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Цифровые ресурсы в формальном 
и неформальном образовании студентов 
педагогической магистратуры

Современная образовательная ситуация актуализирует исследования, посвященные 
выяснению перспектив применения цифровых ресурсов студентами высшей школы. 
Эти ресурсы позволяют реализовывать активность обучающихся в образовательной 
среде, являются основой для интеграции возможностей формального, неформально-
го и информального образования. Целью настоящего исследования является оценка 
востре бованности цифровых ресурсов, их количественного и качественного разнооб
разия, а также мотивов и причин их выбора студентами педагогической магистратуры 
в обучении и самообучении. С помощью анкетирования показано, что студенты исполь-
зуют цифровые ресурсы не только в обучении (40 %) и самообучении (29 %), но и соче-
тают эти возможности (27 %). Цифровые ресурсы пол ностью или частично соответст
вуют профилю обучения. Для студентов, получающих педагогическое образование, 
имеют преимущество такие ресурсы, как видеоуроки, вебинары и цифровые ресурсы, 
разработанные и рекомендованные преподавателями вуза. Основными мотивами выбора 
студентами цифровых ресурсов являются освоение учебного материала (теоретическая 
подготовка) и выполнение практических заданий. Сделано заключение, что необходима 
разработка персонифицированной модели встраивания цифровых ресурсов в образо-
вательную программу подготовки магистров педагогического образования. Выявление 
особенностей использования и причин выбора студентами цифровых ресурсов важно 
для преподавателей с точки зрения совершенствования информационного контента, 
разработки разнообразных способов его освое ния на основе взаимодействия субъектов 
образовательного процесса. Полученные в ходе исследования результаты показывают, 
что необходимо находить оптимальные и эффективные способы сочетания обучения 
и самообучения для объединения возможностей формального, неформального/инфор-
мального образования.
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Введение

В информационном обществе возникает все больше образовательных 
предложений с применением цифровых ресурсов [Кущева, Терехова, 2018], 
которые могут быть встроены в конкретные образовательные программы уни-
верситетов на основе свободного выбора обучающихся, функционирует единая 
распределенная информационная инфраструктура вузов [Майер и др., 2005, 
с. 9]. Расширение информационного прост ранства способст вует возрастанию 
роли неформального и информального образования в системе профессиональ-
ной подготовки кадров [Jenkins, 2017; Norqvist, Leffler, 2017; Tang et al., 2017]. 
С другой стороны, развитие информального и неформального обучения являет-
ся прямым следствием появления «новых сетевых информационнокоммуника-
ционных технологий, преодолевающих пространственновременные границы, 
обеспечивающих мгновенный доступ к любой информации» [Спичева, 2013]. 
Современное информационнотехнологическое обеспечение образовательного 
процесса предполагает возникновение цифровых зон развития в учебных за-
ведениях [Ложкина, 2018]. Востребованность цифровых ресурсов объясняется 
не только повышением их качества, социальной значимости, но и развитием 
способов сетевого взаимодействия [Поначугин, Лапыгин, 2019] и расширением 
«сетевого педагогического сообщества» [Полякова, 2008].

В целом цифровые ресурсы, представляющие собой информационные 
источники в цифровом виде, называют ядром современных технологий в обра
зовании [Елисеева, Злобина, 2010]. Цифровизацию образования в настоящее 
время рассматривают как важнейшее условие эффективной трансформации 
учебного процесса [Каракозов, Уваров, 2016]. В ряде работ обсуждаются 
требования к разработке цифровых ресурсов в образовании, где последние 
представлены как важная составляющая инновационной образовательной сре-
ды организации [Елисеева, Злобина, 2010; Ложкина, 2018; Jang, Reeve, 2016]. 
Многие авторы рассматривают сложности, возникающие при разработке и реа
лизации ресурсов в контексте понимания цифровой образовательной среды 
[Абукова и др., 2018; Мироненко, 2019]. По мнению С. Н. Вачковой [Вачкова, 
2009], к цифровым ресурсам в образовании относят не только образователь-
ные ресурсы в среде Интернета, но и электронные учебники, электронные 
библиотеки, электронные образовательные программы. Мы рассматриваем 
цифровые ресурсы как компоненты образовательной среды, выполняющие 
образовательную функцию. 

