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Аннотация. Интенсивная цифровизация образования породила проблему исследования трансформации трудового по-
ведения педагогов – как среднего, так и высшего образования. Автором на основе экопсихологической типологии 
субъект-средовых взаимодействий (В.И. Панов) предложен опросник трансформации трудового поведения педаго-
гов в цифровой информационной среде. На выборке педагогов высшего и общего образования (51 респондент в со-
ставе 5 фокус-групп и 98 – опрос) были получены результаты о связи выборочных шкал опросника с направленно-
стью, деперсонализацией и адаптацией личности. Внутренняя согласованность (0,620) предполагает, что применение 
опросника уже сейчас возможно в психологическом сопровождении цифровизации образовательного процесса. На-
ряду с этим продолжаются исследования о детерминации трудового поведения в цифровой среде и набор новых 
данных для верификации опросника. Применение опросника возможно, как в психологическом анализе при орга-
низации исследований, так и в психологическом сопровождении образовательного процесса, содействии педагогам 
в более эффективном освоении цифровых способов взаимодействия.

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровая информационная среда, интерференция цифровой и доцифровой 
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Abstract. The intensive digitalisation of education has generated the problem of researching the transformation of pedagogues’ 
labour behaviour in both secondary and higher education. The questionnaire of pedagogue labour behaviour transformation 
in digital information environment is proposed by the author based on the ecopsychological typology of interactions between 
the subject and the environment (Viktor Panov). In a sample of pedagogues of higher and general education (51 respondents 
in 5 focus groups and 98, questionnaires) the results on the relationship of the questionnaire scales with orientation, 
depersonalisation and personality adaptation were obtained. The internal consistency (0.620) suggests that the application 
of the questionnaire is currently possible in psychological support for educational process digitalisation. At the same time, 
investigations into the determination of labour behaviour in the digital environment and the recruitment of new data for 
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Интенсивная цифровизация всех сфер жиз-
ни генерирует новые условия социального 
функционирования личности и разных сооб-

ществ. Среди почти четырехсот тысяч статей за 20 лет 
в «scholar.google» с ключевым словом «digitalization» 
доминируют экономические исследования (свыше 
50 %), интернет-вещей (около 27 %), развитие «по-
нимания» в системе «человек – цифровая информа-
ционная среда» (например, адаптация цифровых сред 
для различных социальных сообществ – преимуще-
ственно исследования в сфере технологий инфор-
матизации и программирования, 13 %), около 20 % 
занимают психологические и педагогические иссле-
дования; имеет место и наслоение, пересечение тем, 
прежде всего в сфере взаимодействия человека и тех-
ники (цифровых программ). В несколько раз увеличи-
лось количество таких исследований в период вынуж-
денной цифровизации образования в связи с COVID. 
Очевидно, что исследовательский потенциал цифро-
визации общества не иссякает, он нарастает [Войскун-
ский 2016; Дейнека с соавт. 2020]. Одна из важней-
ших тем исследований, обозначившаяся в последние 
несколько лет в психологии, – становление единого 
субъекта (метасубъекта) «индивид – цифровая инфор-
мационная среда», поставленная В.И. Пановым [Па-
нов 2014a, 2014b] в русле экопсихологического подхо-
да к исследованию субъект-средового взаимодействия, 
и В.В. Знаковым в русле субъектного подхода [Зна-
ков 2017]. Иными словами, ставится вопрос: что про-
исходит с субъектом вследствие цифровизации его 
жизнедеятельности и какой становится цифровая ин-
формационная среда, «стремясь» быть частью жизне-
деятельности субъекта? Что представляет собой уже 
упомянутый нами метасубъект как предмет психоло-
гического исследования? Частным случаем, но име-
ющим существенное значение в данном случае, явля-
ется цифровизация профессиональной деятельности 
педагога.

