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Аннотация. Отношение преподавателей к цифровой образовательной среде (ЦОС) 

и применению информационных технологий в обучении во многом определяет отноше-

ние студентов к образовательному процессу, эффективность обучения и эмоциональную 

вовлеченность в учебу. Это обуславливает цель исследования ‒ анализ отношения пре-

подавателей вузов к ЦОС и возможностям дистанционного обучения, а также опреде-

ление психологических составляющих принятия новых информационных технологий. 

В опросе участвовали 308 преподавателей (71 % женского пола) в возрасте от 23 до 

77 лет (в среднем 46 ± 11 лет) из различных вузов РФ. Кроме измерения отношения 

к обучению в ЦОС (методика «Шкала оценки ЦОС университета») изучались личностные 

черты (пятифакторный опросник личности), ресурсы саморегуляции и отношение к профес-

сиональной деятельности. Результаты показали, что большинство преподавателей знакомы 

с различными элементами ЦОС и используют их; 81 % хотели бы перейти к смешанному 

обучению как сочетанию ресурсов ЦОС и очных занятий. Основными психологическими 

предпосылками принятия ЦОС стали переживания в профессиональной деятельности: 

чем сильнее переживание смысла и слабее переживания усилия и пустоты, тем позитивнее 

относится преподаватель к работе в цифровой среде. Ключевыми элементами являются 

также различные аспекты саморегуляции (планирование целей и самостоятельность) и такие 

личностные характеристики, как открытость опыту и доброжелательность. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, студенты вуза, пятифактор-

ный опросник личности, самоактивация, стиль саморегуляции поведения, шкала оцен-

ки, методика диагностики, переживания в деятельности  

 

 

Проблемы, с которыми сталкивается сегодня высшее образование, свя-

зывают как с разрушением традиционных методов обучения, так и с приоб-

ретениями: разработкой, внедрением и совершенствованием новых онлайн-
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технологий и интерактивных педагогических практик. Использование онлайн-

технологий для поддержки непрерывности обучения значительно возросло 

в период пандемии, что привело к созданию цифровой образовательной сре-

ды (ЦОС) в образовательных организациях. Данный период называют са-

мым смелым и неожиданным естественным экспериментом (Ssemugenyi, 

Seje, 2021), который стал «полномасштабной проверкой на прочность для 

всей российской системы высшего образования» (Абрамов и др., 2021, с. 144), 

«сыграл на руку углублению процессов цифровизации высшего образова-

ния, не оставив возможности откладывать «в долгий ящик» дискуссии о 

важности/неважности, полезности/бесполезности использования дистанци-

онных форм обучения и различных онлайн-технологий в образовательном 

процессе» (Абрамов и др., 2021, с. 145). 
Создание ЦОС в университетах на фоне технического прогресса поз-

воляет не отстать от цифровой реальности, обогащать традиционные методы 

обучения, готовить специалистов будущего, а также не останавливать обра-

зовательный процесс в условиях кризисов и экстремальных событий (Abu-

namous et al., 2022), а это, в свою очередь, выдвигает новые требования 

к профессии преподавателя высшей школы. Высокий уровень профессио-

нальных цифровых компетенций преподавателей способствует не только их 

конкурентоспособности, но и является необходимым условием подготовки 

специалистов, владеющих новыми цифровыми технологиями. Преподаватели, 

являясь ключевыми лицами в образовании и инициаторами новых техноло-

гий (Emelogu et al., 2022), должны реализовывать «двойную дидактическую 

задачу» (Lindfors et al., 2021): владеть цифровыми компетенциями (то есть 

быть образцом для подражания, вдохновителем студентов) и учить студен-

тов активному освоению и продуктивному использованию цифровых техно-

логий. Это выдвигает на передний план проблематику отношения препода-

вателей вузов к ЦОС. Согласно теории взаимодействия (Holmberg, 1995) от-

ношение преподавателей к ЦОС во многом определяет отношение студентов, 

эффективность их обучения, эмоциональную вовлеченность в учебу, мотива-

цию и т. п. Исходя из теории отношений В.Н. Мясищева, «лицо, являющееся 

примером, а его деятельность образцом, вызывает отношение восхищения, 

уважения. Образец и его деятельность, как идеал, ценность вызывают  

склонность к деятельности» (Мясищев, 1995, c. 324), что еще раз подчерки-

вает ведущую роль преподавателя в выстраивании отношений со студентами 

и отношений с ЦОС в новой реальности. 

