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Введение. В статье рассматриваются основные проблемы и перспективы цифро-
вой психодидактики в системе высшего образования. Проанализированы современные 
тенденции цифровой трансформации высшей школы. Проведен анализ основных поня-
тий, связанных с цифровизацией системы образования, таких как «цифровая педагоги-
ка», «цифровая дидактика», «цифровая психодидактика». Выделены основные проблемы 
и противоречия системы высшего образования в условиях цифровой трансформации. 
Приведены данные эмпирического исследования среди обучающихся в Санкт-Петер-
бургском университете ГПС МЧС России в период начала пандемии COVID-19 отно-
сительно их психологической готовности к обучению с применением дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ), а также изложены результаты исследования отно-
шений обучающихся к положительным и отрицательным факторам ДОТ.

Материалы и методы. В качестве основных методов исследования были исполь-
зованы: теоретический анализ психолого-педагогической литературы по теме исследо-
вания, анкетирование, констатирующий эксперимент и статистические методы обработки 
результатов исследования. Всего в исследовании приняли участие 1439 обучающихся. 

Обсуждение и выводы. Результаты проведенного эмпирического исследования 
позволили выделить положительные и отрицательные последствия обучения в дистан-
ционном формате, наметить пути повышения эффективности обучения с применением 
ДОТ, сделать вывод о необходимости и путях развития цифровой психодидактики. 
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Introduction. This article is devoted to the study of the main problems and prospects 
of digital psychodidactics in the system of higher education. The article analyzes the current 
trends in the digital transformation of higher education. The analysis of the main concepts relat-
ed to the digitalization of the education system, such as "digital pedagogy", "digital didactics", 
"digital psychodidactics" was carried out. The main problems and contradictions of the system 
of higher professional education in the context of digital transformation are highlighted. The data 
of an empirical study among students at the St. Petersburg State Fire Service of the Ministry 
of Emergency Situations of Russia during the beginning of the COVID-19 pandemic regarding 
their psychological readiness for learning with the use of DOT are presented, as well as the re-
sults of a study of students' attitudes to the positive and negative factors of DOT.

Materials and methods. As the main research methods were used: theoretical analysis 
of psychological and pedagogical literature on the research topic, questioning, ascertaining 
experiment and statistical methods of processing research results. A total of 1439 students 
took part in the study. 

Discussion and conclusion. The results of the empirical study made it possible to high-
light the positive and negative aspects of distance learning, outline ways to improve the ef-
fectiveness of learning with the use of DOT, and draw a conclusion about the need and ways 
for the development of digital psychodidactics.
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didactics, digital psychodidactics, distance education technologies (DET), psychological read-
iness for learning using DET.
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Введение
Весной 2020 года более 90% студентов очной формы обу-
чения были вынуждены перейти на дистанционное обуче-
ние в связи с пандемией и внезапным распространением 
COVID-19. Это был вынужденный переход, связанный с экс-
тремальной ситуацией в мире, и он потребовал от образова-
тельных организаций высшего образования принятия экстре-
мальных решений по многим вопросам, начиная от выбора 
программного обеспечения этого перехода, и заканчивая 
перестройкой системы образовательных технологий. В Ана-
литическом докладе, разработанном коллективом авторов 
по инициативе Минобрнауки России в июне 2020 г., этот пе-
реход назван «стресс-тестом системы высшего образования»1.  
Этот вынужденный переход к дистанционной или смешанной 
форме обучения показал целый ряд проблемных областей, 
связанных с цифровизацией системы образования. 

Вместе с тем наша позиция состоит в том, что актуализа-
ция вопросов технического и технологического характера не-
заслуженно поставила на второй план проблему взаимосвязи 
между психологическими затруднениями процесса цифровой 
трансформации системы образования и психологическими 
особенностями цифровой дидактики. Поэтому мы считаем, 
что в настоящее время одной из важнейших задач педагоги-
ческой психологии является создание и развитие цифровой 
психодидактики [2; 3]. 