Влияние цифровых ресурсов состоит в корректировке процесса обучения, 
направленной на повышение его качества. Считается, что в условиях цифровой 
трансформации образовательного процесса будут достигнуты максимально 
возможные эффекты от применения цифровых ресурсов [Bronkhorst et al., 
2016]. Результативность и привлекательность цифровых образовательных 
ресурсов зависит от их педагогического дизайна [Катханова, 2010]. Образо-
вательные предложения с применением цифровых ресурсов меняют модель 
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создания знаний, освоения компетенций, процесс оценивания достижений 
обучающихся высшей школы. Цифровые ресурсы способны повышать эффек-
тивность процесса обучения на основе сочетания формального, неформального 
и информального образования [Bronkhorst et al., 2016; Jones et al., 2011]. 

Обсуждаются аспекты цифровой трансформации образования в связи 
с возможным влиянием на повышение персонификации обучения, улучшение 
научнометодического и организационнометодического обеспечения обра-
зовательного процесса. Рассматриваются роль и функции преподавателя вуза 
в современной модели образовательного пространства [Гурьянова, 2014], мо-
тивационная готовность педагогических кадров к дальнейшей разработке этих 
ресурсов. В цифровой среде меняются роли преподавателя и студента, обеспе-
чивается педагогическое сопровождение учебного процесса при повышении 
самостоятельности обучающихся. При этом будущие выпускники получают 
конкурентные преимущества.

Наряду с многогранным рассмотрением проблемы цифровизации совре
менного образования, недостаточно работ, содержащих сведения о потребности 
обращения к цифровым ресурсам обучающихся, студентов вузов как субъектов 
образовательных отношений. Мало изучены вопросы, какие образовательные 
ресурсы привлекают современного студента, в том числе с разными профиля-
ми подготовки [Белякова, Захарова, 2019]. В связи с этим целью настоящего 
исследования является оценка востребованности цифровых ресурсов, их коли-
чественного и качественного разнообразия, а также мотивов и причин их вы-
бора студентами педагогической магистратуры в обучении и самообучении, 
объединяющих возможности формального и неформального образования. 
Определение потребности в цифровых ресурсах в нашей работе предопре-
деляет решение проблемы готовности студентов к реализации индивидуали-
зированного (персонифицированного) обучения. Персонификация обучения 
с применением цифровых ресурсов должна учитывать запросы студен тов, 
мотивы, определяющие выбор образовательного контента.

Методы исследования

В данном исследовании были использованы теоретические и эмпириче-
ские методы, среди первых — исследовательский предметный анализ, осно-
ванный на изучении философской, психологопедагогической литературы. 
В качестве эмпирического метода применено анкетирование и последующий 
анализ его результатов на основе ранжирования. В эмпирическом исследова-
нии 2019–2020 гг. приняли участие студенты первого и второго курсов педа-
гогической магистратуры Института психологии и образования и Института 
филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального универ-
ситета. Общая численность студентов составила 153 человека. Анкетирование 
проводилось на основе авторского опросника, состоящего из 10 вопро сов, 
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с помощью которых определены: вариативность цифровых ресурсов, использу-
емых студентами; соответствие ресурсов профилю обучения; мотивы и причи-
ны выбора ресурсов. Проведенное анкетирование не предусматривало провер-
ки ответов респондентов на истинность. Полученные данные были обра ботаны 
с применением методов математической статистики.

Этапы исследования

Первоначально осуществлялся теоретический анализ проблемы на бази-
се рассмотрения философской, психологической и педагогической научной 
лите ратуры; были выделены проблема, цель и методы исследования, состав-
лен план эмпирического исследования. Затем проводилось анкетирование 
среди студентов педагогической магистратуры. На основании анализа полу-
ченных результатов были выделены группы студентов, которые применяли 
цифровые ресурсы только в обучении либо в самообучении или же выбирали 
оба ва рианта, что позволяло объединять возможности формального и нефор-
мального/информального образования. Далее было проведено ранжирование 
полу ченных результатов для выделения наиболее значимых мотивов и причин 
использования студентами цифровых ресурсов. Применение анкетирования 
и ранжирования позволит нам в последующем конкре тизировать аспекты 
изучае мой проблемы и дифференцированно подойти к ее решению. 

Результаты исследования

На основании проведенного анкетирования на первом этапе исследования 
мы выделили студентов педагогической магистратуры, которые обращают-
ся к цифровым образовательным ресурсам. Было определено, что студен-
ты используют такие ресурсы в обучении (40 %), в самообучении (29 %), 
а также сочетают эти возможности (обучение + самообучение) (27 %). Только 
4 % респон дентов не обращаются к ним (см. рис. 1). 