С позиций экопсихологического подхода мы вы-
деляем следующие понятия в сфере цифровизации 
жизнедеятельности и социальных взаимодействий 
субъекта: информационное общество – современное 
состояние общества, предполагающее доступ людей 
к неограниченным объемам информации; информа
ционные среды, понимаемые нами как субъективное 
структурирование пространства. И уже внутри ин-
формационных сред – доцифровые и цифровые среды. 
Такой принцип «матрешки» позволяет нам, с одной 
стороны, видеть субъекта в контексте его взаимодей-
ствия со средой, с другой – более четко дифференци-
ровать типы сред [Панов, Патраков 2020а: 34].

Однако жизнедеятельность, как и профессиональ-
ная деятельность, не протекает исключительно в до-
цифровой или цифровой среде, имеет место их сме-
шение, объединение. Этому процессу объединения 

мы дали название интерференции цифровой и до
цифровой информационных сред [Панов, Патраков 
2020а: 41] по аналогии с известным понятием в фи-
зике; в психологии также весьма активно использует-
ся этот термин, но в контексте познавательных про-
цессов [Созинов 2008], психологии труда [Леонова 
с соавт. 2019] и речи в разных культурах [Артемьева 
2010]. Сущность интерференции в психологии ин-
форматизации общества, по нашему мнению, заклю-
чается в том, что различные виды жизнедеятельнос-
ти (включая и профессиональную), ранее успешно 
реализуемые в доцифровой среде, уже невозможно 
реализовать без участия цифровой среды или потен-
циально возможно, но с очень большими издержка-
ми. Например, можно отправить деньги путем почто-
вого перевода, но сейчас это уже практически никто 
не делает из-за потерь времени. В области обозна-
ченной интерференции все сильнее начинает прояв-
ляться «стремление» цифровой среды быть все более 
антропоморфной, то есть схожей с человеческими 
функциями и даже подменять их – на это работает 
целая армия программистов, математиков, маркето-
логов; такие среды (программные продукты, прило-
жения) оказывают поддержку в принятии решений, 
облегчении различных функций, прежде всего тру-
довых, при правильном применении эффективны 
они и при обучении [Сергеев 2010]. Наряду с этим 
индивид под влиянием взаимодействий с цифровой 
информационной средой приобретает и некоторые 
новые личностные качества, классическим приме-
ром здесь может служить, как обращает внимание 
В.И. Панов [2021], теория поколений X, Y, Z. Раз-
вивая этот тезис, А.Л. Семенов использует понятие 
«расширенная личность» и понимает под ней чело-
века вместе с теми цифровыми средствами, которые 
он использует [Семенов 2020]. Но все же отдельно 
и остро стоит вопрос о цифровизации образования, 
в данном случае мы говорим о системе образования: 
что поможет педагогам снизить (нивелировать) все 
риски цифровизации образования?

Совокупность перечисленных выше суждений 
имеет следующее значение для нашего исследования: 

1. Область интерференции доцифровой и цифро-
вой информационных сред обладает не только соб-
ственными уникальными свойствами, но частично 
и характеристиками «родительских» – доцифровой 
и цифровой – информационных сред. От доцифровых 
сред остается цель, функция, но в цифровой среде 
они обретают новую технологию реализации, требуя 
от субъекта новые компетенции, новые способности 
и модели поведения. Есть ряд исследований о затруд-
нениях переноса одного успешного педагогического 
навыка (например, чтения лекций в аудитории) в дру-
гую среду (чтение лекций online) [Гарипова 2021; Ко-
нонов, Комиссарова 2021].

Конструирование опросника о трансформации трудового поведения педагогов в цифровой информационной среде
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2. Процесс и результат деятельности в цифровой 
информационной среде более экономичен (по крайней 
мере, он «стремится» к этому, более легок и прост). 
Наиболее ярко это видно на примере цифровизации 
труда [Могилевская 2012]. Но это не относится к педа-
гогам, так как сопряжено с профессиональным выго-
ранием и рядом других психологических проблем [Па-
нов с соавт. 2020].

