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КОНФЛИКТОГЕННОСТЬ СИСТЕМЫ                             
ЦИФРОВОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 

Грязнова Е.В., Треушников И.А., Гончарук А.Г.

Затяжной кризис в образовательной системе в нашей стра-
не связан с общей экономической ситуацией, сопровождаемый по-
стоянными социальными преобразованиями. Первый и серьезный 
стресс система высшего образования как социальный феномен полу-
чила в процессе информатизации. В результате возникли серьезные 
противоречия между традиционными и информационными элемен-
тами данной системы. Педагогический конфликт – одно из базовых 
противоречий современного общества. Исследования конфликтов в 
системе цифрового образования ведутся в различных сферах науч-
ного знания и пока имеют разрозненный характер. Для разработки 
комплексных мер по предупреждению развития конфликтогенно-
сти в образовании необходима систематизация возможных при-
чин данного вида конфликтов. Предметом исследования является 
выявление и систематизация причин педагогического конфликта 
в современном социуме в условиях цифровизации системы высше-
го образования в России. В качестве методологии исследования ис-
пользовался метод аналитического обзора, сравнения, обобщения, 
деятельностный подход, принципы диалектики. Основными выво-
дами проведенного исследования является предположение о том, 
что даже при частичном переходе высшего образования в цифровой 
формат возрастает степень конфликтогенности между основны-
ми элементами не только педагогической деятельности, но и меж-
ду сферами общественной жизни. Цифровое образование, являясь 
базовым элементом цифровой экономики, повышает общий уровень 
конфликтогенности в социуме. Педагогический конфликт в цифро-
вом образовании сегодня пока еще мало изучен и требует систем-
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ных исследований в сфере психолого-педагогических, философских 
и социальных наук. Необходима разработка типологии педагоги-
ческого конфликта в цифровом образовании, изучение новых моде-
лей педагогического взаимодействия и проведение серьезных и мас-
штабных социологических исследований данного вида конфликтов. 

Ключевые слова: цифровизация образования; цифровая эконо-
мика; цифровая образовательная среда; информационная культура. 

THE CONFLICT POTENTIAL OF THE DIGITAL                       
SYSTEM OF HIGHER EDUCATION IN RUSSIA

Gryaznova E.V., Treushnikov I.A., Goncharuk A.G.

The prolonged crisis in the educational system in our country is as-
sociated with the General economic situation, accompanied by constant 
social transformations. The first and serious stress the higher education 
system as a social phenomenon received in the process of Informatiza-
tion. As a result, there were serious contradictions between the tradi-
tional and informational elements of this system. Pedagogical conflict is 
one of the basic contradictions of modern society. Research on conflicts 
in the digital education system is conducted in various fields of scien-
tific knowledge and is still fragmented. To develop comprehensive mea-
sures to prevent the development of conflict in education, it is necessary 
to systematize the possible causes of this type of conflict. The subject 
of the research is to identify and systematize the causes of pedagogical 
conflict in modern society in the context of digitalization of the higher 
education system in Russia. The method of analytical review, compari-
son, generalization, activity approach, and principles of dialectics were 
used as the research methodology. The main conclusions of the study 
are the assumption that even with the partial transition of higher educa-
tion to digital format, the degree of conflict between the main elements 
of not only pedagogical activity, but also between the spheres of public 
life increases. Digital education, as a basic element of the digital econ-
omy, increases the overall level of conflict in society. The pedagogical 
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conflict in digital education is still poorly understood and requires sys-
tematic research in the field of psychological, pedagogical, philosoph-
ical and social Sciences. It is necessary to develop a typology of peda-
gogical conflict in digital education, study new models of pedagogical 
interaction, and conduct serious and large-scale sociological research 
of this type of conflict.

Keywords: digitalization of education; digital economy; digital ed-
ucational environment; information culture. 