В зарубежной науке «отношение» считается гипотетическим конструк-

том, который нельзя наблюдать напрямую, но который можно определить 

по измеряемым реакциям на объект отношения. Отношение рассматривается 

и как индивидуальная склонность реагировать с определенной степенью 

благоприятности или неблагоприятности на любой различимый аспект мира 

человека (Ssemugenyi, Seje, 2021); это отрицательное или положительное 

чувство, возникающее в результате опыта, который может регулировать ре-

акцию человека на вещь, предмет или других (Mensah et al., 2023). В отече-

ственной традиции категория «отношение» наиболее глубоко разработана 

В.Н. Мясищевым, который предлагает выделить ее в самостоятельный класс 

психологических понятий, потому как отношение целостно, не часть лично-



Радчикова Н.П., Одинцова М.А., Сорокова М.Г. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2023. Т. 20. № 2. С. 311–330 
 

 

ЛИЧНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ                      313 

сти, а ее движущая сила психологических реакций на какой-либо предмет, 

процесс, факт действительности: «Психологические отношения человека 

в развитом виде представляют целостную систему индивидуальных, избира-

тельных, сознательных связей личности с различными сторонами объектив-

ной действительности» (Мясищев, 1995, c. 101). Отношение – это «потен- 

циал, определяющий степень интереса, степень выраженности эмоции, сте-

пень напряжения желания или потребности» (Мясищев, 1995, c. 49). Ссыла-

ясь на экспериментальные исследования, В.Н. Мясищев подчеркивает, 

что при активно-положительном отношении прослеживается многообразие 

и прочность восприятия и последующего воспроизведения информации, 

при отрицательном – обедненность и непрочность, что зависит от эмоцио-

нальности человека, его характера, от уровня и развитости саморегуляции 

и степени значимости для него содержания деятельности. При этом, «чем 

выше уровень развития личности, тем дифференцированнее и богаче ее от-

ношения» (Мясищев, 1995, c. 346). 

В процессе культурно-исторического развития неизбежно переплете-

ние и конфликт нового со старым, что включается в содержание отношения 

человека к нововведениям. Считается, что сопротивление изменениям – 

естественный результат деятельности в незнакомых обстоятельствах (Treve, 

2021). Выделяют формы проявления сопротивления: отрицание, индиффе-

рентность, избегание, некомпетентность, абсентеизм (частое отсутствие на 

работе), рационализация, возмущение, скептицизм, нетерпимость (Кобзева, 

2013, c. 298‒303), что связано с эмоциональными и поведенческими реакци-

ями на незнакомые обстоятельства. Не случайно в большинстве исследова-

ний отношения преподавателей к нововведениям отмечено, что отрицатель-

ное отношение к ЦОС связано: 

1) с недостатком цифровых компетенций как способности, необходи-

мой для использования цифровых устройств (Бурганова, Юрьева, 2021); 

2) повышенным уровнем стресса, обусловленным ограничениями (огра- 

ниченный доступ в интернет, трудности в использовании цифровых устройств 

и т. п.) и «техностресса» (компьютерное беспокойство, напряжение, давле-

ние, снижающие продуктивность деятельности) (Khlaif et al., 2022); 

3) изоляцией как наиболее существенным барьером для обеих сторон, 

поскольку она способствует развитию девиантного поведения в большей 

степени, чем при очном обучении (например, манипуляции со стороны сту-

дентов) (Racat, Lichy, 2022); 