Актуальность исследований в сфере педагогики и педа-
гогической психологии по проблемам, связанным с развитием 
ДОТ и цифровизацией высшей школы, не вызывает сомнений2. 
Высшее образование в России переживает процесс цифровой 
трансформации, как и вся экономика нашей страны. В этом стре-
мительно развивающемся процессе цифровой трансформации 
экономики высшее образование способно стать ведущим фак-
тором социального и экономического прогресса [22]. В усло-
виях цифровой трансформации именно человек, способный 
к освоению и поиску новых знаний, к принятию нестандарт-

1 Уроки «стресс-теста». Вузы в условиях пандемии и после нее. [Электронный ресурс]. URL: http://fgosvo.
ru/uploadfiles/lesson_stress_test.pdf (дата обращения: 12.12.2022).

2 Вербицкий А. А. Цифровое обучение: проблемы, риски и  перспективы // Homo Cyberus. 2019. 
№ 1 (6) [Электронный ресурс]. URL: http://journal.homocyberus.ru/Verbitskiy_AA_1_2019 (дата обраще-
ния: 02.11.2020).
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ных решений в ситуации неопределенности, является главным 
капиталом современного общества. И на высшее образование 
приходится основная нагрузка по формированию и развитию 
такой личности и такого профессионала. Причем это проблема 
не столько техническая, сколько психологическая. Еще Эрих 
Фромм в свое время писал, что развитие человека будет опре-
деляться не столько тем, что человек имеет, а тем, кто он есть 
и что он может сделать с тем, что имеет [20]. В связи с этим ста-
новится очевидным, что в преодолении глобальных кризисов 
современности огромную роль играет именно система образо-
вания, и в первую очередь система высшего образования, так 
как выпускники вузов первыми придут на смену существую-
щему управленческому аппарату во всех секторах экономики 
нашего государства.

В нашей стране на фоне мирового кризиса системы об-
разования длительное время осуществляются инновационные 
преобразования в системе высшего образования. В  научной 
литературе проводятся исследования готовности системы выс-
шего образования и участников образовательного процесса 
к переходу на ДОТ и комбинированный формат очно/дистан-
ционного обучения, проводится оценка потенциала повыше-
ния качества высшего образования, выявляются риски при пе-
реходе с очной формы обучения на дистанционный формат1, 
а также оцениваются достижения и перспективы развития со-
временной дидактики в ДОТ и в частности цифровой психоди-
дактики [4; 5; 6]. Таким образом, в данной статье исследуются 
основные проблемы и перспективы цифровой психодидактики 
в системе высшего образования.

Цель исследования: обосновать актуальность разра-
ботки и использования средств цифровой психодидактики 
для повышения уровня психологической готовности обуча-
ющихся к дальнейшему внедрению ДОТ в системе высшего 
образования. 

Задачи исследования: 
1. На основе литературного обзора оценить достижения 

и перспективы развития цифровой психодидактики в совре-
менных междисциплинарных исследованиях.

1 Методологические основы формирования современной цифровой образовательной среды: моно-
графия. Н. Новгород: Профессиональная наука, 2018. 174 с. [Электронный ресурс]. URL: http://scipro.ru/
conf/monographeeducation-1.pdf (дата обращения: 19.07.2020).
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2. По результатам эмпирического исследования пока-
зать уровень психологической готовности обучающихся к ис-
пользованию ДОТ в системе высшего образования.

3. Наметить перспективы разработки теоретико-методо-
логических и концептуальных основ цифровой психодидак-
тики, с учетом индивидуально-психологических особенно-
стей обучающихся в системе высшего образования.

Гипотеза исследования: для повышения эффективно-
сти дистанционных образовательных технологий необходи-
мо оценить степень психологической готовности участников 
образовательного процесса к ДОТ и разработать теорети-
ко-методологические и методические основы цифровой пси-
ходидактики, основанной на новейших достижениях общей 
и педагогической психологии, нейропсихологии и психолинг-
вистики, когнитивной и социальной психологии.