Введение
Сегодня проблемами социального конфликта занимаются фило-

софы, психологи, социологи, педагоги, политологи и представите-
ли многих других сфер научного знания [11, 23, 31, 34]. Одной из 
основных причин возникновения конфликтов считается конфликт 
интересов конфликтующих сторон [1, 33, 36]. При определении 
разновидностей конфликтов в социальной системе одним из рас-
пространенных вариантов, которые можно встретить в научной 
литературе – это выделение двух типов конфликтов: социальный 
конфликт и конфликт внутри личностный [2, 34]. Социальный 
конфликт возникает в результате разногласий между социальны-
ми субъектами в социальных отношениях, а внутри личностный 
в результате рассогласований между личностными убеждениями 
и интересами индивида и общественными нормами, правилами и 
ценностями. «КОНФЛИКТ – столкновение противоположных ин-
тересов, взглядов; способ разрешения противоречий в отношениях 
людей, протекающий в двух взаимосвязанных формах: скрытых 
и открытых действиях сторон, как на индивидуальном, так и на 
групповом уровне. В основе К. – объективное расхождение целей 
и интересов, ценностей и идентичностей» [10, с. 30].

Анализ научной социологической и философской литературы в 
определении сущности социальных конфликтов показал, что в ос-
новном авторы отталкиваются от аналогичных энциклопедических 
определений социальных конфликтов [8, 29]. В педагогических ис-
следованиях проблем конфликтов чаще всего авторы также берут 
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за основу понятие социального и межличностного конфликта [4, 7, 
19]. Социальный конфликт является основой конфликтогенности в 
обществе в силу того, что речь идет о социальных отношениях, к 
которым относятся и педагогические отношения. 

Таким образом, анализ литературы, посвященной изучению 
проблем педагогических конфликтов, показал, что данный вид кон-
фликтов исследуется достаточно серьезно. Однако изучение этого 
явления в условиях цифровизации высшего образования находится 
на начальном этапе и работ в этом направлении в педагогических, 
социальных и философских исследованиях недостаточно [24, 27].

Материалы и методы исследования
В ходе исследования был проведен аналитический обзор отечествен-

ной и зарубежной литературы в сфере социальных, педагогических и 
философских наук, посвященной проблемам цифровизации высшего 
образования. Полученный материал был обобщен и систематизирован 
на основе деятельностного подхода и принципов диалектики.

Результаты исследования и их обсуждение
В научных работах, посвященных делению педагогических кон-

фликтов на виды, авторы выделяют следующие типы конфликтов в 
вузе: «… по уровню проявления (ректорат, профессорско-препода-
вательский коллектив, учебная группа студентов); по системе взаи-
модействия (преподаватель-преподаватель, студент-преподаватель, 
студент-студент); по субъектам (внутриличностные, межличност-
ные, между личностью и группой, межгрупповые); по предмету 
(противоречия ожиданий, интересов, ценностей); по форме прояв-
ления (внешние действия, скрытые от наблюдателя психические 
процессы)» [5, с. 12]. В данном случае виды конфликтов опреде-
ляются на основе структурных элементов конфликта как социаль-
ного феномена. В определениях сущности самого педагогического 
конфликта чаще всего авторы делают акценты на противоречиях, 
возникающих между элементами структуры конфликта как субъ-
ект-субъектного отношения [14, с. 64].
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В качестве причин педагогических конфликтов чаще всего ука-
зывается несоответствие ожидаемого отношения преподавателя к 
студентам с реальным отношением, возникающим в педагогиче-
ском взаимодействии. Второй причиной педагогических конфлик-
тов исследователи называют «нелогичное (непонятное)» изложение 
материала. Достаточно распространенной причиной конфликтов 
между субъектами педагогической деятельности, по мнению сту-
дентов, оказывается необъективная оценка знаний студентов со 
стороны преподавателя. По мнению преподавателей, причинами 
конфликтов является поведение студентов, не соответствующее 
общепринятым в педагогических отношениях нормам и правилам. 
В особую категорию причин конфликтов можно выделить такое 
правонарушение как попытка дачи взяток. Все опрошенные препо-
даватели назвали ее началом развития конфликтных ситуаций [12].