4) проявлением недовольства и недоверия в силу изменения отноше-

ний между обучающимися и преподавателями (Xie et al., 2021), сомнения 

в полезности, неудовлетворенность формальным характером применения, 

неудобство использования; необходимость обращения за технической под-

держкой; недостаточная вовлеченность студентов (Половнёв и др., 2022); 

5) рисками в области здоровья (Петросянц и др., 2022); 

6) десубъективизацией отношений как превращения и преподавателей, и сту- 

дентов в объектов, а не субъектов отношений (снижение соучастия, сопережи- 

вания, соприсутствия), и, как результат, эмоциональное выгорание (Радаев, 2022); 

7) сопротивление изменениям, отсутствие гарантий занятости, недо-

статок личностных ресурсов (Hampel et al., 2023). 
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Наряду с этим, в отечественной традиции подчеркивается: понимание 

и принятие деятельности, нахождение в ней смысла приводит к ее преобра-

зованию, улучшению качества, продуктивности, в целом к положительному 

отношению к деятельности (Бодров, Орлов, 1998). 

Среди положительных характеристик отношения к ЦОС выделяют:  

1) усиление понимания ее полезности, доступности, удовлетворенность 

поддержкой (Ssemugenyi, Seje, 2021); готовность использовать цифровые 

технологии, повышение уверенности в себе, смелость и мотивация (Pihlainen 

et al., 2021); 

2) технологические, педагогические, содержательные и коммуникативные 

компетенции, добросовестность, обеспечивающие субъективное благополучие 

в условиях онлайн-обучения (Stan, 2022); личная инновационность как го-

товность экспериментировать с новыми технологиями (Khong et al., 2022); 

стойкость и находчивость при использовании новых технологий (Tawfik 

et al., 2021); 

3) самооценка как ментальные представления и высокие оценки своих 

собственных компетенций в работе с ИКТ (Pozas et al., 2022); 

4) технологический энтузиазм, самоэффективность (Hampel et al., 2023). 

В целом показано, что позитивное отношение является доминирующим 

предиктором использования и принятия технологий в процессе преподава-

ния и обучения (Ssemugenyi, Seje, 2021). Как видим, проблемы внедрения 

ЦОС многочисленны. Чтобы справиться с ними, необходимо переосмысле-

ние внутреннего отношения преподавателей на пути внедрения ЦОС в выс-

шее образование. Большинство исследований сосредоточено на социологи-

ческих данных, представляющих огромный интерес, однако упускается  

из поля внимания психологическая составляющая отношения к ЦОС . 

Исходя из концепции отношений В.Н. Мясищева и анализа эмпирических 

исследований отношения к ЦОС, выделим индикаторы, на основании кото-

рых можно проанализировать отношение к ЦОС преподавателей высшей 

школы (рис. 1). 
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Отношение к ЦОС, являющееся потенциалом сознательной активной 

избирательности переживаний и действий, основанных на индивидуальном 

и социальном опыте преподавателей, складывается из следующих компонен-

тов: 1) когнитивно-эмоциональная составляющая, включающая эмоциональ-

ное отношение (позитивное/негативное/равнодушное), нахождение смыслов 

(или переживание пустоты) и, как следствие, применение технологий или их 

отторжение; 2) саморегуляция и самоактивация (внутренняя побудительная 

активность, самодетерминация), которые в некоторой степени позволяют пре-

одолевать воздействие внешних факторов (например, технические трудности); 

