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ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ УМЕНИЯХ ПЕРВОКУРСНИКОВ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
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ровые технологии; онлайн-тесты; онлайн-тестирование 

АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты использования цифровых следов для оценивания 
аналитических умений студентов. Продуктивным нам представляется развитие представлений об 
аналитических умениях в направленном поиске связей как структурных компонентов с целью выяв-
ления наиболее важных среди них. Цель нашего исследования состояла в экспериментальной про-
верке возможности использования цифровых следов, представляющих собой суждения студентов, 
высказанные на вопросы онлайн-теста, содержащих ситуацию выбора, для оценивания их аналитиче-
ских умений. В качестве методов исследования были использованы анализ исследований отечествен-
ных и зарубежных ученых, онлайн-тестирование, анализ цифровых следов, статистические методы. 
Значимость результатов исследования обусловлена продемонстрированной возможностью применять 
анализ цифровых следов для выявления сформированности аналитических умений. Сделан вывод о 
том, что прочтение и анализ текста не только выступают как выполнение самостоятельной работы, 
направленной на развитие аналитических умений, но и позволяют делать выводы о сформированно-
сти аналитических умений у студентов. Проведенный анализ показал, что многие студенты не осозна-
вали причинно-следственную связь, высказывали поверхностные суждения; приводили недостаточно 
аргументов при обосновании своего выбора. Коэффициент корреляции между умением выбирать и 
умением обосновывать свои решения (умение приводить аргументы, выявлять риски) составляет  
-0,44, что соответствует умеренной связи, т. е. студенты могли принимать решение на основе факто-
ров, отличных от приведенных. Обосновывая выбор, 71% первокурсников показали низкий и ниже 
среднего уровни аналитических способностей. Полученные выводы требуют продолжения исследова-
ния со студентами в том числе других направлений обучения и в других вузах. Проведенные исследо-
вания позволят более эффективно развивать аналитические умения у студентов. 
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ABSTRACT. The article presents the results of using digital footprints to evaluate students’ analytical skills. 
It seems to us productive to develop ideas about analytical skills in the directed search for connections as 
structural components in order to identify the most important among them. The purpose of our study was 
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to experimentally test the possibility of using digital traces representing students’ judgments expressed on 
online test questions containing a choice situation to assess their analytical skills. The research methods 
used were the analysis of research by domestic and foreign scientists, online testing, digital trace analysis, 
and statistical methods. The significance of the research results is due to the demonstrated ability to use 
digital trace analysis to identify the formation of analytical skills. It is concluded that reading and analyzing 
the text can not only act as an independent work aimed at developing analytical skills, but also allows you 
to draw conclusions about the formation of analytical skills among students. The analysis showed that 
many students did not realize the causal relationship, expressed superficial judgments; they did not give 
enough arguments to justify their choice. The correlation coefficient between the ability to choose and the 
ability to justify their decisions (the ability to make arguments, identify risks) is 0,44, corresponds to a 
moderate relationship, i.e. students could make a decision based on factors other than those given. Justifying 
the choice, 71% of first-year students showed low and below average levels of analytical abilities. The findings 
require continued research with students, including in other areas of study and at other universities. 
The conducted research will allow to develop the analytical skills students more effectively. 

FOR CITATION: Matveeva, E. P., Kosheeva, E. S., Omelchenko, S. V. (2024). About the Analytical Skills of 
First-Year Students of a Pedagogical University. In Pedagogical Education in Russia. No. 5, pp. 65–76. 

сновная причина интереса к про-
блеме формирования и развития 

аналитических умений студентов в ходе 
профессионального обучения кроется в ее 
огромной практической значимости. От со-
временного профессионала требуется готов-
ность принимать рациональные решения, 
разрабатывать стратегии и планы действий 
на будущее, которые базируются на анали-
тических умениях. Важным условием адап-
тации в динамично меняющемся мире явля-
ется личностное развитие будущего специа-
листа, не только обладающего широким 
кругозором и социальными навыками, но и 
способного анализировать и прогнозировать 
свою деятельность. Особое значение приоб-
ретает развитие аналитических умений у 
студентов – будущих педагогов, поскольку 
уровень сформированности у них умений 
определяет потенциал формирования ана-
литических умений их учеников [1; 19]. 

Вопросы, касающиеся образования каж-
дого следующего поколения, всегда были в 
центре внимания науки и практики психоло-
го-педагогического сообщества. В настоящее 
время вызывают тревогу утверждения пси-
хологов, в частности Л. А. Ясюковой, о пре-
обладании «формально-образных обобще-
ний» в основе структуры интеллекта совре-
менной молодежи взамен «логической си-
стематизации информации», позволявшей 
выделять причинно-следственные связи 
[14]. Как замечают педагоги В. С. Елагина и 
В. П. Быков, обучающиеся испытывают 
трудности при анализе и интерпретации 
информации, формулировке выводов и соб-
ственных суждений [2]. Проведенная в ис-
следованиях Л. А. Саенко, Т. Г. Затеевой, 
А. Г. Мулюковой диагностика сформиро-
ванности аналитических умений у студен-
тов первого курса позволяет сделать вывод 
о преобладании у них низкого и среднего 
уровней. Данные сведения требуют анализа 
и дополнительных исследований как со 
стороны психологов, так и со стороны педа-
гогов. 