Далее мы определили разнообразие этих ресурсов по количеству выборов, 
сделанных студентами из предлагаемых в анкете вариантов: цифровые образо-
вательные ресурсы (ЦОР), разработанные преподавателями вуза; видеоуроки 
на образовательных платформах и сайтах; массовые открытые онлайнкурсы 
(МООК); вебинары; другие ресурсы — и провели ранжирование. Было уста-
новлено, что наиболее часто студенты магистратуры, получающие педагоги-
ческое образование, обращаются к таким ресурсам, как видеоуроки, ЦОРы, 
вебинары, МООКи, материалы на YouTube (см. табл. 1).

Из таблицы 1 видно, что рейтинг ресурсов для студентов педагогической 
магистратуры по гуманитарным или естественнонаучным направленностям 
подготовки несколько отличается.
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Рис. 1. Использование цифровых ресурсов студентами педагогической магистратуры

Таблица 1
Рейтинг цифровых ресурсов, используемых студентами 

педагогической магистратуры (от 1 до 7 по мере убывания значимости)

Ресурсы
Профили обучения

Гуманитарные 
науки

Естественные 
и точные науки

Видеоуроки («Инфоурок») 2 1
Цифровые образовательные ресурсы на платформе 
Moodle 1 4–5

Вебинары 4 2
Массовые открытые онлайнкурсы (МООК) 3 4–5
Материалы на YouTube 6 3
Elibrary.ru, электронная библиотечная система 5 6
Образовательные сайты 7 7

Однако независимо от профиля подготовки наименьшее значение для сту-
дентов имеют ресурсы, размещенные в электронной библиотечной систе
ме Elibrary.ru, и образовательные сайты. Разнообразие этих сайтов велико, 
но гума нитарии указывали чаще всего Lingualeo.com, EnglishDom, Chliskill, 
British Council, KhanAcademy, StartDeutsch, DW.de, puzzleenglish, edu.tatar.ru, 
а представители естественных и точных наук — nature.com, chemistry.com, skipi box, 
time.com, GetCourse.ru, rosstat.ru, Phet Colarado, Geek Brains, Troger.

Мотивы выбора столь разнообразных цифровых ресурсов студенты связыва-
ют в основном с улучшением теоретической подготовки, выполнением практи
ческих заданий и проверкой освоения учебного материала. Получение серти-
фиката, подтверждающего освоение образовательной программы с по мощью 
цифровых ресурсов, остается наименее значимым мотивом выбора (рис. 2).
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Рис. 2. Мотивы обращения студентов к цифровым ресурсам

Цифровые ресурсы, которые предпочитают студенты обоих институтов, 
соот ветствуют полностью или частично профилю обучения: у студентов Ин-
ститута психологии и образования — 90 %, у студентов Института филологии 
и межкультурной коммуникации — 95 %. Однако если общую выборку студен-
тов разбить на группы, в которых цифровые ресурсы используются в обучении, 
в самообучении либо в обоих случаях, то получаем несколько иные результаты 
(табл. 2). 

Таблица 2
Соответствие цифровых ресурсов, используемых студентами 

в обучении и самообучении, профилю обучения (% от количества опрошенных)

Варианты Соответствие профилю обучения
Да Нет Не всегда (частично)

Обучение 60,1 1,4 38,5
Самообучение 22 19 59
Обучение + самообучение 36,7 1,7 61,6

Очевидно, что среди студентов, использующих цифровые ресурсы преиму
щественно в обучении, в большинстве случаев (60,1 %) подтверждается 
соответст вие профилю обучения (см. табл. 2). В другой группе студентов, приме
няющих цифровые ресурсы в самообучении, почти в три раза уменьшает ся 
количество ответов, указывающих на соответствие профилю обучения (22 %). 
В то же время значительно увеличивается количество студентов этой груп-
пы (19 %), которые не связывают выбранные ими цифровые ресурсы с профилем 
обучения в университете. На наш взгляд, полученные результаты свидетельст
вуют о правомерности деления студентов, использующих цифровые ресурсы, 
на обозначенные нами группы: студенты, применяющие эти ресурсы в обуче-
нии, и студенты, обращающиеся к ресурсам в целях самообу чения (см. табл. 2).
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Из таблицы 2 видно, что в группе студентов, совмещающих применение 
цифровых ресурсов в обучении и самообучении, выбор ответа «цифровые 
ресурсы соответствуют профилю обучения» составляет 36,7 %, что близко 
к среднему значению между группами 1 и 2. Достаточно большое количество 
студентов во всех группах (38,5 %, 59 %, 61,6 %) считают, что применяемые 
ими ресурсы частично соответствуют профилю обучения. 