3) знания, умения, навыки, а также предшествующий опыт, что включается 

не только в представления человека о способах деятельности, но и активно 

и творчески используются в цифровой среде; 4) психологические особенно-

сти личности (черты характера), ведь скорость изменений среды диктует 

необходимость внутренних изменений, и чем более пластичен характер че-

ловека, чем более он открыт новому опыту, тем больше шансов на принятие 

этих изменений и адаптацию к ним. Как писал В.Н. Мясищев, «выключение 

характерологической стороны проблем делает невозможным разрешение их 

в целом» (Мясищев, 1995, с. 255). Все компоненты представляют единую 

систему сложных, многомерных и динамических характеристик, тесно пере-

плетающихся между собой. Вместе с тем мы не претендуем на всеобщий 

охват данных характеристик. На это требуется время, проведение лонгитюд-

ных исследований, позволяющих более детально проследить модальность, 

интенсивность, широту, доминантность, устойчивость, степень влияния на 

других (на студентов) тех или иных параметров отношения преподавателей 

к ЦОС. Таким образом, внедрение новых технологий, пронзая всю историю 

человечества, способствует существенному изменению деятельности, стремлению 

к овладению новыми инструментами, но главное, что необходимо учитывать – 

это отношение преподавателей, являющихся образцом для подражания и 

использующих новые инструменты. В некоторой степени продолжающийся 

естественный эксперимент по внедрению ЦОС в высшее образование позво-
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ляет нам ответить на ряд вопросов: как относятся преподаватели к ЦОС? 

Какие психологические характеристики преподавателей важны для положи-

тельного отношения к ЦОС? 

Мы предположили, что у большинства преподавателей есть опыт про-

фессиональной деятельности в ЦОС, благодаря которому они выберут оп-

тимальный вариант, сочетающий ресурсы ЦОС и очные занятия (смешанное 

обучение). Основными психологическими предпосылками принятия ЦОС 

будут переживания в профессиональной деятельности, саморегуляция и такие 

личностные характеристики, как открытость опыту и доброжелательность. 

Выборка. Отбор преподавателей для участия в исследовании прово-

дился с помощью анкеты, помещенной на сайт конференции DHTE 2022, 

рассылки писем по электронной почте с просьбой принять участие в аноним-

ном исследовании, которое займет от 15 до 20 минут, и ссылкой на google-

форму. Электронные адреса отбирались из сведений об авторах, указанных 

в трудах конференций за 2020‒2022 гг., выложенных в открытом доступе 

в eLIBRARY. Всего было проанализировано более 200 трудов конференций 

по различной тематике и разослано более 6500 писем. Доля ответивших 

около 3%, что является довольно низким результатом, но нередко встречает-

ся в исследованиях (см., например: Wu et al., 2022, табл. 2). Всего получен 

351 ответ, после удаления ответов студентов, преподавателей средних учеб-

ных заведений и респондентов из других стран в выборке осталось 308 че-

ловек (71 % женского пола), представляющих различные вузы Российской 

Федерации (72 города). Возраст респондентов колебался от 23 до 77 лет 

и в среднем составил 46 ± 11 лет (медиана = 45,5 лет; межквартильный раз-

мах = 3 года). 

Результаты, полученные на выборке преподавателей, сравнивались 

с аналогичными результатами студентов (N = 1059), полученными ранее 

и подробно описанными в (Радчикова и др., 2023). 

Методики. Для диагностики личностных черт был выбран пятифак-

торный опросник личности (Big Five Inventory ‒ 2) (Калугин и др., 2021). 

Данная методика предполагает наличие у человека пяти личностных черт: 

экстраверсия (E – extraversion), доброжелательность (A – agreeableness), 

добросовестность (C – conscientiousness), нейротизм (N – neuroticism) и от-

крытость опыту (O – openness). 

Для измерения ресурсов саморегуляции выбрано две методики: само-

активации личности и определения стиля саморегуляции поведения. Мето-

дика самоактивации личности (Одинцова, Радчикова, 2018) включает три 

шкалы (самостоятельность, физическая активация, психологическая актива-

ция) и общий балл, показывающий уровень самоактивации. Методика опре-

деления стиля саморегуляции (Моросанова, Кондратюк, 2020) содержит 

шесть шкал: планирование целей, моделирование значимых условий их до-

стижения, программирование действий, оценивание результатов, гибкость, 

настойчивость, а также общий балл, показывающий уровень саморегуляции. 



Радчикова Н.П., Одинцова М.А., Сорокова М.Г. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2023. Т. 20. № 2. С. 311–330 
 

 

ЛИЧНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ                      317 

Методика диагностики переживаний в деятельности (ДПД) (Леонть-

ев и др., 2018) использовалась для определения отношения к деятельности. 