Традиционно многие отечественные и 

зарубежные ученые подходят к изучению 
аналитических умений с позиции опреде-
ления структуры понятия, особенностей их 
формирования у различных возрастных 
групп в процессе обучения.  

Обзор исследований показывает неодно-
значность подходов к интерпретации понятия 
«аналитические умения». В частности, ана-
литические умения российскими учеными 
рассматриваются как совокупность аналити-
ко-синтетических действий, как система мыс-
лительных действий и операций, как когни-
тивная составляющая критического мышле-
ния, как действия, направленные на осо-
знанное осуществление аналитических опе-
раций: получение оценки, перевод получен-
ных знаний в новое качественное состояние, 
как комплекс освоенных аналитических дей-
ствий (В. С. Елагина, В. П. Быков, И. Г. Ов-
сянникова, Т. Ю. Медведева, Л. А. Саенко, 
Г. Н. Соломатина, Н. Ю. Данилова, Е. В. Сер-
гунцова, Д. А. Занозин). 

Наряду с понятием «аналитические уме-
ния» в научной литературе встречается поня-
тие «информационно-аналитические уме-
ния». Авторы (Ю. В. Корчемкина, Н. В. Ува-
рина, Ю. Ю. Левдик и др.) связывают ана-
литические умения с информационной 
(цифровой) грамотностью обучающихся, 
акцентируя внимание на цифровой (вирту-
альной) среде обучения и использовании 
интернет-ресурсов. 

В зарубежной терминологии в основ-
ном используется понятие «аналитическое 
мышление» (“analytical thinking”) как навык 
более высокого порядка (по Блуму). Напри-
мер, А. Amer определяет аналитическое 
мышление как способность различать суще-
ствующие факты и мнения путем анализа их 
сильных и слабых сторон, анализировать 
данные, а также развивать мыслительные 
способности и эффективно использовать 
информацию путем рассуждения [16]. Авто-
ры отмечают связь между аналитическими 
умениями, академической успеваемостью и 
критическим мышлением (T. Permana, 
I. Hindun, N. Azizah, E. Demir и др.). 

О 
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Единство мнений среди психологов и 
педагогов прослеживается в определении 
аналитических умений как основы мысли-
тельной деятельности, включающей такие 
базовые умения, как анализ и синтез, срав-
нение, аналогия, обобщение и систематиза-
ция, рефлексия, прогнозирование и др. 
(Н. С. Глуханюк, И. А. Зимняя, Е. А. Кли-
мов, Г. Н. Соломатина, О. К. Тихомиров и 
др.). Эффективность процесса развития 
аналитических умений зависит от объек-
тивных (социальное окружение, среда обу-
чения) и субъективных факторов (индиви-
дуальные способности к мыслительным 
действиям). 

Исходя из направленности действий, 
аналитические умения ученые разделяют на 
аналитико-прогностические (поиск и обра-
ботка информации с целью решения постав-
ленной задачи с конкретным результатом) и 
аналитико-рефлексивные (контроль и оцен-
ка собственной деятельности, рефлексия) 
(Н. Д. Жилина, Л. Б. Таренко, И. Г. Овсянни-
кова и др.). 

Специалистами также рассмотрен про-
цесс формирования аналитических умений, 
который включает периоды: дошкольный 
период, школьное обучение, обучение в вузе 
(П. А. Сорокун, М. В. Шершакова, Е. В. Сер-
гунцова, Л. А. Саенко, К. В. Корольков). Ха-
рактеризуя школьный этап, авторы отме-
чают снижение темпа развития аналитиче-
ских умений в силу «натаскивания учащих-
ся на задания ОГЭ и ЕГЭ», уменьшения за-
дач, требующих оперирования в умствен-
ном плане, чрезмерного использования иг-
ровых технологий и т. д. Ведущим этапом 
формирования аналитических умений для 
профессиональной деятельности признает-
ся обучение в вузе. В связи с этим есте-
ственным является определение психолого-
педагогических условий и факторов, влия-
ющих на развитие аналитических умений в 
различных областях образования. К тако-
вым исследователи относят, например, ис-
пользование в обучении аудиовизуальных 
средств (Т. Ю. Медведева), метода экспери-
ментирования (Л. А. Саенко, Г. Н. Солома-
тина), научно-исследовательской и проект-
ной деятельности, включение в учебную де-
ятельность кейс-заданий (Л. А. Саенко, 
К. В. Корольков, Л. Б. Таренко), организа-
цию виртуальной образовательной среды 
(Ю. В. Корчемкина, Н. В. Уварина) и др. 
Приобщение студентов к чтению научно-
методической литературы ряд исследовате-
лей определяют как важное условие для раз-
вития аналитических умений. Так, E. Demir в 
ходе работы рассматривает взаимосвязь 
между количеством прочитанных книг и 
навыками аналитического мышления и 
приходит к выводу о том, что более низкий 

уровень критического мышления и навыков 
аналитического мышления имеют те, кто 
читал шесть или менее книг в год по срав-
нению с теми, кто читал более шести книг в 
год [17]. 