3. Расширение возможностей использования циф-
ровых ресурсов, характерное для указанной интер-
ференции, приводит к следующей совокупности по-
следствий: 

– во-первых, к необходимости освоения новых – 
цифровых – способов социальных взаимодействий 
и, соответственно, к трансформации субъекта соци-
альных взаимодействий в разных видах деятельности, 
в том числе профессиональной. Например, опытный 
педагог (как средней, так и вышей школы) изменяет 
тон, стиль, иногда и немного содержание лекции в за-
висимости от состояния аудитории. Но как наблюдать 
аудиторию online, когда лектор зачастую видит одни 
«аватары» и черные квадратики? 

– во-вторых, указанная интерференция приводит 
к такому расширению цифровых возможностей субъ-
ектов социальных взаимодействий, которое вследствие 
их опосредованности цифровыми ресурсами сопро-
вождается расширением и качественным изменени-
ем рискогенности самих этих взаимодействий [Панов, 
Патраков 2021]. Также проводимые нами кросс-куль-
турные исследования рисков цифровых информаци-
онных сред для субъекта поставили задачу сравнения 
и сопоставления разных, но очень схожих цифровых 
сред (например, несмотря на то, что образователь-
ные цифровые ресурсы России, Румынии и Брази-
лии очень схожи технически, технологически, все же 
это совершенно разные среды в восприятии и оценке 
субъектов, это показало сравнительное исследование 
представлений о рисках студентов трех исследуемых 
стран [Панов с соавт. 2021a]; более того, как показало 
наше предшествующее исследование, представители 
разных поколений по-разному воспринимают риски 
цифровой информационной среды [Панов, Патраков 
2020]. Таким образом, мы видим, что восприятие од-
них и тех же информационных сред детерминирова-
но в культурном, возрастном аспектах, а также опыте 
жизнедеятельности или профессиональной деятельно-
сти субъекта в цифровых средах.

– в-третьих, возникает необходимость анализа та-
ких факторов рискогенности, которые, вследствие 
опосредованности цифровыми ресурсами, являются 
общими для социальных взаимодействий в разных 
видах деятельности. 

4. Цифровая трансформация субъекта в значитель-
ной степени вызывается делегированием психологи-
ческих функций цифровой среде и в этом смысле – 

как бы освобождением человека от необходимости 
быть субъектом таких функций. Антропоморфизация 
информационной среды ставит и важнейший гума-
нитарный вопрос: субъектом каких функций в таком 
случае останется человек, если даже его когнитив-
ные функции потенциально могут быть переданы 
цифровой среде?

Преломление раскрытых выше особенностей циф-
ровой трансформации субъекта применительно к про-
фессиональной деятельности педагога раскрывается 
в следующих аспектах [Панов, Патраков 2021; Дми-
триева 2021]: нарастании профессионального выго-
рания; формировании и нарастании противоречивого 
отношения к цифровизации образования; поиске но-
вых личностных ресурсов и ценностных оснований 
для профессионального развития. Это актуализирует 
проблему психологического сопровождения процесса 
вхождения в цифровую образовательную среду педаго-
гов как общего, так и высшего образования. При этом 
встает прикладная задача формирования краткого, 
но максимально емкого опросника, который бы по-
казывал риски и ресурсы психологического сопрово-
ждения такого процесса. Основным методологическим 
основанием такого проекта выступил экопсихологи-
ческий подход к становлению субъектности [Панов 
2014b], предполагающий следующие этапы станов-
ления субъектности: стадия субъекта мотивации (на-
личие потребности); стадия «наблюдатель» (субъект 
восприятия); стадия «подмастерье» (субъект подража-
тельного действия); стадия «ученик» (субъект плани-
рования и произвольного действия с опорой на внеш-
ний контроль); стадия «критик» (субъект внешнего 
контроля за выполнением действия другими); стадия 
«мастер» (субъект планирования и произвольного вы-
полнения действия с опорой на внутренний контроль; 
стадия «творец» (субъект развития, использующий 
освоенное действие в качестве субъективного сред-
ства для дальнейшего развития самого себя). Напри-
мер, данная модель показала свою диагностическую 
эффективность на школьниках [Панов, Капцов 2021]. 
Кроме того, мы обращались к исследованиям в обла-
сти социальных аспектов психологии труда и адапта-
ции [Занковский 2015; Лобанова 2018].

