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Аннотация
Введение. Статья посвящена исследованию отношения к неопределенности у студентов, обучающихся 
в условиях постковидной цифровой трансформации высшего образования. Исследуются ситуации 
неопределенности с неизвестными переменными, возникшими в условиях цифровизации образования.
Материалы и методы. В качестве методов исследования использованы общетеоретические методы: 
анализ теоретических и научно-практических источников, анализ эмпирических исследований, 
обобщение. Проведено пилотное исследование среди студентов по опроснику толерантности  
к неопределенности Д. МакЛейна (адаптация Е. Г. Луковицкой), возраст респондентов от 20 до 30 лет, 
количество — 182.
Результаты исследования. Дана классификация ситуаций неопределенности с неизвестными 
переменными, возникшая в условиях цифровизации образования. К таким переменным относятся: 
несформированость достаточного уровня цифровой компетентности у студентов и преподавателей 
для работы с разными видами цифровых платформ; несформированность навыков самоорганизации 
у студентов для достижения образовательных целей; отсутствие привычных способов межличностного 
взаимодействия между студентами; отсутствие формальных и неформальных правил цифровой 
этики в цифровом образовательном пространстве; несформированность правил и стандартов 
цифровой гигиены для субъектов образовательного процесса, что оказывает влияние на снижение 
личностных ресурсов; ситуация принципиальной неизвестности будущего с точки зрения результатов 
обучения и возможности трудоустройства в постковидной экономике.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что, несмотря на проходящую цифровую 
трансформацию в высшем образовании, показатели отношения к неопределенности у студентов 
находятся в возрастной норме. Такая позиция студентов может быть обусловлена тем, что  
в студенческом возрасте происходит освоение сложных научных и практико-ориентированных 
способов познания мира, методов получения и переработки информации. Но это может быть 
обусловлено и тем, что реальные изменения в системе высшего образования многими студентами 
еще до конца не воспринимаются как ситуации неопределенности. Представленные данные охватывают 
локальные группы студентов, что не позволяет делать серьезные социально-психологические прогнозы. 
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Abstract
Introduction. The article investigates the attitude to uncertainty in students against the backdrop of post-
COVID digital transformation of university education.
Materials and Methods. General theoretical methods were used as research methods: analysis of theoretical 
and practical sources, analysis of empirical studies, generalization, design. A pilot study was conducted among 
182 students aged 20 to 30 using the McLane Uncertainty Tolerance Questionnaire (adapted  
by E. G. Lukovitskaya).
Results. The study resulted in the classification of situations of uncertainty with unknown variables that emerge 
due to digitalization of education. These variables include: digital skills of students and teachers are not 
sufficient to work with different types of digital platforms; self-organization skills in students are not developed 
enough to achieve educational goals; no established patterns of interpersonal interaction among students; 
no formal or informal rules of digital ethics in digital educational environment; no rules or standards of digital 
hygiene for the stakeholders in education.
Conclusions. The obtained data indicate that despite the ongoing digital transformation of university education, 
the indicators of the attitude towards uncertainty in students are within the age norm. The reason may be  
the students’ age as the period of mastering complex scientific and practice-oriented ways of cognizing the 
world as well as methods of obtaining and processing information. Another possible reason is that changes 
taking place in university education are not yet fully perceived by many students as situations of uncertainty.  
The reported data are obtained from local groups of students which does not allow for strong social and 
psychological predictions. A longitudinal study, however, is capable of determining the impact of uncertainty 
caused by the post-COVID digital transformation of university education on the attitude to uncertainty  
in youth.

Keywords: digital transformation of university education, students, uncertainty, attitude to uncertainty, 
uncertainty in digital transformation of university education
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Лонгитюдный характер исследований позволит в перспективе определить влияние сложившихся 
ситуаций неопределенности в условиях постковидной цифровой трансформации высшего образования 
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Введение
Ускоренный переход всей системы образо-

вания в период пандемии на цифровые плат-
формы, массовое использование электронного 
обучения привело к непониманию общего на-
правления образовательных траекторий буду-
щего у студентов и роли высшего образования 
для их будущей профессиональной карьеры.  
В свою очередь эта ситуация может оказать 
существенное влияние на неопределенности 
студентов и ее воздействие скажется также  
на процессе формирования социально-профес-
сиональной позиции будущих специалистов.  
Актуальность настоящего исследования обу-
словлена тремя основными факторами.