Таким образом, прочтение и анализ 
текста, с одной стороны, могут выступать 
как выполнение самостоятельной работы 
по изучению, анализу, обобщению и интер-
претации профессионально ориентирован-
ной информации, направленной на разви-
тие аналитических умений. С другой сторо-
ны, предполагается, что студенты при отве-
те на вопросы должны применить мысли-
тельные операции: анализ, сопоставление, 
рефлексия. В результате выполнения этих 
операций студенты осуществляют следую-
щие действия: выбирают (принимают ре-
шение о выборе), приводят (или не приво-
дят) аргументы, определяют риски, оцени-
вают. Анализ ответов позволяет выделить 
соответствующие этим действиям словес-
ные формулировки и сопоставить их. 

Аналитические умения в нашем иссле-
довании – это комплекс мыслительных 
действий, которые: позволяют анализиро-
вать, синтезировать, интерпретировать ин-
формацию; являются условиями успешного 
решения проблем и задач профессиональ-
ной деятельности на основе полученных 
знаний и опыта. В частности, аналитиче-
ские умения студенты используют для ана-
лиза предлагаемой ситуации выбора и уме-
ния приводить достаточно аргументов для 
обоснования собственного выбора. 

Заметим, что теоретический анализ 
отечественных и зарубежных исследований 
по проблемам формирования и развития 
аналитических умений студентов показыва-
ет глубокую разработку этой проблемы. 
Вместе с тем понятие «аналитические уме-
ния» остается недостаточно изученным в 
современной психологической и педагоги-
ческой теории, а также в практике профес-
сионального обучения, в плане эксперимен-
тальных исследований с целью прослежи-
вания взаимосвязей с различными аспек-
тами современного обучения. 

Закономерно возникают вопросы: как 
проявляются аналитические умения в суж-
дениях студентов, высказанных при анали-
зе текстовой информации профессиональ-
ной направленности в ситуации выбора с 
обоснованием этого выбора? Как можно в 
результате охарактеризовать аналитические 
умения первокурсников с точки зрения их 
сформированности? 

Цель нашего исследования состоя-
ла в экспериментальной проверке возмож-
ности использования цифровых следов, 
представляющих собой суждения студентов, 
высказанные на вопросы онлайн-теста, со-
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держащих ситуацию выбора, для оценива-
ния их аналитических умений. 

Вопросы были предложены первокурс-
никам в качестве отчета выполнения ими 
деятельности, заключающейся в прочтении 
и анализе научно-методической книги с 
малознакомой информацией. 

Обзор литературы. В научно-мето-
дической литературе, посвященной исследо-
ванию аналитических умений, авторы опре-
деляют структуру понятия «аналитические 
умения», этапы формирования, выявляют 
педагогические условия и факторы (пози-
тивные и негативные), влияющие на разви-
тие умений у разных возрастных групп. 

Дефиниция «аналитические умения» 
российскими исследователями рассматри-
вается исходя из области изучения. Напри-
мер, в диссертационном исследовании 
Д. А. Занозина в качестве рабочего опреде-
ления «аналитические умения будущего 
учителя» представлены как «комплекс 
освоенных им аналитических действий, та-
ких как: декомпозиция педагогических яв-
лений и процессов на составные элементы 
(условия, причины, мотивы, средства); вы-
явление причинно-следственных, структур-
ных, временных и иных связей, важных для 
педагогической деятельности; рассмотре-
ние педагогических процессов в динамике» 
[3, с. 7]. Педагоги Л. А. Саенко и К. В. Ко-
рольков, анализируя условия формирования 
умений у студентов вуза, заключают, что 
«аналитические умения – это комплекс по-
следовательных мыслительный действий, 
направленных на осуществление аналитиче-
ских операций, таких как синтез, сравнение, 
абстрагирование, сопоставление, обобщение, 
группировка/классификация на основе по-
лученных знаний и опыта» [7, с. 92]. 
В настоящее время большинство исследова-
телей трактуют понятие «аналитические 
умения» с точки зрения усвоения системы 
мыслительных операций с целью анализа, 
накопления, систематизации, обобщения 
информации и получения нового знания. 

И. Г. Овсянникова выделила компонен-
ты аналитических умений: ценностный (ос-
нова и система отношений личности к раз-
личным видам деятельности, в том числе и 
к себе как субъекту деятельности), когни-
тивный (развитие умений в процессе овла-
дения новыми знаниями), операционный 
(последовательность действий) [6].  