Она содержит четыре шкалы: Усилие, Удовольствие, Смысл и Пустота. 

В данном исследовании вопросы сформулированы таким образом, чтобы 

респонденты понимали, что речь идет о профессиональной (учебной) дея-

тельности в ЦОС. 

Для измерения отношения к ЦОС использовалась шкала оценки ЦОС 

университета» (Сорокова и др., 2021; Радчикова и др., 2021), включающая 

6 шкал, которые позволяют определить различные составляющие отноше-

ния к ЦОС, и общий балл, характеризующий отношение к ЦОС. Шкала 

«Удовлетворенность учебным процессом и практическая польза» отражает 

оценку полезности электронных учебных курсов для подготовки к будущей 

профессиональной деятельности и степень удовлетворенности от учебного 

процесса. Шкала «Удовлетворенность коммуникативным взаимодействием 

и мотивация к учению» дает оценку контактов с другими участниками учеб-

ного процесса, качества образования и учета индивидуально-личностных 

особенностей студентов. Шкала «Стрессонапряженность в ЦОС» характери-

зует трудности приобретения компетенций в практической деятельности. 

Шкала «Необходимость поддержки в ЦОС» характеризует сложность пла-

нирования времени для занятий, оценку технических сложностей и непри-

вычность формата обучения. Шкала «Нечестные стратегии в ЦОС» отражает 

мнение о возможностях использования и частоте применения нечестных 

стратегий в ЦОС. Шкала «Доступность ЦОС» характеризует доступность 

учебного материала в ЦОС. Чтобы напомнить респондентам, что подразу-

мевается под цифровой образовательной средой, давалось определение ЦОС, 

а также перечислялись компоненты ЦОС (вебинарные оболочки, инструмен- 

ты проверки оригинальности, электронные библиотеки, электронные учеб-

ные курсы и т. д.). Респонденты должны были отметить те компоненты, 

которые они используют в учебном процессе. 

Результаты опроса показывают, что большинство преподавателей зна-

комы с различными элементами ЦОС и применяют их. Чаще всего исполь-

зуются вебинарные оболочки для коммуникации участников образовательного 

процесса в дистанционном формате (ими пользуются почти все, 96 % пре-

подавателей), инструмент проверки оригинальности студенческих работ и на- 

учных текстов (93,8 %), электронные библиотеки (82 %) и электронные 

учебные курсы (74 %), что говорит о том, что цифровые платформы вузов 

востребованы и работают. Реже всего используются платформы для незави-

симого тестирования, но практически половина опрошенных применяет их. 

В среднем преподаватели используют пять элементов ЦОС, при этом более 

89 % преподавателей применяют четыре и более различных элементов. 

Большинство преподавателей (81,2 %) хотели бы перейти к смешанному 

обучению как сочетанию ресурсов цифровой образовательной среды и оч-

ных занятий. Тем не менее преподаватели критически оценивают обучение 

исключительно в дистанционном формате: большинство (78,2 %) считают, 
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что это приведет к снижению качества образования, и только 3,9 % думают, 

что качество образования повысится. 

Описательная статистика по всем количественным показателям и ре-

зультаты проверки внутренней согласованности методик для всей выборки 

представлены в табл. 1 (столбец «Преподаватели»). Там же представлены 

результаты, полученные при аналогичном тестировании студентов РФ (ре-

зультаты цит. по: Радчикова и др., 2023, с. 39‒40), и результаты сравнения 

этих двух групп: уровень статистической значимости t-критерия Стьюдента 

и показатель, позволяющий оценить величину эффекта (d Коэна). 

Так как группы были довольно велики, а статистическая значимость 

различий зависит от размера выборки, то при интерпретации результатов 

будем ориентироваться на величину эффекта (d > 0,5, средняя величина эф-

фекта). Результаты сравнения показывают, что наибольшие различия наблю- 

даются по оценке ЦОС университета: по трем шкалам из шести, а также по 

общему баллу (размер эффекта выше среднего). 