В последующем студенты определяли причины выбора цифровых ресур-
сов, которые применяют в обучении и самообучении. Среди предлагаемых 
в анкете вариантов были: 

1) интересное и понятное содержание (контент); 
2) аудио и видеоряд, красочное оформление; 
3) популярность, хорошие отзывы; 
4) краткость (лаконичность); 
5) наличие практических заданий;
6) интерактивность. 
Студенты выбирали один или несколько вариантов ответов в зависимости 

от значимости своих предпочтений. Суммарное число выборов тех или иных 
причин было соотнесено с относительными единицами, когда за единицу (от-
носительное значение — 1) было принято наименьшее количество выборов. 
Результаты распределения причин представлены на рисунке 3.

     

Рис. 3. Причины выбора цифровых ресурсов студентами педагогической магистратуры:
1 — интересное и понятное содержание (образовательный контент), 2 — аудио и видео ряд, 
красочное оформление, 3 — популярность, хорошие отзывы, 4 — краткость (лаконичность), 

5 — наличие практических заданий, 6 — интерактивность

В соответствии с полученными нами данными, наиболее важной причи-
ной выбора цифровых ресурсов студентами является интересное и понятное 
содержание (контент) (см. рис. 3). Эта причина 1 является приоритетной 
для студентов обеих групп, применяющих цифровые ресурсы и в обучении, 
и в самообучении. Количество выборов этой причины в 2 раза превосходит 
все другие варианты. Среди других причин выбора, одинаковых по значимости 
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для обеих групп студентов, следует отметить причину 2 (аудио и видеоряд, 
красочное оформление), причину 4 (краткость (лаконичность)), причину 5 
(наличие практических заданий) (см. рис. 3). Наименьшее количество раз сту-
денты выбирали причины 3 (популярность, хорошие отзывы о ресурсе) и 6 (ин-
терактивность). Следует отметить, что четких различий в причинах выбора 
цифровых ресурсов, используемых студентами либо в обучении, либо в само-
обучении, мы не обнаружили.

Дискуссионные вопросы

Изучение психологопедагогической литературы позволяет констатировать 
недостаточное количество специальных исследований, посвященных проблеме 
востребованности современных ресурсов цифровой образовательной среды 
студентами вузов, в том числе разных профилей подготовки. Не рассмотрены 
вопросы возможной интеграции обучения и самообучения на основе исполь-
зования цифровых ресурсов студентами для проработки в последующем пер-
сонифицированных образовательных маршрутов. Недостаточно учитывает ся 
мнение самих студентов как участников образовательного процесса, не при-
нимаются во внимание важные субъективные характеристики, влияющие 
на качество результатов образования. 

В настоящей работе в ходе оценки востребованности студентами педа-
гогической магистратуры цифровых ресурсов установлено, что в обучении 
это проис ходит чаще (40 %) по сравнению с самообучением (29 %). При этом 
часть студентов попадают в группу, когда цифровые ресурсы применяются 
в обоих случаях (27 %). Полученные данные, по нашему мнению, указывают 
на недо статочно высокую активность студентов как субъектов образователь-
ного процесса. С другой стороны, это можно объяснить отсутствием доста-
точного количества цифровых ресурсов, предлагаемых в образовательных 
программах и отвечающих потребностям (запросам) обучающихся. 

Полученные нами данные по мотивам выбора студентами цифровых ресур сов 
указывают, что студенты осваивают в цифровой среде учебный материал, выпол-
няют задания и проверяют себя, но их недостаточно интересует получение сер-
тификатов о завершении обучающего курса. Это, на наш взгляд, не способст вует 
построению персонифицированной образовательной траектории, когда в формаль-
ном обучении могут быть признаны уже имеющиеся образовательные результаты, 
полученные в условиях неформального/информального обучения.

Результаты анкетирования указывают, что студенты педагогической ма гист
ратуры отдают предпочтение видеоурокам, далее по мере убывания значимости 
следуют цифровые образовательные ресурсы, разработанные преподавателями 
вуза, вебинары, массовые открытые онлайнкурсы. Другими исследователями 
ранее было отмечено, что студенты педагогической магистратуры демонст
ри руют низкую активность в работе с таким образовательным контентом, 
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как элект ронные образовательные ресурсы и массовые открытые онлайнкур-
сы [Белякова, Захарова, 2019]. Они определили специфику пред почтений 
студентов в зависимости от профиля обучения, указав, что наиболее часто 
студенты обращаются к информационным материалам, соответствующим 
профилю подготовки. Мы также обнаружили высокое соответствие (полное 
или частичное) исполь зуемых цифровых ресурсов профилю обучения сту-
дентов (90–95 %) в общей генеральной совокупности. Однако при выделении 
групп студентов, использующих цифровые и онлайнресурсы либо в обучении, 
либо в самообуче нии, показаны различия по этому показателю (профильность) 
(см. табл. 2). 