Обзор литературы
Содержание системы образования в условиях цифро-

вой трансформации экономики претерпевает значительные 
изменения. Происходит цифровая трансформация системы 
образования в целом, затрагивающая все ее компоненты 
и подсистемы: целеполагание и содержание образования, 
сам процесс обучения, оценку качества, управление образо-
вательными системами. Эта трансформация системы образо-
вания происходит на основе взаимной адаптации цифровых 
и  педагогических технологий [23]. В этом взаимодействии 
появляются новые термины и понятия, например такие как 
«цифровая педагогика», «цифровая дидактика», «цифровые 
компетенции», «ИКТ-компетенции» [1; 11; 12; 21]. В 2020  г. 
уже появилось учебное пособие «Цифровая педагогика: 
технологии и  методы» для обучающихся по направлению 
44.04.02 Психолого-педагогическое образование, направ-
ленное на формирование компетенций понимания методо-
логии и  дидактических принципов цифровой педагогики, 
на формирование представлений о новой роли и  функциях 
педагогического работника в  цифровом образовательном 
процессе [21]. В том числе в этом семантическом поле появил-
ся и новый термин – «цифровая психодидактика». Это понятие 
встречается в частности в лекции доктора физико-математи-

2022. № 4  
С. 258–278



|263|

ЛИЧНОСТЬ В ПРОЦЕССАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
PERSONALITY IN PROCESS OF EDUCATION AND UPBRINGING

Р. Е. Булат, О. В. ВаннОВская

ческих наук, профессора Ольги Анатольевны Чирковой, опу-
бликованной на YouTube-канале Уральского государственно-
го педагогического университета в июне 2021 года1. 

Рассмотрим понятия «цифровая дидактика» и «цифровая 
психодидактика» подробнее. И. С. Сергеев понимает «цифро-
вую дидактику» как науку об организации процесса обучения 
в условиях цифрового общества [23].  При этом предлагается 
учитывать особенности трех основных составляющих цифро-
вого общества: 1) цифровое поколение, рассматриваемое как 
новое поколение обучающихся; 2) цифровая экономика и по-
рождаемые ею новые требования к  кадрам; 3) новые циф-
ровые технологии, формирующие цифровую образователь-
ную среду. Цифровая дидактика занимается организацией 
деятельности обучающихся в цифровой среде, управлением 
учебной мотивацией в цифровых образовательных системах, 
пониманием особой роли педагога в цифровом образова-
тельном процессе как посредника между цифровым и реаль-
ным миром [17; 18]. 

В статье Е. Ю. Щербины, О. В. Шмурыгиной и С. Н. Утки-
ной [24] речь идет об основных компонентах новой цифровой 
дидактики: 

 – в основе цифровой дидактики лежит индивидуальный 
подход к обучению; 

 – наблюдается уменьшение совместных форм контакт-
ной работы, расширяются формы организации самостоятель-
ной работы обучающихся;

 – особое внимание уделяется формированию цифровых 
компетенций обучающихся;

 – обучение должно иметь опережающий характер и быть 
индивидуализированным;

 – новые подходы и способы (методы) представления 
учебного материала;

 – новые технологии оценки, в том числе текущей оценки;
 – формирование «цифрового следа», т.е. фиксация на но-

сителе достижений обучающегося за весь период обучения, 
собранных и обработанных в цифровом формате;

 – полная автоматизация инструментов контроля успева-
емости.

1 Запись лекции О. А. Чирковой. URL: https://www.youtube.com/watch?v=HJXzIYrWsVc
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В работе И. Н. Роговой, И. А. Шиктаревой и М. Л. Алма-
зовой [16] показана роль цифровой дидактики в организа-
ции образовательного процесса как результата интеграции 
традиционной дидактики и  цифровой среды, а также дана 
краткая характеристика педагогических технологий и мето-
дов цифровой дидактики. 