Исследование причин педагогических конфликтов между педаго-
гами и руководством представлено в работе В.В. Сизовой и А.Е. Ша-
бановой [26]. По результатам опросов и анкетирования авторы от-
мечают, что руководители учебных заведений в качестве основной 
причины конфликтов между руководством и представителями педа-
гогического коллектива называют: «… “неоднозначно определённые 
обязанности”, различное восприятие ситуаций и наличие конфликт-
ных личностей, наименьший же отклик получил пункт, затрагиваю-
щий профессиональные умения и навыки» [26, с. 92]. 

Особое место среди конфликтов в высших учебных заведениях 
занимают межличностные конфликты преподавателей. Как отмеча-
ют В.А. Кручини и Е.М. Федотова: «По нашим данным, 61 % пре-
подавателей подвержены конфликтам в межличностных отноше-
ниях, 29% конфликтуют со студентами и лишь 9% с руководством 
вуза» [13, с. 26].

Достаточно часто в научной педагогической литературе авторы 
уделяют внимание такому виду конфликтов как ценностно-моти-
вационный конфликт [21, 28]. Дисбаланс между желанием иметь 
результат и мотивацией для его достижения не редкое состояние 
для преподавателей высшей школы: «… с усилением мотивации 
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профессиональной деятельности увеличивается вероятность воз-
никновения ценностно-мотивационного конфликта» [28, с. 133].

Все чаще в литературе появляются работы, в которых авторы 
пишут о том, что в условиях цифровизации системы образования 
в конфликтных ситуациях оказываются цели, средства и результа-
ты, которыми пользуются участники педагогической деятельности. 
Часть педагогов сумела перестроиться и перейти на новые стан-
дарты и технологии, а часть продолжает работать в традиционном 
формате [3, с. 48].

Цифровизация образования как процесс технически и органи-
зационно еще более сложный, чем информатизация, усиливает 
конфликтогенность на институциональном уровне. Исследователи 
отмечают, что коммерциализация высшего образования в России 
приводит к усилению конфликтов между структурами в управлении 
образованием, между органами управления различных уровней в 
системе образования и экономике в целом, между прописанными 
условиями труда в нормативных документах и реально создавае-
мыми условиями труда преподавателей и студентов на местах. В 
результате перехода к западным моделям цифрового образования 
происходит рассогласование между формой и содержанием модер-
низированной системы образования, когда форму обновили, а со-
держание остается прежним [6]. 

Цифровизация образования требует еще более высокой подго-
товки и систематической переподготовки преподавателей высшей 
школы. Высшая школа испытывает дефицит высококвалифици-
рованных кадров [9, 18, 24]. Цифровизация образования требует 
построения и внедрения новой модели образования, предусматри-
вающей иной тип социальных отношений между субъектами педа-
гогического процесса [20]. Она предусматривает интенсификацию 
педагогических отношений в цифровой среде вуза. Речь идет о но-
вой парадигме педагогических отношений [15–17]. 

В предполагаемой новой модели меняется статус преподавателя 
и роль обучающегося, прежде всего [27, 31]. Современный педагог 
высшей школы уже в меньшей степени является носителем знания, 
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а выступает в роли проводника в информационных образователь-
ных системах. Роль студента меняется кардинально. Современных 
студентов не привлекают традиционные лекции, все чаще они вы-
бирают самостоятельный маршрут в овладении теоретическим 
материалом. Теперь он зависит от квалификации тьюторской дея-
тельности педагога. Возможность роста конфликтогенности оста-
ется, но принимает иной характер. Кроме того, в условиях развития 
информационной культуры и все большего погружения современ-
ной молодежи в информационное социокультурное пространство 
меняется мировоззрение современного студента, его сознание при-
обретает черты клипового мышления. Клиповость сознания вступа-
ет в противоречие с требованиями к качеству образования, с теми 
квалификационными требованиями, которые сформулированы в 
образовательных стандартах последнего поколения. 