Первый фактор связан с тем, что интерес  
к изучению проблемы толерантности к неопре-
деленности берет свое начало с конца 40-х годов 
прошлого века, а именно связан с трудами 
Э. Френкель-Брунсвика (Frenkel-Brunswick 1949). 
В трудах ученого речь шла в большей степени  
о понятии амбивалентности, которая рассма-
тривалась как возможность существования  
и отражения человеком положительных и не-
гативных качеств объекта, что в большей сте-
пени подчеркивало когнитивную составляющую 
феномена «толерантность к неопределенности». 
Данную научную позицию поддерживают и со-
временные отечественные исследователи (Кор-
нилова 2010; 2015; Рокицкая, Манучарян 2019; 
Рябинкина 2018).

Второй фактор — это рассмотрение фено- 
мена толерантности к неопределенности.  
Несмотря на то, что есть исследования, рас-
сматривающие феномен толерантности к неопре-
деленности как личностное образование  
(Белоусова и др. 2021; Леонов 2014; Любачевская 

2013; Холодная 2004; Budner 1962), мы все же 
поддерживаем следующую позицию, заключа-
ющуюся в том, что для студентов восприятие 
ситуации неопределенностьи в большей степе-
ни связанно с информационными (когнитивны-
ми) параметрами, чем с эмоциональными или 
поведенческими. При этом информацию сту-
денты получают через разнообразные цифровые 
носители и интернет-ресурсы, не всегда гаран-
тирующие достоверность и научную обоснован-
ность информации. Специалисты в области 
возрастной психологии подчеркивают, что 
студенческий возраст является достаточно 
благоприятным периодом для становления 
особой линии интеллектуальной и творческой 
деятельности человека (Климов 2004). В этот 
период происходит развитие сложных умствен-
ных операций синтеза и анализа, теоретического 

абстрагирования и обобщения, доведения  
и аргументации (Шаповаленко 2005; Якобсон 
2003), проявляется повышенная склонность  
к самоанализу и активно формируется потреб-
ность систематизировать, обобщать свои знания 
о себе (Донцов и др. 2018), а также происходит 
проявление критичного отношения к содержа-
нию приобретаемых знаний, мнению взрослых, 
чужого практического и профессионального 
опыта (Крайг 2000).

Третий фактор связан с тем, что большинство 
исследований в области отношения молодежи 
к неопределенности все же проводились в пе-
риод, когда цифровизация образования не была 
массовой (Белинская и др. 2001; Зинченко 2007; 
Ксенда 2018; Малинина 2012; Рябинкина 2018; 
Федоров 2006; Borghans et al. 2009; DeRoma et 
al. 2003).

В этой связи необходимо выявить характер-
ные черты современной ситуации неопределен-
ности, связанной с постковидной цифровой 
трансформацией высшего образования, а также 
определить наличие изменений в отношении  
к неопределенности у студентов, обучающихся 
в этих условиях в высшей школе.

Организация и методы исследования
Целью заявленного исследования является 

выявление особенностей проявления отношения 
к неопределенности у студентов, обучающихся 
в условиях постковидной цифровой трансфор-
мации высшего образования.

Объект исследования — отношение к неопре-
деленности в студенческом возрасте. Предмет 
исследования — особенности отношения сту-
дентов к современной ситуации неопределен-
ности, вызванной посковидной трансформаци-
ей высшего образования.

Задачи исследования:
1) Выявить характерные черты современной 

ситуации неопределенности, связанной 
с постковидной цифровой трансформа-
цией высшего образования.

2) Определить наличие изменений в отно-
шении к неопределенности у студентов, 
обучающихся в новых условиях цифровой 
трансформации высшего образования.

Гипотеза исследования заключается в том, 
что возникли новые ситуации неопределенности 
в условиях цифровой трансформации высшего 
образования.

Проверка данного предположения потребо-
вала проведения исследования на основе меж-
дисциплинарного подхода к анализу зарубежных 
и отечественных источников, освещающих  
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теоретический и практический опыт высшей 
школы в условиях неопределенности и цифро-
визации высшего образования.

В методологии исследования исходили  
из двух концептуальных установок:

• неустойчивости общественного развития;
• основных характеристик неопределен-

ности таких как новизна, сложность, 
неопределенность во времени, противо-
речивость, непредсказуемость и много-
численность возможных результатов.

В исследования был использован социально-
цифровой подход, под которым подразумева-
ется наличие цифровой трансформации обуче-
ния в высшей школе и цифровой социализации 
личности в разных формах взаимодействия.  
В условиях глобальной цифровизации изменя-
ются общественные отношения, а также формы 
решения жизненных вопросов человека на ос-
нове использования цифровых данных в едином 
цифровом пространстве (Крылова, Водяха 2022; 
Резер, Владыко 2021; 2022; Шейнов, Тарелкин 
2022).

