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Аннотация
Исследуется проблема моделирования процесса развития готовности студентов к принятию стратегических 

решений в изменяющемся культурно-образовательном пространстве. Цель анализа заключается в разработке и 
презентации концептуальной модели развития готовности студентов-бакалавров психолого-педагогического 
образования к принятию стратегических решений с учетом особенностей моделирования в системе высшего 
образования. В исследовании использованы системный, информационный, аксиологический, деятельностный, 
процессный, когнитивный, культурологический, нейросетевой подходы. Обобщены философские, социологи-
ческие, педагогические и психологические теоретические идеи согласно объекту исследования. Для решения 
исследовательской задачи были использованы методы теоретического анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
индукции, дедукции, анализа схематических представлений моделей в образовании, моделирование. На основе 
анализа научных исследований показано, что процесс развития готовности студентов к принятию стратегиче-
ских решений в изменяющемся культурно-образовательном пространстве на данном этапе развития высшей 
школы практически не исследован, хотя является важной психолого-педагогической и социальной проблемой. 
С учетом инновационных тенденций в высшем образовании определены цели моделирования − согласование 
экспертных данных и фиксация внутренних представлений об объекте исследования, на который воздействует 
поток информации, раскрываемый через изменяющееся культурно-образовательное пространство. Важно, что 
благодаря данным целям будет представлено измеряемое и измеренное поведение личности. Высказано предпо-
ложение, что уровень готовности студентов к принятию стратегических решений в изменяющемся культурно-
образовательном пространстве качественно улучшится вследствие внедрения психолого-педагогических усло-
вий (развитие мотивации студентов к накоплению фонда знаний о стратегических решениях для профессио-
нальной и личной сфер жизни, использование воспитательных воздействий, направленных на гармонизацию 
личности в достижении успешности, накопление первоначального опыта принятия стратегических решений в 
изменяющемся культурно-образовательном пространстве). Практическое применение данной модели для сту-
дентов-бакалавров психолого-педагогического образования возможно в центрах личностного развития, органи-
зации воспитательной работы университетов. Обобщено содержание модели развития готовности студентов-
бакалавров психолого-педагогического образования к принятию стратегических решений в изменяющемся 
культурно-образовательном пространстве с учетом особенностей ее формализованного описания. Модель пред-
ставлена в схематическом виде.
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Abstract
The author studies the problem of modeling the process of developing readiness of students in the field of psychological 

and pedagogical education to make strategic decisions in the changing cultural and educational space. The purpose of the arti-
cle is to develop and present a conceptual model of developing readiness of students in the field of psychological and peda-
gogical education to make strategic decisions, taking into account the features of modeling in the higher education system. 
The study uses systemic, informational, axiological, activity-based, process-based, cognitive, cultural, neural network ap-
proaches. According to the object of the study the author generalizes philosophical, sociological, pedagogical and psychologi-
cal theorethical ideas. To solve the research problem, the methods of theoretical analysis, synthesis, comparison, generaliza-
tion, induction, deduction, analysis of schematic representations of models in education, modeling were used. Based on the 
analysis of scientific research, it is shown that the process of developing students’ readiness to make strategic decisions in the 
changing cultural and educational space at this stage of higher education development has been practically not studied, al-
though it is an important psychological, pedagogical and social problem. Taking into account innovative trends in higher edu-
cation, the goals of modeling have been defined: coordinating expert data and recording internal ideas about the object of re-
search, which is affected by the flow of information revealed through the changing cultural and educational space. It is impor-
tant that due to these goals, measurable and measured behavior of the individual will be presented. It is suggested that the level 
of students’ readiness to make strategic decisions in the changing cultural and educational space will qualitatively improve 
due to the introduction of psychological and pedagogical conditions (development of students’ motivation to accumulate a 
fund of knowledge about strategic decisions for professional and personal spheres of life, the use of educational influences 
aimed at harmonizing the individual in achieving success, accumulation of initial experience in making strategic decisions in 
the changing cultural and educational space). Practical application of this model for bachelor students of psychological and 
pedagogical education is possible in centers of personal development, organization of educational work of universities. The 
content of the model of development of readiness of bachelor students of psychological and pedagogical education to make 
strategic decisions in the changing cultural and educational space is summarized taking into account the features of its formal-
ized description. The model is presented in a schematic form.
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Введение
Умение принимать стратегические решения в 