В. М. Монахов [9] рассматривает теоретическую и при-
кладную дидактику, а также появившиеся в последнее вре-
мя методические продукты для электронного обучения. 

В исследовании О. А. Чирковой [23] предлагается свое 
понимание цифровой педагогики как области научного зна-
ния в  системе педагогических наук, раскрывающей сущ-
ность и закономерности цифрового образования, его роль 
в развитии личности, разрабатывающей практические пути 
и  способы повышения результативности образовательных 
процессов с помощью цифровых образовательных техноло-
гий, переориентации его на деятельность обучающегося, его 
автономизацию и академическую мобильность. Содержание 
обучения в цифровой педагогике является межпредметным, 
поскольку предусматривает изучение не только психологии 
и педагогики, но и  информационно-коммуникативных тех-
нологий. Программа обучения в рамках педагогического об-
разования должна быть ориентирована на подготовку педа-
гогов, способных работать на стыке разных областей знаний, 
накопления, обработки и использования больших объемов 
информации, использования технологий искусственного ин-
теллекта и автоматизации педагогической и управленческой 
деятельности. 

Если обратиться к термину «психодидактика» [7; 8], 
то его можно определить как новое направление в цикле 
психолого-педагогических наук, предметом исследования 
которого является система методологических подходов 
к обучению и усвоению знаний (по А. Н. Крутскому). В дан-
ной системе методологических подходов психодидактики 
заложена возможность реализации всех известных психо-
логических и дидактических концепций обучения. Их ре-
ализация в процессе обучения позволит осуществлять его 
в соответствии с психологическими и дидактическими ког-
нитивными теориями.
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Каковы же наиболее актуальные, на наш взгляд, пробле-
мы и перспективы цифровой дидактики и цифровой психоди-
дактики в рамках педагогической психологии? 

Поскольку процесс психодидактического проектирования 
начинается с выбора методологических подходов, сначала не-
обходимо разобраться в их иерархической структуре, назна-
чении и логике введения в цифровой образовательный про-
цесс. Основным методологическим подходом психодидактики 
А. Н. Крутской называет «психолого-дидактическую структуру 
деятельности, имеющую четыре составляющих: дидактиче-
скую, методическую, психологическую и частно-предметную» 
[7; 8]. При этом дидактическая составляющая связана с поста-
новкой дидактической цели при конкретной форме организа-
ции обучения и соответствующей структурной единице содер-
жания образования. Психологическая составляющая связана 
с выбором высших психических функций (память, мышление, 
воля, эмоции и др.), способствующих достижению поставлен-
ных дидактических целей. Методическая составляющая свя-
зана с оперативным преобразованием учебного материала 
к такому виду, который даст возможность привести обучаю-
щихся в такое психическое состояние, которое бы способство-
вало усвоению знаний и формированию понятий. И наконец, 
частно-предметная составляющая связана с оперативным 
преобразованием содержания конкретного учебного предме-
та в соответствии с первыми тремя рассмотренными пункта-
ми. В результате этого систему методологических подходов 
к обучению, реализованных на примере конкретного учебного 
предмета, А. Н. Крутской [7; 8] предлагает называть психоди-
дактикой соответствующего учебного предмета (психодидак-
тика физики, психодидактика истории и т.д.).