Исследуя педагогические условия фор-
мирования аналитических умений у студен-
тов вузов, Л. А. Саенко и К. В. Корольков 
также определили «компоненты структуры 
аналитических умений у студентов: когни-
тивные аналитические умения: умения от-
бирать информацию, провести контент-
анализ, выявить связи элементов, структу-

рировать полученную информацию, обоб-
щить, систематизировать, преобразовать 
информацию, выделить главное; креатив-
ные аналитические умения: умение адапти-
ровать знания к новым условиям, генери-
ровать идеи, предлагать оригинальные ре-
шения; рефлексивные аналитические уме-
ния: умение планировать, оценивать уро-
вень достижения цели, прогнозировать по-
следствия, выявлять причины ошибок при 
решении поставленных задач» [7, c. 91]. 

Процесс формирования аналитических 
умений, как отмечают исследователи, свя-
зан с периодами образования (дошкольный 
период, школьное обучение, обучение в ву-
зе). Для успешной профессиональной дея-
тельности обучение в вузе является основ-
ным этапом формирования аналитических 
умений. 

Характеризуя школьный период фор-
мирования аналитических умений, Е. В. Сер-
гунцова отмечает: «у школьников несфор-
мированность аналитических умений сего-
дня ведет к отсутствию системности при 
осмыслении текстов и заданий, что способ-
ствует возникновению дальнейших трудно-
стей в процессе подготовки к итоговым ат-
тестациям, а также профессиональной дея-
тельности после завершения школы» 
[10, с. 225]. Об изменении типа интеллекта 
подростков пишет Л. А. Ясюкова. Проведя 
масштабные исследования за период с 
1990 г. по 2020 г., психолог делает вывод о 
том, что для «нового» типа интеллекта 
свойственны: «пренебрежение качествен-
ным анализом», «ошибки при принятии 
решений из-за непонимания причинно-
следственных связей, неадекватность пер-
спективного планирования и прогностиче-
ской деятельности в целом» [14, с. 504]. Для 
нас эти выводы важны, так как студенты 
первого курса близки в развитии умений к 
выпускникам школы. 

Авторы статьи, обобщая результаты бе-
сед, анкетирования, наблюдения за работой 
студентов, делают вывод о недостаточной 
сформированности аналитических умений у 
обучающихся вуза и констатируют, что «бо-
лее 70,0% обучающихся сталкиваются с 
трудностями анализа и интерпретации ин-
формации, сравнения и сопоставления раз-
ных точек зрения ученых на исследуемую 
проблему, затрудняются устанавливать 
причинно-следственные связи, определять 
существенные признаки и свойства изучае-
мых явлений, высказывать свои суждения, 
делать умозаключения, формулировать вы-
воды, самостоятельно проводить опытно-
экспериментальную работу» [2]. 

Следует отметить, что в основном ис-
следования, касающиеся аналитических 
умений, посвящены проблеме их формиро-
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вания и развития в различных областях об-
разования. Так, Ю. А. Левдик, основываясь 
на компетенциях, которые определяют круг 
результатов обучения, разработала схему 
анализа произведения изобразительного 
искусства для будущих педагогов как сред-
ство формирования информационно-
аналитических умений студентов. Приме-
нение предложенной схемы показало по-
ложительную динамику сформированности 
аналитических умений в области изобрази-
тельной деятельности [13]. В своей статье 
авторы (Л. А. Саенко, Г. Н. Соломатина) 
обозначили возможности метода экспери-
ментирования в развитии аналитических 
умений у обучающихся на различных эта-
пах образования [9]. Ю. В. Корчемкина и 
Н. В. Уварина проводят анализ доступных 
цифровых ресурсов и приводят условия ор-
ганизации виртуальной образовательной 
среды (модульность, индивидуализация, 
погружение в информационную деятель-
ность и др.), способствующие формирова-
нию информационно-аналитических уме-
ний студентов [4]. Т. Ю. Медведева показа-
ла, что формированию аналитических уме-
ний у студентов педвузов будет способство-
вать активное использование в обучении 
аудиовизуальных средств [5]. Среди педаго-
гических условий успешного развития ана-
литических условий Л. А. Саенко и К. В. Ко-
рольков выделяют: включение студентов в 
научно-исследовательскую деятельность, 
использование кейс-заданий, использова-
ние метода проектов, приобщение студен-
тов к чтению литературы [7]. В статье [8] 
обосновывается, что развитие аналитиче-
ских умений невозможно без получения но-
вых знаний. 

Н. Ю. Данилова в своей работе опреде-
лила этапы процесса совершенствования 
профессиональных аналитических умений у 
студентов – будущих педагогов: (1) знаком-
ство с научной аналитической статьей и ее 
анализ; (2) знакомство студентов с дискусси-
онным вопросом современной дидактики и 
точками зрения разных исследователей; 
(3) организация собственной аналитической 
деятельности студентов; (4) обучение проек-
тированию эвристической беседы со школь-
никами на уроках открытия нового [1]. В пе-
риод профессионального обучения студенты 
должны овладеть операциями и приемами 
анализа, синтеза, рефлексии, что проявляет-
ся в способности к рассуждению, сопостав-
лению, выбору оптимальных решений.  

