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тра; организацию взаимодействия в чат-ботах; разработку международной учебно-
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Осуществление цифрового образования как организации взаимодействия обучающих и 
обучающихся при решении образовательных задач в цифровой образовательной среде с при-
менением цифровых инструментов, цифровых следов и цифровых технологий, выступающих в 
качестве результатов профессиональной подготовки обучающихся и профессиональной дея-
тельности обучающих в цифровом формате [1, с. 31-34], [2, с. 241-248], как образования в сете-
вом обществе с использованием блогов, дистанционного обучения, различных веб-ресурсов, 
современных устройств (интерактивных досок, смартфонов и т.д.), социальных сетей, элек-
тронных учебников [3, с. 4-9], предполагает формирование цифровой грамотности и учебно-
профессиональной самоорганизации обучающихся [4, с. 266-269]. 

Эффективность организации цифровой образовательной среды (материально-
технического оснащения учебно-профессиональных учреждений, образовательных сервисов с 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28938610
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28938610
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34470553
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34470553&selid=28938610
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35173359
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35173359
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35173355
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35173355
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35173355&selid=35173359


 287 

контентом, системы дистанционного обучения и цифровых видеотрансляций, скоростного ин-
тернета, электронных баз данных и др.) [5, с. 81-82] способствует: безопасному и свободному 
ориентированию в цифровом пространстве, обновлению содержания образования, оснащению 
образовательных учреждений современным оборудованием, развитию контента для образова-
тельной деятельности и цифровых сервисов, решению образовательных задач [6, с. 87-102], а 
также упреждению предпосылок профессиональных деформаций [7, с. 55-62], эмоционального 
истощения [8, с. 1208-1214], физиологического стресса [9, с. 432-439], асоциальности в поведе-
нии [10, с. 2361-2372]. 

Использование элементов электронной информационной образовательной среды (инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий, технологических средств, электронных ин-
формационных и образовательных ресурсов, цифровых технологий в образовании) обеспечи-
вает освоение образовательных программ, не взирая на место нахождения обучающихся, и 
усиливает самоконтроль [11, с. 133-137], предупреждая деформацию психологического профи-
ля будущего специалиста [12, с. 116-128], снимая негативные настроения и депрессивные 
симптомы [13, с. 1000322], повышая жизнестойкость [14, с. 67-75]. 

Персонализация цифрового образования дает возможность учитывать индивидуально-
психологические особенности субъектов профессиональной подготовки, способствуя повыше-
нию учебно-профессиональной мотивации [15, с. 169-180], укреплению активности и форми-
рованию способностей к самоорганизации.  

Целью исследования стало выявление специфики персонализации цифрового образова-
ния с учетом особенностей самоорганизации 288 студентов московских вузов. Для замеров 
уровней выраженности и особенностей самоорганизации студентов применялись опросники: 
самоорганизации деятельности N. Feather и M. Bond, в адаптации Е.Ю. Мандриковой 
(ОСОД М) [15, с. 87-111] для определения компонента планомерности (КПл), целеустремлен-
ности (КЦУ), настойчивости (КНа), фиксации (КФи), самоорганизации (КСО), ориентации на 
настоящее (КОнН). Измерялся общий показатель самоорганизации деятельности (ОПСОД), 
способности самоуправления Н.М. Пейсахова (ОССУ П) [16, с. 521-528], осознанность жиз-
ненных целей В.В. Гриценко (ООЖЦ Г) [17, с. 96-112]. Социологический опрос проводился с 
целью выявления специфики персонализации цифровой профессиональной подготовки студен-
тов и насчитывал 20 вопросов, затрагивающих особенности цифровой учебно-
профессиональной деятельности. Критерий корреляции К. Пирсона и описание связей по шка-
ле Чеддока-Снедекора дали возможности установления связей между компонентами самоорга-
низации студентов и спецификой персонализации цифрового образования. 