В этом отношении перспективным направлением при-
кладных исследований в сфере цифровой психодидактики 
является: разработка теоретико-методологических и методи-
ческих основ выбора оптимальных параметров визуальных 
дидактических средств, в частности презентаций, по коли-
честву слайдов, цветовой гамме, насыщенности текстовыми 
фрагментами с опорой на современные достижения общей 
и когнитивной психологии, нейропсихологии и психолингви-
стики, педагогической и социальной психологии.
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Дефицит временных ресурсов и другие внеплановые экс-
тремальные для системы образования в период пандемии па-
раметры изменения содержания педагогической деятельно-
сти с применением ДОТ [14; 16] привели к изменениям роли 
и функции педагога в цифровой педагогике и цифровой пси-
ходидактике. Теперь профессорско-преподавательский состав 
вынужден в большей степени, чем в традиционных формах 
обучения, поддерживать обучающихся и ориентировать их 
в значительном объёме информации, помогать в решении воз-
никающих проблем при освоении разнообразных баз данных 
и т.д. Этому, в частности, способствует формирование партнер-
ских отношений между педагогом и обучающимся, переход 
от вербальных методов обучения к методам совместной поис-
ковой активности и творческой деятельности педагога и обу-
чающихся, способствующих развитию не только когнитивных 
процессов, но и личности в целом.

Педагог в системе цифровизации высшего образования 
не должен превращаться в «говорящую голову», поскольку 
через 15–20 минут после начала онлайн-занятий внимание 
обучающихся рассеивается, и основной задачей педагога 
становится, скорее, поддержание постоянного интерактива 
с обучающимися. Педагог в системе ДОТ должен играть роль 
не лектора, а тьютора, причем часто в условиях отсутствия 
непосредственного визуального контакта с аудиторией. Это 
приводит к закономерному поиску психолого-педагогиче-
ских приёмов мотивации и активизации учебно-познаватель-
ной деятельности обучающихся в условиях ДОТ. 

Очевидно, что экстренный перенос классических лекций 
с использованием мультимедийных презентаций в цифровую 
среду, произошедший на фоне пандемии, не был обеспечен 
с точки зрения цифровой психодидактики и заслуживает 
отдельного изучения. Любые нововведения в систему ДОТ 
должны строиться на основе фундаментальных достижений 
психологии и цифровой педагогики.

Также необходимо учесть тот факт, что ряд важнейших 
процессов университетской жизни слабо поддается циф-
ровизации и механическому переносу в виртуальное про-
странство. ДОТ не может полноценно заменить аудиторные 
занятия прежде всего из-за риска снижения мотивации обу-
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чающихся к познавательной активности, а также из-за угрозы 
депрофессионализации и дегуманизации преподавательско-
го труда. Одной из серьезных задач педагога в новой моде-
ли образования на основе ДОТ является развитие цифровой 
психодидактики. 

Еще одной проблемой цифровизации системы высшего 
образования является дальнейшее содержательное и тех-
ническое усложнение электронных информационно-обра-
зовательных сред. Это обусловливает необходимость роста 
не только операционно-технического, но и методического ма-
стерства педагогов в системе ДОТ. За последние 3–4 года пе-
дагогическим работникам пришлось несколько раз переходить 
из одной информационно-образовательной среды к другой, 
постепенно осваивая Blackboard, Zoom, Google-meet, Moodle 
и другое программное обеспечение, при этом подстраивая под 
него применяемые цифровые образовательные технологии. 

Это вызывает дополнительные трудности в адаптации 
и педагогов, и обучающихся к цифровой информационно-об-
разовательной среде, требует временных, интеллектуальных 
и финансово-технических затрат на освоение новых техно-
логий. Поэтому мы считаем, что для изменения сложившейся 
не самой лучшей практики необходимо перестроить сам под-
ход. То есть программное обеспечение должно подстраивать-
ся под достижения психодидактики, а не наоборот.