В группе студентов, применяющих цифровой контент в обучении, высок 
процент (60,1 %) тех, кто выбирает ресурсы по профилю обучения. В группе 
студентов, использующих ресурсы в самообучении, их соответствие профилю 
уменьшается почти в три раза и увеличивается востребованность непрофиль-
ных ресурсов (19 %). Кроме того, полученные нами результаты указывают, 
что студенты всех групп если не полностью, то частично связывают выбирае
мые ресурсы с профилем обучения (от 38,5 до 61,6 %), причем студенты, ис-
пользующие цифровые ресурсы в самообучении, делают это чаще (см. табл. 2). 
На наш взгляд, это подтверждает значение цифровых ресурсов для профессио-
нальноличностного саморазвития обучающегося и предполагает возможность 
встраивания образовательных результатов, полученных в ходе самообучения, 
в образовательные программы, объединяя возможности формального и нефор-
мального образования. Однако проблема требует более тщательной проработки 
и глубокого ее осмысления с позиции участников образовательных отношений 
как активных и равноправных субъектов. При разработке современных цифро-
вых ресурсов следует особое внимание обращать на образовательный контент 
(содержание, его лаконичность), наличие аудио и видеоряда и практических 
заданий для обеспечения выбора этих ресурсов студентами.

Заключение

На основании анализа востребованности цифровых ресурсов студента-
ми педагогической магистратуры установлено, что магистранты несколько 
активнее применяют их в обучении, чем в самообучении. Наиболее пред-
почитаемыми ресурсами являются видеоуроки, вебинары и цифровые обра-
зовательные ресурсы, разработанные и рекомендованные преподавателями. 
Полученные результаты указывают, что используемые студентами цифровые 
ресурсы полност ью или частично соответствуют профилю обучения, а наи-
более важными причинами выбора ресурса являются интересное и понятное 
содержание, краткость, наличие аудио и видеоматериалов, практических 
заданий. По нашему мнению, использование цифровых ресурсов зависит 
от активности и самостоятельности студентов как субъектов образования, 
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определяется их готовностью к целеполаганию в обучении и самообучении, 
к личностному и профессиональному саморазвитию. 

Проведенное исследование подчеркивает актуальность персонификации 
обучения на основе встраивания цифровых ресурсов в образовательный про-
цесс. Понимание особенностей использования и причин выбора студентами 
цифровых ресурсов важно для последующего совершенствования информа-
ционного контента преподавателями, разработки разнообразных способов 
его освоения на основе взаимодействия участников образовательных взаимо-
отношений и интеграции возможностей обучения и самообучения в педаго-
гическом образовании. На наш взгляд, объединение возможностей формаль-
ного и нефор мального образования возможно в реализации педагогической 
поддержки студентов, а также признания в формальном образовании тех до-
стижений студентов, которые соответствуют профилю обучения. Результаты 
этого исследования приводят к выводу о необходимости разработки персо-
нализированной модели встраивания цифровых ресурсов в образовательный 
процесс.
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Digital Resources in Formal and Non-Formal Education 
of the Pedagogical Master’s Program Students

The current educational situation actualizes researches devoted to elucidating the pros-
pects for the demand for digital resources by students. These resources make it possible 
to realize the activity of students in the educational environment. They are the basis for in-
tegrating the potentials of formal, nonformal and informal education. The purpose of this 
research is to assess the demand for digital resources, their quantitative and qualitative 
diversity as well as the motives and reasons for their choice by students of master’s degree 
in pedagogy in study and selfstudy. The questionnaire shows that students use digital 
resources not only in learning (40 %), in selfstudy (29 %), but also combine these oppor-
tunities (27 %). These resources fully or partially match the profile of education. Students 
who receive pedagogical education prefer to use such resources as video tutorials, webinars 
and digital resources developed and recommended by university teachers. The main motives 
for students to choose digital resources are the study of educational material (theoretical 
preparation) and practical tasks. It is concluded that it is necessary to develop a persona
lized model for embedding digital resources into the master’s degree program in teacher 
education. Identification of the features of using digital resources and the reasons for stu-
dents to choose them is important for teachers in terms of improving information content, 
developing various ways to master it based on the interaction of subjects of the educational 
process. The results of the research show the necessity to find optimal and effective ways 
of combining learning and selflearning in order to combine the opportunities formal, 
nonformal / informal education.

Keywords: digital resources; educational environment; personalized education; peda
gogical master’s degree program; students.