Результаты выявления специфики персонализации цифрового образования с учетом осо-
бенностей самоорганизации студентов показали:  

1) студенты с уровнем выше среднего выраженности компонентов критерия оценки каче-
ства (5,0), ориентации на настоящее (10,8), самоорганизации (15,9), структурированности сво-
бодного времени (8,5), целеполагания (5,0) и целеустремленности (28,4) в качестве основных 
элементов персонализации цифрового образования указывают циклы онлайн-занятий инфор-
мационной тематики, полную компьютеризацию системы оценивания студентов, применение 
средств геймификационного спектра, организацию взаимодействия в чат-ботах, разработку 
международной учебно-профессиональной цифровой платформы;  
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2) студенты со средним уровнем выраженности компонентов анализа противоречий (3,1), 
коррекции (3,0), настойчивости (22,5), отношения к жизни (6,4), планирования (3,1), планомер-
ности (17,2), принятия решения (3,0), прогнозирования (3,0), самоконтроля (3,1), фиксации 
(21,3) в качестве основных элементов персонализации цифрового образования указывают сред-
ства инфографического характера, осуществление онлайн-мониторингов удовлетворенности 
учебно-профессиональной деятельностью, включение в учебные планы новых дисциплин, свя-
занных с информатикой и информационными технологиями, проведение онлайн-тренингов, 
включение новых каналов связи и устройств для облегчения работы с онлайн-порталами, раз-
работка лингвистической программы-переводчика (цель – трансляция русскоязычной лекции 
на нескольких языках (английском, немецком, французском) в реальном времени).  

Таким образом, персонализация цифрового образования с учетом особенностей самоор-
ганизации студентов предполагает в качестве основных элементов: проведение циклов онлайн-
занятий информационной тематики; полную компьютеризацию системы оценивания студен-
тов; применение средств геймификационного спектра; организацию взаимодействия в чат-
ботах; разработку международной учебно-профессиональной цифровой платформы; совершен-
ствование цветового спектра онлайн-занятий, что подтверждается исследованиями зарубежных 
и отечественных педагогов и психологов [19, с. 29-31], [20, с. 958-965]. Одновременно студен-
ты со средним уровнем выраженности компонентов указывают на применение средств инфо-
графического характера; осуществление онлайн-мониторингов удовлетворенности учебно-
профессиональной деятельностью; включение в учебные планы новых дисциплин, связанных с 
информатикой и информационными технологиями; проведение онлайн-тренингов; включение 
новых каналов связи, устройств для облегчения работы с онлайн-порталами.  
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Аннотация: В работе представлены результаты эмпирического исследования нейроот-
личных особенностей студентов. В частности, авторы рассуждают о специфике феноменов 
«нейротипичности» и «нейроотличности», определяют содержание типов СДВГ для иден-
тификации признаков у исследуемой группы. В результате работы выявлены основные слож-
ности, с которыми сталкиваются студенты с диагнозом СДВГ, и пути их преодоления.  

Ключевые слова: нейротипичность, нейроотличные особенности, СДВГ, студенты. 

Нейроразнообразие – это признание отличий в устройстве мозга разных людей. Благодаря 
распространению этого концепта повышается осведомлённость общества в вопросах нейроот-
личности и проблем, с которыми нейроотличные люди сталкиваются. Признание разных видов 
мышления помогает в создании среды, в которой каждый человек будет способен реализовать-
ся. От создания экспериментальных площадок в рамках проекта «Интеграция лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья» в 1992 году [1] Россия шагнула к обеспечению инклюзивного 
образования на всех уровнях в течение всей жизни человека, подписав конвенцию ООН «О 
правах инвалидов» [2]. В 2012 году в Федеральном Законе «Об образовании» впервые пропи-
сали право детей с ОВЗ на специальные образовательные условия, а также введён термин «ин-
клюзивное образование» [3]. Так, Россия движется в сторону нейроразнообразного общества и 
признает эффективность интеграции нейроотличных людей. 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – распространённое расстройство 
нервного развития. Несмотря на то, что современная психиатрия признаёт сохранение симпто-
мов во взрослом возрасте, в России всё ещё остаётся стигма «СДВГ – детская болезнь», это ме-
шает диагностике синдрома у взрослого населения, созданию и развитию инклюзивных условий.  

В настоящем исследовании под «нейротипичными» будем понимать любого человека, у 
которого нет нарушений развития, таких как аутизм, СДВГ, нарушения координации развития. 
Под «нейроотличными» понимаем людей с СДВГ. В силу иной работы мозга нейроотличные 
люди имеют ряд особенностей. Типы СДВГ делятся на две группы: невнимательный тип без 
гиперактивности (СДВ) и невнимательный и гиперактивный, импульсивный (СДВГ). Анализ 
симптомов СДВГ в DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders – Диагностиче-
ское и статистическое руководство по психическим заболеваниям) [4] позволил нам опреде-
лить ряд особенностей (таблица 1). 
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