Экстренный переход к дистанционным образователь-
ным технологиям в условиях пандемии COVID-19 обострил 
ряд проблем и противоречий системы высшего образования. 
Перечислим некоторые из них:

 – проблема психологической готовности профессор-
ско-преподавательского состава к использованию цифровых 
технологий в образовании;

 – недостаток методической и технической подготовки 
к работе в ДОТ у значительной части профессорско-препо-
давательского состава;

 – изменение роли и места педагогического работника 
высшей школы в структуре образовательного процесса;

 – изменение характера деятельности образовательных 
организаций;

 – разработка цифровой психодидактической системы;
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 – необходимость адаптации IT-инфраструктур для орга-
низации дистанционного обучения;

 – дидактическое обеспечение перехода к проведению 
вступительных и выпускных экзаменов в удаленном режиме;

 – поиск каналов и способов информационного сопро-
вождения студентов и педагогических работников, а также 
форм психологической поддержки участников образова-
тельного процесса;

 – рост неравенства в отношении доступа к образованию, 
вызванному как инфраструктурными, так и экономическими 
трудностями, с которыми сталкиваются студенты и в мегапо-
лисах, и в небольших населенных пунктах;

 – невозможность организации обучения в дистанцион-
ном формате по инженерным, медицинским и многим другим 
специальностям и направлениям подготовки.

Очевидно, что некоторые их этих проблем и противоре-
чий могут быть решены только на уровне государственных 
органов управления системы высшего образования.

Осуществлённый повсеместно прямой перенос классиче-
ских лекций с использованием слайдов и видеофильмов в ве-
бинарную комнату для дистанционного формата очной формы 
обучения не был обеспечен дидактически. Опыт экстренного 
перехода к дистанционному обучению показал необходимость 
специальной подготовки профессорско-преподавательского 
состава не только в области операционно-технической готов-
ности, но и в области дидактического и методического мастер-
ства [3]. 

За время дистанционной работы стал очевиден запрос 
на цифровую психодидактику1. Необходима программа раз-
вития цифровых инструментов и цифрового контента для 
организации и проведения в онлайн-формате практических 
занятий, самостоятельной работы студентов, итоговой атте-
стации по дисциплинам в режиме онлайн, создания виртуаль-
ных лабораторий, симуляторов, виртуальной и дополненной 
реальности. Серьезной проблемой оказался дефицит практик 
онлайн-оценки образовательных результатов студентов. Эк-
заменационные сессии, защита курсовых и дипломных работ 

1 Уроки «стресс-теста». Вузы в условиях пандемии и после нее. [Электронный ресурс]. URL: http://fgosvo.
ru/uploadfiles/lesson_stress_test.pdf (дата обращения: 12.12.2022).
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в российских вузах до сих пор проводились только в очном 
формате. Необходимо расширение практик применения ка-
чественных и объективных инструментов онлайн-оценки для 
текущего и итогового контроля знаний и в особенности ком-
петенций. Для этого необходимо создание сети онлайн-пло-
щадок для стажировки и повышения квалификации ППС, 
и распространения новых практик образования.

Практическая, научная и социальная преподаватель-
ская и учебная деятельность в традиционных формах долж-
ны сочетаться с использованием онлайн-курсов и тренаже-
ров, с синхронным обучением в дистанционном формате, что 
должно обеспечиваться цифровой психодидактикой.

Пандемия показала недостаточную гибкость существу-
ющего образовательного пространства образовательных 
организаций высшего образования, которые испытали зна-
чительные трудности в адаптации университетского образо-
вания к постоянно меняющемуся миру в ситуации неопреде-
ленности. Также стало очевидно, насколько велик потенциал 
цифровых технологий для индивидуализации и оптимизации 
образовательного процесса, и цифровой трансформации об-
разовательной системы Российской Федерации. Существу-
ющих цифровых ресурсов, инструментов и методических 
решений явно пока недостаточно, чтобы уже сейчас сделать 
внедрение цифровых технологий и дистанционного формата 
обучения эффективным и удобным для обучающихся и пе-
дагогических работников. Необходимо ускоренное развитие 
цифровых ресурсов, стимулирование повышения методиче-
ской квалификации педагогических работников, исследова-
ния эффективности новых образовательных технологий. 

Ситуация пандемии показала также актуальный запрос 
на серьезную трансформацию системы управления высшим 
образованием в условиях цифровой трансформации. 