За рубежом наблюдается значительный 
объем исследований, проведенных за по-
следние годы с целью выявления взаимо-
связей между критическим мышлением, 
аналитическим мышлением, метапознани-
ем, креативным мышлением, рефлексией 

учащихся разных уровней образования 
(M. Ö. Akcaoğlu, Care, Kim, Vista and Ander-
son, Alsaleh, Korkmaz and Bolat, Urban и др.). 
Как отмечают авторы статьи [15], развитие 
навыков мышления высшего порядка 
(HOTS) у учащихся (по терминологии пере-
смотренной таксономии Блума) стало важ-
нейшей целью образования в связи с ис-
пользованием их в международных стан-
дартизированных тестах и поскольку при-
обретение этих навыков позволяет учащим-
ся эффективно функционировать в совре-
менном мире. Е. Demir, проводя обзор 
научной литературы, замечает, что у зару-
бежных исследователей нет единого пред-
ставления о соотношении критического 
мышления и аналитических умений. Одни 
считают, что аналитические умения явля-
ются компонентом критического мышле-
ния (Amer), другие полагают, что аналити-
ческое мышление и критическое мышле-
ние – самостоятельные понятия и относятся 
к навыкам высшего порядка (Swartz & 
Parks, Costa) [17]. 

Интересны исследования, связанные с 
обоснованием необходимости развития 
критического мышления у будущих учите-
лей, которые основываются на статье Уиль-
ямса [19]. Уильямс суммирует три возмож-
ных воздействия критического мышления: 
(1) учителя, обладающие критическим 
мышлением, способны повышать уровень 
критического мышления учащихся, (2) по-
вышение уровня критического мышления у 
учащихся в системе образования положи-
тельно влияет на общее использование кри-
тического мышления в обществе, и (3) бо-
лее широкое использование критического 
мышления в обществе приводит к эффек-
тивному решению проблем и принятию 
решений на благо общества. Другими сло-
вами, будущие учителя могут в конечном 
итоге повлиять на навыки критического 
мышления всего общества.  

E. Demir ставит целью своего исследо-
вания выявление связи между склонностя-
ми к критическому мышлению и аналити-
ческими умениями. Подводя итоги иссле-
дования, автор делает вывод о том, что 
навыки аналитического мышления объяс-
няют 57% различий в склонностях к крити-
ческому мышлению у участвующих в иссле-
довании старшеклассников. Кроме того, 
склонность к критическому мышлению и 
навыки аналитического мышления у уча-
щихся школ с высокой успеваемостью вы-
ше, чем у учащихся школ с низкой успевае-
мостью [17]. 

В исследовании, проведенном в Индо-
незии [18], авторами показано, что анали-
тические умения оказывают наибольшее 
влияние на развитие навыков критического 
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мышления у студентов-старшекурсников 
биологического факультета. Согласно ре-
зультатам, академические способности и 
аналитические умения внесли эффектив-
ный вклад в развитие критического мыш-
ления учащихся, составив 32,25% и 54,26% 
соответственно, следовательно, оба фактора 
коррелируют с навыками критического 
мышления учащихся. 

В исследованиях (Т. Г. Затеева, А. Г. 
Мулюкова) отмечается, что при диагности-
ке уровня сформированности аналитиче-
ских умений у студентов первого курса пре-
обладают низкий и средний уровни. Резуль-
таты пилотажного исследования (Л. А. Са-
енко, Г. Н. Соломатина) по выявлению 
уровня развития аналитических умений 
студентов второго курса гуманитарных 
направлений подготовки оказались следу-
ющими: высокий уровень отмечен у 10,26%, 
средний уровень фиксируется у 48,72% сту-
дентов и низкий уровень выявлен у 41,02% 
студентов [8]. Для анализа студентам были 
предложены кейс-задачи. 

Однако в России не проводится доста-
точное количество исследований, изучаю-
щих взаимосвязь между аналитическими 
умениями и различными факторами совре-
менности. Продуктивным нам представля-
ется не корреляционный подход сам по се-
бе, а развитие представлений об аналитиче-
ских умениях в направленном поиске свя-
зей как со структурными компонентами с 
целью выявления наиболее важных среди 
них, так и с внешними факторами, напри-
мер различными видами интеллекта. 

Исходя из вышеизложенного, для ис-
следования проявлений аналитических 
умений у студентов нами были рассмотрены 
ответы на вопросы онлайн-теста. Вопросы 
были предложены первокурсникам в каче-
стве отслеживания результата выполнения 
их деятельности, заключающейся в прочте-
нии и анализе научно-методической книги 
с малознакомой информацией. 

В нашем исследовании не проводились 
специализированные тесты на определение 
уровня сформированности мыслительных 
операций, составляющих аналитические 
умения. Нам был интересен вопрос прояв-
ления аналитических умений в реальной 
деятельности, а не имеющийся у студентов 
уровень умений, определенный по тестам. 

В качестве методов исследования были 
использованы теоретические методы, 
прежде всего анализ исследований отече-
ственных и зарубежных ученых, посвящен-
ных различным аспектам формирования 
аналитических умений. В качестве эмпири-
ческих методов применялись онлайн-
тестирование, анализ цифровых следов, 
статистические методы. 