Гипотеза при формулировании опросника вклю-
чала совокупность следующих предположений:

– уровень субъектности педагога является ключе-
вой детерминантой эффективного освоения навыков 
преподавания в цифровой среде;

– индифферентное отношение к цифровой транс-
формации трудового поведения может являться по-
казателем одного из симптомов профессионально-
го выгорания;

– актуализация психологических ресурсов при не-
удовлетворенности качеством своей профессиональ-
ной деятельности возможна как через внешние 



131Педагогика. Психология. Социокинетика    № 4 

факторы (поддержку, обучение), так и через внутрен-
ние (поиск ресурсов в собственном опыте).

Опыт предшествующей многолетней работы ав-
тора с различными видами трансформации трудового 
поведения, включая отклоняющееся поведение [Пат-
раков, Лобанова 2020] показал, что среди общих де-
терминант трансформации трудового поведения име-
ют значение адаптация, направленность личности 
и при работе в условиях рисков или неопределенно-

сти – профессиональное выгорание. Исходя из это-
го, при конструировании опросника были использо-
ваны соответствующие методики.

Методика. Разработка методика включала четы-
ре этапа. Первый этап: разработка совокупности ди-
агностически значимых вопросов, которые оцени-
вали бы уровень субъектности педагога. За основу 
была взята методика оценки стадий субъектности 
участников образовательного процесса [Панов с со-

Таблица 1
Цифровая трансформация трудового поведения педагогов

№
Характеристики

трудового
поведения 

Изменение видов деятель-
ности при переходе к циф-
ровым технологиям обу-
чения:
1 – значительное снижение,
2 – незначительное сни-
жение, 
3 – осталось на прежнем 
уровне, 
4 -  незначительное повы-
шение, 
5 – значительное повы-
шение

Отношение к изменению 
трудового поведения вслед-
ствие цифровизации обра-
зования:
1 – вызывает интенсивное 
беспокойство,
2 – немного беспокоит, 
3 – нейтральное, 
4 – скорее положительное,
5 – определенно положи-
тельное 

Если происходят изме-
нения, не удовлетворяю-
щие вас, каковы ваши дей-
ствия? 
1 – обращаюсь к ответ-
ственным или компетент-
ным лицам для помощи,
2 - предпочитаю запросить 
совет,
3 – не предпринимаю осо-
бой активности,
4 – предпочитаю обсудить 
с коллегами,
5 – самостоятельно решаю 
вопрос

1 Мотивация к преподаватель-
ской деятельности  1     2      3      4      5 1     2      3      4      5 1     2      3      4      5

2 Обеспечение доступности 
учебного материала 1     2      3      4      5 1     2      3      4      5 1     2      3      4      5

3 Интерес к проведению занятий 1     2      3      4      5 1     2      3      4      5 1     2      3      4      5

4 Обеспечение наглядности 
учебного материала 1     2      3      4      5 1     2      3      4      5 1     2      3      4      5

5
Возможность заимствовать ис-
пользуемые другими методы 
обучения  

1     2      3      4      5 1     2      3      4      5 1     2      3      4      5

6
Способность видеть педагоги-
ческие ошибки, совершаемые 
другими педагогами

1     2      3      4      5 1     2      3      4      5 1     2      3      4      5

7

Способность самостоятельно 
разрабатывать учебно-методи-
ческий комплекс или его эле-
менты в соответствии с изме-
нившимися требованиями

1     2      3      4      5 1     2      3      4      5 1     2      3      4      5

8 Эффективность собственного 
педагогического стиля 1     2      3      4      5 1     2      3      4      5 1     2      3      4      5

9 Возможность полной оценки 
деятельности обучающегося 1     2      3      4      5 1     2      3      4      5 1     2      3      4      5

10 Творческий подход в своей пе-
дагогической деятельности 1     2      3      4      5 1     2      3      4      5 1     2      3      4      5

Примечание. Методика помогает исследовать, как изменяется работа педагогов в условиях цифровизации образования, 
т. е. перехода на цифровые, дистанционные методы обучения.