Использование междисциплинарного под-
хода к анализу источников позволило рассмотреть 
постановку проблемы в сфере отношения  
к неопределенности современных студентов  
в условиях постковидной цифровой трансфор-
мации высшего образования с позиции разных 
наук (Болотова и др. 2007; Резер, Ямалетдинова 
2022).

Настоящее исследование базировалось  
на действии принципа неопределенности в со-
циально-экономической сфере, что позволило 
выявить спектр неопределенностей в процессе 
цифровизации образования и пандемии. Ис-
пользование в работе принципа синергии, уси-
ливающего влияние на образовательный процесс 
взаимодействия двух или более факторов, таких 
как цифровые образовательные ресурсы, онлайн-
обучение и пандемия, позволило произвести 
классификацию ситуаций неопределенности  
в условиях цифровой трансформации высшего 
образования.

В качестве методов исследования использо-
ваны общетеоретические методы: анализ тео-
ретических и научно-практических источников, 
анализ эмпирических исследований, метод 
общения научных исследований.

Проведено пилотное исследование в студен-
ческой среде в 2022 году на базе Уральского 
федерального университета с использованем 
опросника толерантности к неопределенности 
Д. МакЛейна (адаптация Е. Г. Луковицкой).  
В исследовании приняли участие 182 студента, 
обучающихся по программам бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры в возрасте от 20 
до 30 лет (n = 182 студента, из них 30% — юно-
ши, 70% — девушки).

Результаты
Чтобы выявить характерные черты современ-

ной ситуации, связанной с постковидной циф-
ровой трансформацией высшего образования, 
мы обратились к определению понятия «неопре-
деленность».

Например, М. В. Михина, анализируя основные 
философские характеристики данного понятия, 
делает вывод, что неопределенность проявляет-
ся в процессе познания и может рассматривать-
ся как новый предел осмысления, характеризу-
ющий диапазон знания, которое обоснованно 
может быть вынесено в отношении познаваемо-
го явления (Михина 2018). Однако этот диапазон 
«знания — незнания» может быть достаточно 
различным.

В связи с этим обратимся к отечественным 
исследованиям, где выделены ряд характеристик 
неопределенности, которые можно классифици-
ровать следующим образом:

• ситуация неопределенности как ситуация 
с неизвестными переменными;

• ситуация, предполагающая неопределен-
ность стимула и необходимость его вы- 
членения из множества подобных стимулов;

• ситуация, которая в сознании индивида 
строго не детерминирована ни в способах 
решения, ни в искомом результате;

• ситуация смыслового абсурда, предпо-
лагающего вовлечение испытуемых  
в деятельность, цель которой им не из-
вестна;

• ситуация принципиальной неизвестности 
будущего;

• ситуация как неконтролируемая субъек-
тивная невозможность управлять раз-
витием событий, противостоять неожи-
данностям, предугадывать их (Болотова 
и др.; Коджаспирова 2021; Кригер 2014; 
Спартакян, Синякова 2022).

Таким образом, понятие «неопределенность» 
применительно к условиям цифровой транс-
формации высшего образования включает  
в себя ситуацию неопределенности с неизвест-
ными переменными, с которыми сталкиваются 
все субъекты образовательного процесса.  
Выделим эти неопределенности с неизвестными 
переменными, с которыми сталкиваются, прежде 
всего, студенты. Отметим, что указанные ниже 
ситуации неопределенности характерны для всех 
участников образовательного процесса в вузе 
(рис. 1).
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Рис. 1. Классификация ситуаций неопределенности в условиях цифровой трансформации  
высшего образования

Fig. 1. Classification of situations of uncertainty against the backdrop of digital transformation  
of university education
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Обратимся к исследованиям, направленными 
на изучение отношения к неопределенности  
у студентов, которые были проведены в период 
пандемии (Алехин и др. 2020; Меньшикова, Лазюк 
2020). Отметим, что таких исследований пока  
не очень много.

В исследовании А. Н. Алехина, Ю. Ю. Данило-
вой и О. Ю. Щелковой приняли участие 108 ре-
спондентов (87% — женщины, 13% — мужчины), 
но возраст участников исследования не ограни-
чился только студенческим (от 18 до 68 лет). Дан-
ное исследование показало, что противоречивость 
информационного фона во время пандемии  
и недоверие респондентов к информации оказы-
вает значительное влияние на переживание тре-
вожной неопределенности (Алехин и др. 2020).