Исследование проводилось в процессе 
прохождения технологической практики 
студентами первого курса педагогического 
вуза во втором семестре по направлениям 
подготовки «Математика и Информатика», 
«Физика и Информатика» и «Технология и 
Дополнительное образование». Всего оце-
нивались ответы 93 обучаемых. 

Для исследования были выбраны сту-
денты первого курса, поскольку они еще 
только начали адаптироваться к ведению 
дисциплин вуза. Для отслеживания цифро-
вых следов студентов использовалась лите-
ратура с сайта университетской библиотеки 
Online – https://biblioclub.ru/, позволяющей 
обеспечить доступ к прочтению всем сту-
дентам. Книга «Психолого-педагогические 
основы цифровизации образования и ре-
флексивно-творческого развития человека» 
[11] была выбрана исходя из двух основных 
моментов: 

Во-первых, будущее общества связыва-
ется с цифровыми технологиями, поэтому 
важным является выяснение отношения 
студентов к применению, например, искус-
ственного интеллекта в сфере образования. 
Во-вторых, темы, связанные с IT, вызывают 
повышенный интерес у современной моло-
дежи. 

Студенты должны были ознакомиться с 
некоторыми страницами этой книги, каса-
ющимися возможностей и рисков цифрови-
зации образования, а именно: перспектив 
использования цифровых устройств, по-
строенных на основе искусственного интел-
лекта, способных реализовать технологию 
«цифрового ангела» (авторский термин), в 
частности, для построения индивидуальных 
траекторий обучения. Изучение данного 
учебного пособия было обязательным эле-
ментом прохождения первокурсниками 
технологической практики. В качестве от-
чета принимались ответы на онлайн-тесты. 
Среди прочих студентам были предложены 
вопросы, касающиеся перспектив разработ-
ки и внедрения технологии на основе искус-
ственного интеллекта для индивидуализа-
ции обучения: 

(1) «Как Вы относитесь к разработке и 
применению в будущем ЦА-технологии (ав-
торский термин) для индивидуализирован-
ного обучения? Почему?» (Тип вопроса: 
краткое эссе) 

(2) Сколько (%) молодых людей, по Ва-
шему мнению, воспользуются предложен-
ными ЦА-технологией траекториями? 

(3) «Если молодые люди будут следо-
вать предложенным траекториям, то сколь-
ко (%) молодых людей достигнет успеха?». 
В обоих случаях (2 и 3) необходимо было 
выбрать один из предложенных вариантов: 
«1. меньше 30%; 2. от 30% до 60%; 3. от 
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60% до 90%; 4. больше 90%». 
Предполагалось, что текст вопросов 

взаимосвязан логически и можно судить о 
наличии этой связи в ответах студентов. 

Ответы студентов по первому вопросу 
классифицировались по трем вариантам: 
к разработке и внедрению технологии от-
ношусь «отрицательно», «скептически» 
(положительно, но с большими ограниче-
ниями), «положительно». 

Формулировки второго и третьего во-
просов взаимосвязаны по смыслу и струк-
туре. В связи с этим ответы учащихся изу-
чались на наличие корреляционной связи 
между ними как проявление умения анали-
зировать и сопоставлять данные. В исследо-
вании нас интересовало выявление факто-
ров, объясняющих выбор ответа и характе-
ризующих его с точки зрения сформиро-
ванных у студентов аналитических умений. 
При анализе текста ответов студентов об-
ращалось внимание на умение приводить 
аргументы в пользу своего выбора и виде-
ние рисков, которые могут возникать при 
внедрении технологии в общественную 
жизнь. Таким образом можно опосредован-
но выявить уровень аналитических умений, 
которые студенты продемонстрировали, де-
лая выбор.  

Проявление умения аргументировать 
распределим по трем значениям: «0» – ар-
гументы отсутствуют, «1» – приведено не 
более одного аргумента (или использова-
лись синонимы), «2» – приведено более од-
ного аргумента. Аналогично проявление 
способности выявлять риски (или обращать 
на них внимание, выделять в тексте) опре-
делим как: «0» – отсутствие формулировок, 
«1» – сформулирован хотя бы один воз-
можный риск, «2» – обозначено более од-
ного риска. Исходя из анализа ответов сту-
дентов, критерии для общих значений про-
явления аналитических умений будем 
представлять следующим образом: «0» – 
«аргументы» и «риски» отсутствуют в отве-
те студента; «1» – студент приводит только 
один аргумент; «2» – в ответе имеются один 
аргумент и один возможный риск или более 
двух аргументов; «3» – студент обозначает 
не менее чем два возможных риска и при-
водит один аргумент или не менее чем два 
аргумента и один возможный риск; «4» – в 
ответе студента имеется более чем два ар-
гумента и два возможных риска. Обобщая, 
определим следующие уровни выделенных 
аналитических умений: значения «0» и «1» 
соответствуют «низкому» уровню, «2» – 
«ниже среднего», «3» – «среднему» уров-
ню, «4» – уровню выше среднего. 