Материалы и методы
Для достижения цели и проверки выдвинутой гипотезы 

использовались следующие методы исследования: теорети-
ческий анализ психолого-педагогической литературы в об-
ласти цифровизации системы высшего образования, эксперт-
ный опрос и экспертная оценка качества профессиональной 
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подготовки специалистов, анкетирование, констатирующий 
эксперимент, статистические методы обработки результатов 
исследования.

База исследования. Эмпирическое исследование было 
проведено в период с марта 2020 г. по июнь 2021 г. в Санкт-Пе-
тербургском университете ГПС МЧС России. Объектом ис-
следования стали 1439 обучающихся Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС. 

Научная новизна исследования состоит в том, что:
 – понятие «готовность участников образовательного про-

цесса к очной форме обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий» обосновано как цель психоло-
го-педагогического обеспечения образовательного процесса 
при переходе на формат обучения с применением ДОТ;

 – доказано влияние уровня развития цифровой психоди-
дактики на качество очной формы обучения с применением ДОТ.

Теоретическая значимость исследования: выявлены пси-
холого-педагогические особенности применения ДОТ в очной 
форме обучения и основные направления развития цифровой 
психодидактики для обеспечения образовательного процесса.

Результаты исследования
С целью поиска наиболее эффективных путей повышения 

психологической готовности обучающихся к образовательно-
му процессу в условиях электронной информационно-образо-
вательной среды был организован и проведён констатирую-
щий эксперимент на базе СПбУ ГПС МЧС России. 

Содержание и структура констатирующего эксперимен-
та включили следующие взаимосвязанные этапы: 

 – разработка анкет и их согласование на основе эксперт-
ного опроса;

 – удалённое электронное анкетирование; 
 – обработку полученных результатов методами матема-

тической статистики;
 – формулировку научных и практических выводов на ос-

нове анализа полученных результатов. 
В процессе сбора первичных данных было получено 604 

анкеты на основе разработанного опросника и размещённого 
в ЭИОС университета. 
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Величина статистической погрешности не превышает 
0,015 (в нашем случае удобнее говорить о доверительном 
интервале +1,5%) при доверительной вероятности 95%, т. е. 
не менее 95% ответов респондентов расположены в диапа-
зоне значений усреднённого реального показателя в преде-
лах заявленной погрешности. 

Анкеты с вопросами разрабатывались по двум взаимосвя-
занным аспектам дистанционного обучения на основе ЭИОС:

• самооценка обучающихся уровня собственной пси-
хологической готовности к дистанционному обуче-
нию на основе ЭИОС;

• самооценка обучающихся уровня готовности к дис-
танционному обучению на основе ЭИОС с использо-
ванием нового программного обеспечения [9].

Результаты самооценки обучающихся уровня собствен-
ной психологической готовности к дистанционному обуче-
нию на основе ЭИОС приведены в табл. 1.

Таблица 1 
Результаты самооценки обучающихся уровня собственной  

психологической готовности к дистанционному обучению на основе ЭИОС

Анализируя полученные данные, следует отметить, что 
37,4% обучающихся считают себя недостаточно готовыми 
продолжить обучение в дистанционном формате, а 9,1% опро-
шенных оценили свою готовность как крайне низкую.

В выявлении уровня готовности к дистанционному обу-
чению на основе ЭИОС с использованием нового программ-
ного обеспечения на основе самооценки обучающихся при-
няли участие 529 респондентов. Результаты исследования 
изложены в табл. 2.
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Таблица 2
Результаты самооценки обучающихся уровня готовности к дистанционному обучению 

на основе ЭИОС с использованием нового программного обеспечения

Анализ данных показал, что 54,4% обучающихся счита-
ют себя недостаточно готовыми к использованию нового про-
граммного обеспечения и выразили потребность в дополни-
тельной подготовке в качестве пользователя программным 
обеспечением. 