личной и профессиональной сферах является для 
студентов-бакалавров психолого-педагогического 
образования в настоящее время надпредметным. 
Сформированные навыки осмысления ими жиз-
ненного пути человека будут накладывать отпеча-
ток и на их личную жизнь, и на воспитательную 
деятельность с подрастающим поколением. Сегод-
ня становится понятным, что развитие и практиче-
ское воспитание взрослеющей личности должно 
осуществляться с помощью разнообразных подхо-
дов, различных форм, методов, технологий. Изме-
нение сущности воспитательной работы со студен-
тами в зоне специальной военной операции, 
вскрытие исторических фальсификаций, влияние 
различных факторов (в том числе социальных, эко-
номических) в совокупности – все это требует вни-
мания к таким проблемам, как дисбаланс в лич-
ностном развитии студентов, снижение уровня ду-

ховно-нравственной воспитанности, влечение мо-
лодежи к выбору нежизненных стратегий и само-
разрушающему поведению. Применение модели-
рования для развития готовности студентов-бака-
лавров психолого-педагогического образования к 
принятию стратегических решений в изменяю-
щемся культурно-образовательном пространстве 
можно рассматривать как помощь в решении этой 
важной проблемы. 

Несмотря на то, что в последнее время работы 
ученых направлены на решение гуманитарных 
проблем, гуманизацию образовательного процесса, 
тем не менее применение математического моде-
лирования для обновления целей и достижения ре-
зультатов воспитания личности в сфере высшего 
образования находится на этапе становления. В це-
лом для процесса образования используют различ-
ные методы моделирования. Их рассмотрению по-
священы и научные работы, и учебные пособия, и 
практикумы (К. Бригас [1], А.Н. Гончаренко [2], 
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В.П. Сергеева [3], Р.В. Кузьменко, Н.А. Андреева, 
Е.В. Корчагина [4] и др.). Однако подобной литера-
туры недостаточно для воспитательной работы, ко-
торая имеет свою специфику, собственные крите-
рии, показатели. При моделировании используют-
ся различные процедуры, развивающиеся в рамках 
системного анализа, теории вероятностей, теории 
принятии решений и др.: «Моделирование – это 
универсальный метод изучения окружающего 
мира, способ его познания… Получив математиче-
скую основу, моделирование перестало быть со-
зерцательным и эмпирическим, что открыло воз-
можность для применения строгих теоретических 
методов анализа и прогнозирования поведения 
объектов, процессов и явлений» [5, с. 3].

Анализ литературы (Р.Х. Гильмеева, А.Р. Кама-
леева, Е.Ю. Левина [6], Е.А. Перминов, 
В.А. Тестов [7], С.В. Сорокин, Н.А. Козырев, 
О.А. Козырева [8], Дж. Обидов [9], П. Фрейд, 
П. Вос [10] и др.) дает основания утверждать, что 
сегодня в моделировании процессов, связанных с 
обучением и воспитанием в системе высшего об-
разования, наметились определенные тенденции, а 
именно: внедрение отечественного и международ-
ного опыта моделирования с учетом основных по-
ложений когнитивного, нейросетевого, программ-
ного, системно-синергетического и др. подходов; 
интеграция обучающих технологий в системе ди-
станционного образования; использование дуаль-
ных форм в системе высшего образования и др. 
Вместе с тем анализ показывает, что несмотря на 
обилие литературы, в которой рассматриваются 
вопросы готовности к профессиональной деятель-
ности, отсутствуют работы, отражающие специфи-
ку воспитания в развитии готовности личности к 
саморазвитию, в том числе и к развитию умения 
принятия стратегических решений. Крайне важ-
ным и актуальным является анализ изменений, 
происходящих в современном социуме и оказыва-
ющих влияние на взрослеющую личность – ее ха-
рактер, ценностные установки, восприятие (тен-
денция к многополярности и разнообразию мира, 
рассогласованность в общественном мнении,  
нестабильность в развитии сообществ, специаль-
ная военная операция, обнажившая многообразие 
проблемных ситуаций и др.).