Классифицируем ответы студентов по 
эти уровням. Проведем анализ ответов сту-
дентов на предмет их отношения к приме-
нению технологии будущего в обучении, 
изучим связь между уровнями аналитиче-
ских умений (аргументы, риски) и отноше-
нием студентов к технологии. 

Из 96 участников исследования трое 
ответили предельно кратко, их ответы не 
принимались во внимание при анализе. Та-
ким образом, для анализа были использо-
ваны 93 онлайн-ответа студентов. 

По первому вопросу большинство сту-
дентов, порядка 87%, высказались о поло-
жительном отношении к новой технологии 
и отмечали «огромный потенциал» ее при-
менения, характеризовали как «перспек-
тивное направление, которое может значи-
тельно улучшить процесс образования, сде-
лав его более доступным, эффективным и 
адаптированным к потребностям каждого 
учащегося» и т. д. 11% студентов высказа-
лись отрицательно или скептически (2%), 
подкрепив свой выбор тем, что «это будет 
полезно практически во всех областях, но 
не в образовании, так как робот есть робот», 
обучаемый «не будет сам способен решить 
проблему», «не представляется возможным 
разработать и внедрить такой комплексный 
механизм», применение технологии «отри-
цательно скажется на социализации» чело-
века, «у такой разработки стоит сильно 
ограничить функционал, чтобы человек 
оставался личностью и самостоятельно ана-
лизировал свои действия». Однако отме-
ченный студентом вариант отношения к 
технологии не позволяет судить о прове-
денных им мыслительных действиях при 
принятии решения о выборе. 

В исследовании нас интересовало не 
столько отношение студентов к современ-
ным технологиям, сколько то, как они уме-
ют приводить аргументы в пользу своего 
выбора и видеть риски, которые могут воз-
никать при внедрении технологии в обуче-
ние. Тогда, исходя из анализа, можно опо-
средованно выявить уровень аналитических 
умений, которые студенты продемонстри-
ровали, делая выбор. 

Наибольшее количество студентов (39%) 
соответствуют значению «1», в сумме «0», 
«1» и «2» – 71% («низкий» и «ниже средне-
го») и «3» и «4» – 29% («средний» и «выше 
среднего»), что отражено на рисунке 1. Та-
ким образом, у большинства ответивших 
первокурсников выделенные аналитические 
умения сформированы на уровне ниже сред-
него и только приблизительно у трети уча-
щихся – на среднем и выше среднего. 
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Рис. 1. Распределение ответов студентов по значениям критериев  
аналитических умений (умение приводить аргументы, выявлять риски) 

Коэффициент корреляции между оцен-
кой технологии («отрицательно», «скептиче-
ски», «положительно») и проявлением ана-
литических умений по уровням составляет -
0,44, что характеризует отрицательную уме-
ренную связь (шкала Чеддока). Это можно 
интерпретировать следующим образом: чем 
больше значение уровня, тем меньше значе-
ние, соответствующее оценке. Можно пред-
положить, что студенты с более высоким зна-
чением уровня, характеризующего аналити-
ческие умения (аргументирование и форму-
лировка рисков), в меньшей степени выска-
зывались положительно о разработке и при-

менении технологии. В частности, все «скеп-
тики» имеют уровень «ниже среднего», в 90% 
случаев студенты, относящиеся к уровням 
«низкий» и «ниже среднего», высказывались 
о «положительном» отношении к техноло-
гии. Среди учащихся, имеющих уровень 
«выше среднего», 57% ответов «отрицатель-
ного» отношения к технологии. Линия трен-
да, проведенная на диаграмме с распределе-
нием ответов студентов относительно отно-
шения к технологии по уровням аналитиче-
ских умений (рис. 2), имеет коэффициент де-
терминации (R^2), равный 0,88, т. е. 88% от-
ветов соответствуют описанной тенденции. 

 

Рис. 2. Распределение отношения студентов к технологии  
по уровням аналитических умений 

2%

39%

30%21%

8%

"0"

"1"

"2""3"

"4"

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0%

7%

20%

57%

0%

7%

0% 0%

100%

86%
80%

43%

R² = 0,88170%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

низкий ниже 

среднего

средний высокий

УРОВНИ

"отрицательно"

"скептически"

"положительно"

Линейная 

("положительно")



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2024. № 5 

 

73 

Вызывал интерес вопрос: имеется ли 
закономерность в ответах студентов: при-
менение технологии индивидуального обу-
чения, основанной на искусственном ин-
теллекте, повышает шанс успешности в 

обучении (в словесных ответах такой вывод 
напрашивался). 