Для определения основных психологических предпосылок принятия 

преподавателями ЦОС использовалась следующая процедура. Сначала пре-

подаватели были разделены на группы по их отношению к ЦОС (кластер-

ный анализ, метод k-средних, нормированные данные, рис. 2). Статистика 

Хопкинса показала хорошую предрасположенность данных к объедине- 

нию (= 0,76), а статистика разрыва (gap statistic) указала на то, что оптималь-

ным будет выделение двух или трех кластеров. Было выделено три кластера, 

так как интерес представляли контрастные группы: принимающих (N = 62/20 %) 

и не принимающих (N = 97/32 %) ЦОС. При этом группа преподавателей 

со средними значениями отношения к ЦОС (N = 149/48 %) исключалась. 

Различий между контрастными группами не обнаружено по полу (2 = 0,27; 

р = 0,60), возрасту (F(2, 305) = 1,81; p = 0,17) и опыту преподавания в ЦОС 

(F(2, 305) = 0,82; p = 0,44). Для двух контрастных групп определены психо-

логические характеристики, которые имеют наибольший вес для прогнози-

рования того, в какую группу попадет преподаватель (дискриминантный 

анализ). Личностные черты, ресурсы саморегуляции и переживания в учебной 

деятельности в ЦОС использовались в качестве независимых переменных. 

Сначала применялся прямой пошаговый метод, который позволил отобрать 

самые важные характеристики. Так как не все они статистически значимо 

входили в модель, были удалены те характеристики, которые не достигли 

уровня статистической значимости, толерантность которых не достигала 0,75 

и удаление которых не привело к изменению процента правильных предска-

заний. Результаты анализа представлены в табл. 2. 

Результаты показывают, что наибольший вклад вносят такие характе-

ристики, как переживание смысла, переживание пустоты, два показателя са-

морегуляции (планирование целей и самостоятельность), а также две лич-

ностные черты (открытость опыту и доброжелательность). Наименьший 

вес среди вошедших в модель характеристик имеет переживание усилия. 

При этом модель достаточно хорошо соответствует данным: модель дает 

89 % правильных предсказаний; лямбда Уилкса для дискриминантной функ-

ции  = 0,43; p < 0,001; канонический коэффициент корреляции = 0,76. 
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Ответы преподавателей на вопросы анкеты свидетельствуют о том, 

что они хорошо знакомы как с возможностями, так и с ограничениями ЦОС, 

и это позволяет им высказывать достаточно взвешенные суждения о месте 

ЦОС в образовании. Схожие результаты получены в исследовании (Emelogu 

et al., 2022), при этом уточнено, что уровень осведомленности о новых тех-

нологиях в высшем образовании у мужчин и женщин, у молодых и старших 

преподавателей не различается и достаточно высок. То, что большинство 

преподавателей (81,2 %) хотели бы перейти к смешанному обучению как 
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сочетанию ресурсов цифровой образовательной среды и очных занятий, 

также согласуется с большинством зарубежных (Buhl-Wiggers et al., 2023) 

и отечественных исследований (Рогозин и др., 2022). 

По сравнению со студентами (Радчикова и др., 2023) у преподавателей 

выше уровни самоактивации (в среднем на 4 пункта по общему показателю) 

и саморегуляции (в среднем на 5 пунктов по общему показателю), хотя ве-

личина эффекта ниже средней. Возможно, это связано с возрастом: саморе-

гуляция, являясь формой проявления самодетерминации, закономерно возни-

кает на определенной ступени развития человека, создает условия для пре-

одоления действий внешних факторов, наряду с субъективно-личностными 

отношениями, мотивами, эмоциональными состояниями является системо-

образующим фактором детерминации поведения человека (Ломов, 1984). 

