchildren aged 11–12 years old had a high 

level of the ability to balance and kinesthetic 

differentiation and an above-average level of the 

ability to coordinate movements. The greatest 

increase in results among schoolchildren during 

the implementation of the developed program was 

noted in the ability to kinesthetic differentiation 

and coordination of movements. 

The indicators of the nervous system 

properties, assessed by the magnitude of simple 

and complex visual-motor reactions were 

optimized. In boys, the percentage of decrease in 

the speed of a simple visual-motor reaction was 

16.41, in girls – 12.9 %, in a complex visual-

motor reaction – about 12 %. 

 

Conclusions 

Based on the study, the authors came to the 

conclusion that the age of 11–12 years is sensitive 

to the formation of coordination abilities. At this 

age stage, the development of sensorimotor and 

neural mechanisms underlying coordination 

abilities occurs. Therefore, with optimal 

organization of Physical Education classes, the 

best developmental effect will be ensured. 

The results of the study showed that the 

greatest increase in schoolchildren aged 11–

12  years was noted in the ability for kinesthetic 

differentiation and coordination of movements 

and the nervous system properties, which 

determine the speed of the processes of excitation 

and inhibition, the mobility of nervous processes 

in the central nervous system, the ability to 

quickly develop differential inhibition and the 

accuracy of the motor act performed. 
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Особенности формирования координационных способностей и свойств нервной 

системы школьников 11–12 лет в процессе занятий физической культурой 

Е. В. Ермакова1, Е. В. Воронина1, И. К. Цаликова1, Т. И. Сорокина2, Л. И. Каташинская1 

1 Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия 
1 Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Тюмень, Россия 

 

Проблема и цель. Проблема формирования и совершенствования координационных спо-

собностей у современных подростков является актуальной, поскольку эти способности лежат 

в основе большинства профессиональных навыков. В ряде исследований указывается на взаимо-

связь формирования координационных способностей и свойств нервной системы школьников. 

Так, до настоящего времени слабо изучена взаимосвязь координационных способностей и 

свойств нервной системы подростков. Цель статьи заключается в выявлении особенностей 

формирования координационных способностей и свойств нервной системы школьников 11–

12  лет в процессе занятий физической культурой. 

Методология. Методологическим подходом проведенного исследования выступает уче-

ние Н. А. Бернштейна о физиологических основах управления движениями. Для оценки уровня 

развития двигательной координации школьников оценивалась способность к кинетическому 

дифференцированию, поддержанию равновесия (проба Ромберга), способность к согласованию 

движений.  Исследование свойств нервной системы проводилось с помощью зрительно-мотор-

ных реакций. Тесты позволяют определить время реакции испытуемого на зрительный раздра-

житель, стабильность реакции, скорость принятия решения в реакции выбора, оценить по-

движность основных нервных процессов в центральной нервной системе. 

Результаты. В статье представлены результаты исследования формирования коорди-

национных способностей и свойств нервной системы школьников в процессе занятий физиче-

ской культурой. В начале эксперимента у школьников 11–12 лет определен ниже среднего уро-

вень развития способности к равновесию и кинестетическому дифференцированию и низкий 

уровень развития способности к согласованию движений. Время сложной зрительно-моторной 

реакции, по сравнению с простой реакцией, было значительно больше. Значимых различий в по-

казателях зрительно-моторных реакций школьников в зависимости от пола выявлено не было.  
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В процессе занятий физической культурой были использованы специально подобранные 

упражнения, направленные на развитие координационных способностей у школьников среднего 

возраста, реализуемые в разделах «Гимнастика», «Баскетбол» и «Легкая атлетика».  

В конце эксперимента у школьников 11–12 лет авторами был определен высокий уровень 

развития способности к равновесию и кинестетическому дифференцированию и выше среднего 

уровень развития способности к согласованию движений. По результатам проведенного экспе-

римента наибольший уровень развития у школьников отмечался по способности к кинестети-

ческому дифференцированию и согласованию движений. Авторами получены данные, указываю-

щие на оптимизацию показателей свойств нервной системы, оцениваемой по величине простой 

и сложной зрительно-моторных реакций, что доказывает ведущую роль центральной нервной 

системы в формировании координационных способностей. 

Заключение. Результаты работы позволяют сделать заключение о взаимосвязи свойств 

нервной системы с динамикой координационных способностей, определяющих скорость проте-

кания процессов возбуждения и торможения, подвижность нервных процессов в центральной 

нервной системе, способность к быстрой выработке дифференцировочного торможения и 

точности выполняемого двигательного акта у школьников 11–12 лет, в процессе занятий фи-

зической культурой. 

Ключевые слова: координационные способности; свойства нервной системы; школьники; 

подростки; занятия физической культурой; простая зрительно-моторная реакция; сложная 

зрительно-моторная реакция. 
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