Также среди обучающихся был проведён опрос в дис-
танционном формате о трудностях, возникающих у обучаю-
щихся очной формы обучения с применением ДОТ. В опросе 
приняли участия 1439 обучающихся. Результаты исследова-
ния изложены в табл. 3.

Таблица 3
Трудности, возникшие у обучающихся ОФО при обучении в дистанционном формате

Как видно из табл. 3, более 53,9% обучающихся выде-
лили трудности технического характера: 776 опрошенных 
отметили проблемы со связью, с персональным компьютером 
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и с программным обеспечением. При этом 8,4% респондентов 
отметили в качестве основных трудностей отсутствие необхо-
димых технических навыков и знаний в организации своего 
обучения в дистанционном формате.

13,5% респондентов отметили проблемы в самооргани-
зации, в том, что тяжело себя заставить учиться в домашних 
условиях. У 24,2% обучающихся никаких трудностей с пере-
ходом на дистанционный формат обучения не возникло. 

Обсуждение и выводы
Помимо описанных выше результатов, в ходе прове-

дённого опроса обучающимся было предложено отметить 
положительные и отрицательные моменты обучения в дис-
танционном формате. В качестве положительных моментов 
дистанционной формы обучения респонденты назвали: 

 – отсутствие необходимости тратить деньги и время 
на проезд к месту обучения;

 – возможность обучаться в комфортной домашней среде;
 – возможность структурировать своё рабочее время
 – получение возможности применения новых ресурсов 

и технологий, освоение новых навыков.
Среди отрицательных моментов дистанционного фор-

мата обучения были названы: 
 – отсутствие студенческой жизни, личного общения 

со студентами;
 – отсутствие «живого» общения с педагогами;
 – дистанционный формат обучения значительно снижа-

ет физическую активность;
 – увеличение объёма самостоятельной работы;
 – конфликты дома, в общежитии;
 – дополнительные финансовые затраты на техническое 

оборудование, качественное интернет-соединение.
Таким образом, проведённый констатирующий экс-

перимент показал, что современная молодёжь в основном 
адаптивна к новым информационно-коммуникационным тех-
нологиям, знакомство с которыми начинается ещё в дошколь-
ном возрасте. В настоящее время обучающиеся достаточно 
комфортно себя чувствуют в сети Интернет, разбираются в её 
возможностях, активно применяют гипертекстовые техноло-
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гии, свободно ориентируются в поисковых системах. Вместе 
с тем результаты исследования показали актуальность задачи 
развития навыков самоорганизации и самообучения у обуча-
ющихся, необходимость поиска новых форм самостоятельной 
работы и методов её педагогической поддержки. Требуется 
обучение первокурсников основам самоорганизации обуче-
ния и умению учиться, построению индивидуальных образо-
вательных маршрутов.

Также проведенное исследование показало, что зна-
чительный потенциал роста качества высшего образования 
с применением ДОТ заключается:  

 – в повышении уровня психологической готовности обу-
чающихся к обучению в формате ДОТ, в том числе с исполь-
зованием нового программного обеспечения;

 – формировании психологической готовности участни-
ков образовательного процесса к организации образова-
тельного процесса с использованием ДОТ;

 – разработке теоретико-методологических и методиче-
ских основ цифровой психодидактики сопровождения про-
цесса обучения с применением ДОТ.

Таким образом, на основании проведенного исследова-
ния можно сделать следующий вывод: основным импульсом 
для преобразования всех подсистем высшей школы в усло-
виях цифровой трансформации системы образования (нор-
мативно-правовой, финансовой, материально-технической, 
методической, педагогической и других подсистем) должно 
стать развитие цифровой психодидактики, которая должна 
основываться на новейших исследованиях в области общей 
и педагогической психологии, нейропсихологии и психолинг-
вистики, когнитивной и социальной психологии с учетом ин-
дивидуально-психологических особенностей обучающихся.
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