При этом ЦОС университета они оценивают более сдержанно: общий балл 

удовлетворенности ЦОС у преподавателей ниже в среднем на 15 пунктов 

(величина эффекта выше средней). При исследовании отношения студентов 

и преподавателей к онлайн-обучению получены схожие с результатами дру-

гих исследований данные: преподаватели указали на большее количество 

трудностей (ограниченность общения, снижение качества обучения, рост 

трудозатрат, утомление и т. п.) при онлайн-обучении, чем студенты (Castro 

et al., 2022; Абрамов и др., 2021). При анализе «калейдоскопа здравого 

смысла» преподавателей разных стран и вузов (Murakami et al., 2022) обна-

ружено, что положительное отношение к онлайн-обучению у преподавате-

лей сочетается с отрицательным (например, легким скепсисом), прослежива-

ется стремление «смягчить» противоположные установки на онлайн-обучение 

без выражения устойчивой позиции. 

Результаты методики ДПД говорят о том, что преподаватели прилага-

ют такие же интенсивные усилия, как и студенты (медианные значения рав-

ны 12 баллам для обеих групп (Радчикова и др., 2023); различия статистиче-

ски незначимы). Внедрение новых цифровых технологий в высшее образо-

вание требует времени, настойчивости и усилий со стороны всех участников 

образовательного процесса. По мнению В.Н. Мясищева, «усилие возникает 

всегда там, где автоматический уровень напряжения или автоматический 

тип действия оказываются недостаточными. Оно поэтому всегда связано со 

структурно и динамически более высоким уровнем деятельности и требова-

ний» (Мясищев, 1995, с. 182). При освоении новых технологий преподавате-

ли неизбежно сталкиваются с увеличением нагрузки (разработка новых 

учебных курсов с учетом требований ЦОС, освоение и изобретение новых 

способов преподавания в ЦОС для сохранения и повышения качества обра-

зования и т. п.); обучающимся необходимо перестроиться на новый формат 

обучения, требующий самоорганизации, ответственности и самостоятельно-

сти, для чего также необходимы определенные усилия. В теории отношений 

усилие считается процессом «более высокого порядка», точкой роста, точ-

кой оптимума (Мясищев, 1995, с.182). 

Наряду с этим преподаватели испытывают гораздо меньше удоволь-

ствия (10 vs 12 баллов), смысла (12 vs 14 баллов) и пустоты (7 vs 8 баллов): 

все различия статистически значимы, но величина эффекта ниже среднего 
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уровня. Удовольствие как позитивное отношение к деятельности и осмыс-

ленность как понимание осуществляемой деятельности – тесно взаимосвя-

занные конструкты, при этом смысл является индикатором благополучия. 

Что касается усилия, оно связано с благополучием только в том случае, 

когда имеет смысл и приносит удовольствие. Усилие без смысла и удоволь-

ствия порождает негативные эмоции и является значимым предиктором не-

благополучия (Осин, Леонтьев, 2017). Эмоциональный компонент всегда 

присутствует при осмыслении меняющейся реальности – так возникает 

переживание, являющееся ключевым в анализе взаимодействия личности  

и среды. По мнению В.Н. Мясищева, само «переживание» представляет собой 

«своеобразное отражение процесса жизни в конкретных обстоятельствах 

и противоречиях, особенно между новыми требованиями действительности 

и сложившимся образом жизни и деятельности» (Мясищев, 1995, с. 251). 

Новые требования ЦОС в высшем образовании и традиционный опыт про-

фессиональной деятельности как раз и являются точкой «оптимума» для 

преподавателей, создают условия для более взвешенных переживаний удо-

вольствия, смысла и пустоты. 