Инструкция. 
Характеристики трудового поведения нужно оценить по степени выраженности в каждом из трех показателей, исполь-

зуя шкалы от 1 до 5:
1-й показатель – изменение трудового поведения при переходе к цифровым технологиям обучения, где 1 – значитель-

ное снижение показателя, 5 – значительное увеличение. 
2-й показатель – ваше отношение к указанному изменению трудового поведения, где 1 – интенсивное беспокойство, 

5 – определенно положительное отношение.
3-й показатель – ваши действия, если происходят изменения в трудовом поведении, не удовлетворяющие вас. При удов-

летворении изменениями соответствующую строку в последнем столбике заполнять не нужно. 

Конструирование опросника о трансформации трудового поведения педагогов в цифровой информационной среде
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авт. 2017]; в результате были модифицированы семь 
вопросов в соответствии с уровнями развития субъ-
ектности (вопросы 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10; см. табл. 1).

Второй этап заключался в операционализации ви-
дов деятельности педагога на технологическом уровне, 
обозначенных в стандарте профессиональной деятель-
ности педагога [Педагог профессионального обуче-
ния]. Операционализация проходила в фокус-группах 
педагогов общего и высшего образования; соответ-
ственно, было сформировано 5 групп в соответствии 
с требованиями к фокус-группам: педагоги общего 
гуманитарного образования (n = 12), педагоги обще-
го естественно-научного образования (n = 10), педа-
гоги общего технического образования (преподавание 
технологии, n = 8), педагоги высшего технического об-
разования (n = 12), педагоги высшего гуманитарно-
го образования (n = 9). Предварительно участникам 
фокус-групп была проведена краткая лекция об уров-
нях субъектности. Вопросы фокус группам:  

– какие виды педагогической деятельности преи-
мущественно изменяются в ходе внедрения цифро-
вых методов образования? 

– какие из изменяющихся видов профессиональ-
ной деятельности наиболее значимы для вашего про-
фессионального успеха?

– как уровень субъектности педагога может влиять 
на успешность трансформации трудового поведения 
в условиях цифровизации образования? 

В результате обобщения ответов, на технологиче-
ском уровне были обозначены следующие виды дея-
тельности педагогов: обеспечение доступности учеб-
ного материала, обеспечение наглядности учебного 
материала, возможность полной оценки деятельно-
сти обучающегося. Совокупность данных ответов 
заняла свыше 70 % в структуре всех ответов. Также, 
по мнению респондентов, чем выше уровень субъект-
ности, тем выше эффективность цифровой трансфор-
мации трудового поведения.

На третьем этапе опросник был дополнен шка-
лой отношения к цифровой трансформации труда 
и шкалой поведения субъекта, если эти изменения 
не удовлетворяют его. В результате была сформиро-
ван опросник в следующем виде (табл. 1).

На четвертом этапе опросник был дополнен от-
дельной авторской шкалой о детерминации трудово-
го поведения, но для его интерпретации необходи-
ма большая база данных, поэтому эти данные будут 
представлены в следующих исследованиях. 