Распределение ответов студентов по 
предложенным вариантам (вопросам 2 и 3) 
представлено на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Распределение ответов студентов  
по предложенным вариантам заданий 2 и 3 

Практически все студенты предполо-
жили, что технологией воспользуются 
больше 30% молодых людей. Однако только 
6% ответивших считают, что более 90% ис-
пользующих предложенный путь индиви-
дуального обучения добьются успеха. Как 
видно, большинство студентов (около 70%) 
считают, что данная технология будет вос-
требована у 60–90% молодых людей и до-
бьются успеха тоже от 60% до 90% учащих-
ся, применивших эту технологию. Визуаль-
но на диаграмме процентные отношения 
ответов студентов близки. Действительно, 
медианные значения «будут использовать» 
и «добьются успеха» одинаковы – 3. Сред-
ние значения рангов порядковых шкал, со-
ответственно 2,91 и 2,83, близки, первое 
значение несколько больше второго, однако 
высоты столбцов на диаграмме соответ-
ствуют обратному соотношению. Вычис-
ленное значение Tэксп > Tкр по критерию 
Вилкоксона означает, что достоверное из-
менение выбора студентами более высокого 
уровня интервального промежутка при ка-
ком-либо ответе (на вопрос 2 или 3) отсут-
ствует. Суммарные значения ответов «от 
60% до 90%» и «больше 90%» практически 
совпадают: 80% и 79%. Напрашивается вы-
вод о том, что студенты оптимистично (бо-
лее 60%) относятся к идее использования 
технологии и получения успешного резуль-
тата. Однако коэффициенты корреляции 
между значениями «использование техно-
логии» – «отношение к технологии» и «до-
стигнут успеха» – «отношение к техноло-

гии» невысокие: 0,30 и 0,35 соответственно. 
Если следовать логике рассуждений, то 

должна существовать связь между выбором 
ответа «использование» технологии ради 
достижения «успеха» (цель) и «достижением 
успеха» (получением результата). Тогда сле-
дует проверить наличие этой связи. Однако 
полученный коэффициент корреляции, рав-
ный 0,30 (значение Z-критерия в сравнении 
с табличным критическим Zкр, так как Zэксп ≥ 
Zкр (2,92 > 1,96 при p = 0,025, уровень зна-
чимости – 0,05), корреляция признается 
достоверной) соответствует только нижней 
границе (шкала Чеддока) умеренной пря-
мой связи. Следовательно, невозможно сде-
лать вывод, что студенты видят связь между 
личным достижением успеха и применени-
ем технологии, несмотря на утверждение о 
больших перспективах ее использования в 
обучении. 

Выводы. Таким образом, прочтение и 
анализ текста студентами не только могут 
выступать как выполнение самостоятель-
ной работы по изучению, анализу, обобще-
нию и интерпретации профессионально 
ориентированной информации, направлен-
ной на развитие аналитических умений, но 
и позволяют делать выводы о сформиро-
ванности аналитических умений у студен-
тов на основе высказанных ими суждений.  

Более половины первокурсников (71%) 
показали, что имеют низкий и ниже сред-
него уровни аналитических умений, каса-
ющихся обоснования выбора (умение при-
водить аргументы, выявлять риски), и толь-
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ко приблизительно у трети учащихся – 
средний и выше среднего уровни. Это под-
тверждает выводы, сделанные ранее други-
ми исследователями. Составление критери-
ев для уровней основывалось на количестве 
приводимых обучающимися аргументов в 
пользу своего ответа, и уровень ниже сред-
него показывает, что студенты не видят 
необходимости в обосновании своего выбо-
ра, что говорит о низком уровне понятийно-
го мышления студентов. 

Большинство студентов положительно 
высказались о применении новых техноло-
гий в обучении. Однако коэффициент кор-
реляции между умением выбирать и умени-
ем обосновывать свои решения равен 0,44, 
что соответствует умеренной связи. Можно 
сделать вывод, что у многих на выбор отве-
та повлияли не аргументы автора книги 
и/или не собственные рассуждения, а фак-
торы, отличные от продемонстрированных, 
например социальное окружение или внут-
ренняя убежденность в перспективности 
любых технологий будущего. Более того, от-
рицательная корреляционная связь позво-
ляет выявить тенденцию: студенты с более 
высоким значением уровня, характеризую-
щего аналитические умения (умение приво-
дить аргументы, выявлять риски), в мень-

шей степени высказывались положительно 
о разработке и применении технологии. 

Исследование показало, что студенты 
не видят связь между личным достижением 
успеха и применением технологии, несмот-
ря на утверждение о больших перспективах 
ее использования в обучении (в словесных 
ответах такой вывод присутствовал у боль-
шинства). Это можно объяснить тем, что 
студенты либо не осознавали причинно-
следственную связь между поставленными 
вопросами, либо высказали поверхностные 
суждения. 

Таким образом, проведенное исследо-
вание показало возможность применять 
анализ цифровых следов для выявления 
сформированности аналитических умений 
студентов. 

Однако анализ данных (цифровые сле-
ды), основанный на самоотчете студентов, 
мог привести к тому, что на ответы повлия-
ла социальная среда или другие факторы. 
Полученные выводы требуют продолжения 
исследования со студентами в том числе 
других направлений обучения и в других 
вузах. Проведенные исследования позволят 
более эффективно развивать аналитические 
умения у студентов. 
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