В ряде публикаций авторы отмечают непродуманность в норма-
тивной базе, обеспечивающей внедрение цифровой среды в образо-
вание мер по организации труда субъектов педагогической деятель-
ности, по безопасности здоровья, информационной безопасности, 
защиты интеллектуальной собственности, вопросам правового ре-
гулирования педагогических отношений и т.п. [22].

Заключение
Таким образом систематизировать причины педагогических 

конфликтов можно, взяв за основу структуру педагогического кон-
фликта в цифровом образовании как субъект-субъектного отноше-
ния. Так, как основная причина возрастания конфликтогенности в 
обществе возникает на основе противоречия между традиционной 
системой образования и цифровой, то при систематизации следует 
учесть и этот момент. Тогда можно выстроить систему противоре-
чивых отношений между субъектом цифрового и традиционного 
образования, между объектами разных систем образования, сред-
ствами, средой, условиями, результатами и т.д. К ним добавляются 
и противоречия между разнородными элементами каждой из си-
стем, например, между субъектом цифрового образования и сред-
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ствами традиционного образования и т.д. Каждый вид педагогиче-
ского конфликта можно рассматривать в отношениях к элементам 
определенной сферы общества. Например, экономическая сфера, 
представленная как совокупность экономических потребностей, 
способностей, деятельности, институтов и отношений, даст целый 
спектр причин педагогических конфликтов: между потребностями 
экономики и способностями субъекта педагогической деятельно-
сти, ее объектами, средствами, условиями и т.д.

Изучать причины возрастания конфликтогенности цифрового 
образования можно по направлениям, задаваемым основными сфе-
рами общественной жизни, которые являются социальными заказ-
чиками для педагогической сферы. Тогда мы получим целый спектр 
педагогических конфликтов, например, эконмические, управленче-
ские, научные и т.п.

Можно выделить два основных уровня педагогических конфлик-
тов в цифровом образовании:

1 уровень между элементами традиционной и цифровой педа-
гогической сферы

2 уровень между элементами цифровой педагогической сферы 
и элементами сфер общественной жизни

Проведенное исследование роли педагогического конфликта в ро-
сте конфликтогенности социума в условиях цифровизации высшего 
образования показало, что данный вид конфликта занимает одну из 
ведущих позиций. Уровень развития цифровых технологий в обра-
зовании меняет модель педагогических отношений. Следовательно, 
должна измениться и модель педагогического конфликта. Причем 
изменения происходят в два этапа. На первом этапе наблюдается 
трансформация основных элементов конфликта как субъект-субъект-
ных отношений. Конфликтогенность в системе высшего образования 
повышается из-за возникновения новых форм конфликтных отноше-
ний, возникающих между старыми и новыми элементами системы, 
включая и субъекты педагогической деятельности. На втором этапе 
должны измениться сами отношения между элементами педагогиче-
ского конфликта, что приведет и к смене его модели в целом.
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Педагогический конфликт является системным феноменом и за-
трагивает практически все сферы общественной жизни: экономиче-
скую, научную, управленческую, педагогическую и т.д. Готовя ка-
дры для всех отраслей экономики, система образования оказывается 
источником социальных конфликтов всех типов и видов. Цифрови-
зация высшего образования на современном этапе своего развития 
в нашей стране обладает высокой степенью конфликтогенности. 
По мере ее дальнейшего развития количество видов конфликтов, 
требующих разрешения, будет только возрастать. Причем увеличи-
ваться будет и степень неопределенности их разрешения. Поэтому 
изучение природы и типологии данного вида конфликта, его места 
и роли в системе общественных отношений является актуальней-
шей задачей современного философского и социального знания.
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