В исследовании И. В. Лазюк приняли участие 
студенты Новосибирского государственного  
медицинского института (n = 148 студентов,  
из них 17% — юноши, 83% — девушки, возраст 
испытуемых 18–22 года). В результате этого  
исследования установлено, что у студентов  
преобладают средние показатели уровня толе-
рантности к неопределенности, несмотря  
на новые факторы неопределенности. Исследо-
ватель считает, что чем более определенной  
и понятной является ситуация и условия, в ко-
торых находится студент, тем сильнее проявля-
ется индивидуальное желание к участию в неопре-
деленных ситуациях (Лазюк 2020).

Обратимся к результатам проведенного нами 
пилотного исследования.

Согласно интерпретации, полученный сум-
марный балл может принимать значения от –66  
до +66. У 25% опрошенных студентов получились 
отрицательные значения в диапазоне от –33 до 
–4 баллов. Отрицательные значения говорят  
о том, что они чувствуют дискомфорт в сложных, 
неоднозначных, неопределенных ситуациях, 
боятся неизвестности, стараются внести в свою 
жизнь и окружающую среду максимальную  
ясность и однозначность, часто путем искус-
ственного упрощения сложной реальности  
и игнорирования реально существующих труд-
норазрешимых проблем. При этом отметим, что 
в эту категорию вошли опрошенные старше  
25 лет.

У большинства опрошенных (75%) получились 
положительные значения в диапазоне от +1  
до +47 баллов. Положительные значения говорят 
о том, что опрошенные осознают и принимают 
сложность, неоднозначность и непредсказуемость 
окружающего мира, мирятся с ней и учитывают 
ее в своих действиях; они склонны подходить  
к проблемам творчески, а не шаблонно, не склон-
ны к стереотипам.

Обсуждение результатов

При анализе современной ситуации, связан-
ной с цифровизацией современного высшего 
образования, считаем необходимым учитывать 
классификацию возникших ситуаций неопре-
деленности с неизвестными переменными.  
К таким переменным можем отнести: несфор-
мированность достаточного уровня цифровой 
компетентности у студентов и преподавателей 
для работы с разными видами цифровых плат-
форм; несформированность навыков самоор-
ганизации у студентов для достижения образо-
вательных целей; отсутствие привычных 
способов межличностного взаимодействия 
между студентом и преподавателем и в студен-
ческой группе; отсутствие формальных  
и неформальных правил цифровой этики  
в цифровом образовательном пространстве; 
несформированность правил и стандартов 
цифровой гигиены для субъектов образователь-
ного процесса, что оказывает влияние на сни-
жение личностных ресурсов; ситуация принци-
пиальной неизвестности будущего с точки 
зрения результатов обучения и возможности 
трудоустройства в постковидной экономике.

На основе имеющихся исследований, посвя-
щенных изучению отношения к неопределен-
ности у студентов, обучающихся в ситуациях 
неопределенности, вызванных цифровой транс-
формацией высшего образования, можем от-
метить следующее.

Данные проведенных исследований свиде-
тельствуют о том, что, несмотря на проходящую 
цифровую трансформацию в высшем образо-
вании, показатели отношения к неопределен-
ности у студентов находятся в возрастной  
норме. Молодые люди (возраст 18–25 лет),  
в доминирующем большинстве к неоднознач-
ности и непредсказуемости окружающего мира 
относятся положительно, готовы учитывать ее 
в своих действиях, решать проблемы не стере-
отипно.

Мы связываем такую позицию студентов  
с тем, что именно в студенческом возрасте про-
исходит освоение сложных научных и практико-
ориентированных способов познания мира, 
методов получения и переработки информации 
по разным направлениям деятельности. В этом 
контексте изменяющаяся действительность 
может восприниматься как не до конца познан-
ная реальность, что ставит новую познаватель-
ную задачу перед студентом.
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Выводы
В качестве выводов необходимо подчеркнуть 

следующее.
Во-первых, имеющиеся исследования  

охватывают локальные группы студентов, что  
не позволяет делать серьезные социально-пси-
хологические прогнозы.

Во-вторых, такие исследования должны но-
сить лонгитюдный характер, чтобы определить 
влияние уже сложившихся ситуаций неопреде-
ленности в условиях постковидной цифровой 
трансформации высшего образования на от-
ношение к неопределенности у молодых людей.

В целом, понимание динамики этих процес-
сов может позволить определять и корректи-
ровать степень социальной напряженности  
в определенных возрастных и профессиональных 
группах.

Вместе с тем мы можем предположить, что 
реальные изменения в системе высшего обра-
зования многими студентами еще до конца  
не воспринимаются как ситуации неопределен-
ности, что и отражается в отсутствии особой 
динамики их отношения к неопределенности.
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