Согласно модели (табл. 2), важнейшими предикторами принятия ЦОС 

являются переживания в профессиональной деятельности: чем сильнее пе-

реживание смысла и чем слабее переживания усилия и пустоты, тем пози-

тивнее относится преподаватель к работе в цифровой среде. Нахождение 

смысла в своей профессиональной деятельности, обдумывание проблем 

и трудностей при столкновении с новым снижают уровень переживания пу-

стоты и выступают регулятором реального отношения к деятельности (Леон-

тьев, 2019). Следующими ключевыми элементами являются различные ас-

пекты саморегуляции: планирование целей и самостоятельность. Планиро-

вание целей и самостоятельность тесно связаны со знаниями, умениями 

и навыками. Как писал Б.Ф. Ломов, «действовать умело – значит действовать 

«с умом», самостоятельно планировать процесс работы, находить в каждом 

конкретном случае наиболее рациональные способы действия» (Ломов, 1984, 

с. 229). В отличии от студентов (Novikova et al., 2022; Радчикова и др., 2023), 

для преподавателей оказались важны личностные характеристики: откры-

тость опыту и доброжелательность. Доброжелательность и открытость опы-

ту как черты личности отражают внутреннюю сторону профессионального 

отношения преподавателей не только к студентам, но и к ЦОС. 

Проведенное исследование показало, что без цифровой реальности уже 

невозможно обойтись, она становится все более распространенной в сфере 

образования и будет сопровождать будущие поколения. На этом фоне тра-

диционные технологии быстро теряют свою актуальность и становятся не-

жизнеспособными без системных изменений в образовании. Одним из таких 

изменений является ЦОС, которая, прочно внедряясь в образование, вызы-

вает массу дискуссий и одновременно с этим порождает довольно взвешен-

ное отношение к ней преподавателей. Студенты существенно больше удо-

влетворены и учебным процессом, и коммуникативным взаимодействием, 
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и ЦОС в целом, чем преподаватели. По-видимому, это объясняется лучшим 

развитием цифровых компетенций у студентов – представителей «цифрово-

го поколения», а также может быть дополнительным стимулом для препода-

вателей в плане профессионального роста, повышения квалификации в об-

ласти развития своих цифровых компетенций, овладения современными 

цифровыми платформами, инструментами, сервисами и методами работы 

в ЦОС с новым поколением студентов. Отношение преподавателей к ЦОС, 

основываясь на важнейших составляющих (когнитивно-эмоциональной, само- 

регуляционной, опыте и компетенциях, психологических особенностях лич-

ности), становится необходимым ресурсом для постепенного принятия ново- 

введений в высшем образовании, так как от положительного отношения 

к новым технологиям преподавателей зависит принятие их и студентами. 

Действительно, результаты исследования показывают, что среди предикто-

ров положительного отношения преподавателей к ЦОС можно выделить пе-

реживание смысла, планирование целей и самостоятельность, открытость 

опыту и доброжелательность. 

Отношение к ЦОС преподавателей требует дальнейшего переосмысле-

ния для разработки и внедрения эффективных онлайн-педагогических прак-

тик в сферу высшего образования.  
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Abstract. The attitude of teachers towards the digital educational environment (DEE) 

and the use of information technologies in teaching largely determines the attitude of students 

towards the educational process, the effectiveness of learning and emotional involvement in 

learning. Therefore, the purpose of this work was to analyze the attitude of university teachers 
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towards the DEE and distance learning opportunities, as well as to determine the psycho- 

logical components of the acceptance of new information technologies. The survey involved 

308 teachers (females ‒ 71%) aged 23 to 77 (average age = 46 ± 11 years) from various uni-

versities of the Russian Federation. In addition to measuring the attitudes towards learning 

in the DEE (AUDEE Scale Questionnaire), the authors analyzed the personality traits (Big Five 

Inventory ‒ 2), self-regulation resources and activity-related experiences in teaching (AREA). 

The results showed that the majority of the respondents were familiar with and use various 

elements of the DEE; 81% expressed a desire to move to blended learning as a combination of 

DEE resources and face-to-face classes. The main psychological prerequisites for the ac-

ceptance of the DEE are experiences in professional activity: the stronger the experience of 

meaning and the weaker the experiences of effort and void, the more positive attitude towards 

work in the digital environment a teacher has. Other key elements are various aspects of 

self-regulation (goal planning and independence) and personality traits such as openness to 

experience and agreeableness. 

Key words: digital educational environment, university students, Big Five Inventory ‒ 2, 

self-activation, self-regulation style, AUDEE scale, activity-related experiences assessment 

technique  
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