Для сопоставления опросник был дополнен 
шкалой адаптации опросника социально-психоло-

Таблица 2
Результаты обработки данных

Шкалы опросника Вопросы Показатели Верификация

Направленность транс-
формации субъектности 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10

Первый столбик («Изменение…»):
– преимущество оценок «1» – регрессия субъект-
ности;
– преимущество оценок «2» – высокая регрессия 
субъектности

Оценка 
фокус-группы

Первый столбик («Изменение…»):
– преимущество оценок «4» – развитие субъект-
ности; 
– преимущество оценок «5» – выраженное разви-
тие субъектности 

Шкала адаптации методики 
Роджерса –Даймонда  
(r = 0,86)

Проф. выгорание (де-
персонализация) Все вопросы Свыше 21-й оценки «3» – деперсонализация либо 

отсутствие интереса к опросу

Шкала деперсонализации 
опросника выгорания Мас-
лача (r = 0,67)

Поведенческий ресурс 
развития субъектности 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10

Четвертый столбик «Действия…»:
преимущество оценок «1» или «2» – направлен-
ность на внешние стимулы решения проблем 
или решение проблем во взаимодействии

Шкала направленности 
на общение по методи-
ке направленности лично-
сти (r = 0,54) 

Четвертый столбик «Действия…»:
преимущество оценок «4» или «5» – направлен-
ность на внутренние стимулы решения проблем 
или решение проблем путем актуализации соб-
ственного опыта.

Шкала направленности 
на себя по методике на-
правленности личности  
(r = 0,45)

Эмоциональный ресурс 
развития субъектности 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10

Амбивалетное отношение к цифровой трансфор-
мации трудового поведения:
преимущество оценок «4» и «5» при регрессии 
субъектности 

Оценка 
фокус-группы

Ценностное отношение к развитию субъектности: 
преимущество оценок «1» и «2» при регрессии 
субъектности и/или преимущество оценок «4» 
и «5» при развитии субъектности

Оценка 
фокус-группы
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гической адаптации по методике Роджерса – Дай-
монда [Диагностика], методикой направленности 
личности Б. Басса [Методка], опросником профес-
сионального выгорания Маслача в адаптации Водо-
пьяновой [Методика диагностики]. Исследование 
было проведено на обобщенной выборке 98 педа-
гогов, из которых 43 – в высшем образовании, 55 – 
в общем образовании.

При обобщенном подсчете данным в связи с не-
большим количеством респондентов ответы с бала-
ми «1» и «2», «4» и «5» были объединены в группу 
низких и высоких показателей соответственно (за 
исключением показателей изменения субъектности).

Результаты и их обсуждение.
Общие результаты исследования (табл. 2) позво-

лили сформировать четыре шкалы: 
– направленность трансформации субъектности 

с векторами регрессии или развития субъектности;
– деперсонализация (имеет место только корре-

ляция со шкалой деперсонализации опросника Мас-
лача);

– поведенческий ресурс развития субъектности 
с векторами направленности на себя или на общение; 

– эмоциональный ресурс развития субъектности 
с вектором амбивалетного отношения к цифровой 
трансформации и ценностного отношения. 

Интерпретируя результаты исследования, мы мо-
жем отметить, что объяснительный потенциал ти-
пологии становления субъектности [Панов: 2014] 
распространяется и на цифровую трансформацию 
трудового поведения в условиях неопределенно-
сти (а цифровизация образования обладает такой 
неопределенностью). Высокие баллы по шкале, ко-
торую мы назвали шкалой профессионального вы-
горания, мы можем интерпретировать не только 
как выгорание, но и как индифферентное отноше-
ние к исследованию, что может снижать его диагно-
стический потенциал. Поэтому мы предполагаем, 
что при высоких баллах по этой шкале необходима 
организация дополнительных исследований. 

В заключение отметим, что сама процедура кон-
струирования опросника, длящаяся фактически год, 
с большим количество обсуждений, еще раз ярко 
и четко обозначила, что цифровая трансформация 
профессиональной деятельности является много-
мерным и неоднозначным феноменом. Прикладное 
значение методики заключается, прежде всего, в ее 
возможности применения в практике психолога си-
стемы образования, который может увидеть причины 
профессионального выгорания, векторы профессио-
нального развития и ресурс развития субъектности. 
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