Такое состояние дел в реалиях высшего образо-
вания ориентирует профессорско-преподаватель-
ский состав на такие аспекты в работе со студента-
ми-бакалаврами психолого-педагогического обра-
зования: 1) усиление теоретических и практиче-
ских оснований в развитии национального челове-
ческого капитала, в том числе готовности студен-
тов к различным видам деятельности; 2) введение 
специализированных курсов дополнительного об-
разования, направленных на раскрытие социаль-

ной, эмоциональной, когнитивной сфер личности; 
3) подготовка творческих, инициативных специа-
листов, способных к разработке и внедрению ин-
новационных решений в сфере воспитательной де-
ятельности, к определению стратегии личностного 
развития с опорой на позитивные представления о 
жизненном пути человека; 4) направление внима-
ния на роль искусственного интеллекта в приобре-
тении новых навыков стратегического мышления; 
5) использование нейронных сетей для самообра-
зования и саморазвития и др. С другой стороны, 
представители профессорско-преподавательского 
состава, которые непосредственно взаимодейству-
ют с взрослеющей молодежью, недостаточно осве-
домлены о необходимости развития их готовности 
к принятию стратегических решений в одной из 
важных сфер жизни – личностной сфере. 

Как видим, вызрело противоречие между необ-
ходимостью внедрения целостного подхода к про-
цессу развития готовности студентов к принятию 
стратегических решений и неразработанностью 
концептуальной модели для решения этой пробле-
мы в психолого-педагогической теории и практике 
высшего образования. Исходя из этого, цель иссле-
дования – разработать и представить концептуаль-
ную модель развития готовности студентов-бака-
лавров психолого-педагогического образования к 
принятию стратегических решений в изменяю-
щемся культурно-образовательном пространстве с 
учетом особенностей моделирования в системе 
высшего образования. Это позволит открыть дис-
куссию по проблеме формирования умения прини-
мать стратегические решения для студентов-бака-
лавров психолого-педагогического образования и 
впервые раскрывает ее для воссоединенных терри-
торий Российской Федерации, где на данный мо-
мент все субъекты культурно-образовательного 
пространства фиксируют для себя изменения, ока-
завшие влияние на их профессиональные и жиз-
ненные стратегии. При этом влияние изменений на 
практику воспитательной работы со студентами, 
которые в дальнейшем будут формировать мышле-
ние будущего поколения, на данный момент не за-
фиксировано в объяснительных схемах.

Материал и методы
Основные методологические аспекты представ-

лены таким образом: выбор цели, формулирование 
гипотезы, раскрытие направлений процесса моде-
лирования, конструирование модели в соответст-
вии с выделенными методологическими подхода-
ми, принципами и функциями, структуризация си-
стемы способностей (готовность студентов к при-
нятию стратегических решений); изучение основ-
ных составляющих психолого-педагогического со-
провождения развития готовности; конкретизация 
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критериев и показателей, определяющих характе-
ристики уровней готовности студентов к принятию 
стратегических решений; реализация процесса 
развития готовности с учетом диагностических 
процедур. 

Основными методологическими подходами мы 
считаем общенаучные (системный, информацион-
ный) и конкретно-научные (аксиологический, дея-
тельностный, процессный, когнитивный, культуро-
логический, нейросетевой). В конструировании 
модели использованы следующие принципы: 
1) целенаправленности в достижении высокого 
уровня готовности студентов к принятию стратеги-
ческих решений; 2) учета основных потребностей 
и разнообразных интересов студентов в саморазви-
тии, видении собственной стратегии жизни; 3) це-
лесообразности в выборе содержания, форм и ме-
тодов процесса развития готовности студентов к 
принятию стратегических решений; 4) целостно-
сти в выборе и конструировании стратегических 
решений; 5) индивидуализации в создании психо-
лого-педагогических условий для активизации 
стратегического мышления студентов; 6) личност-
ной и профессиональной обусловленности разви-
тия готовности студентов к принятию стратегиче-
ских решений; 7) перспективы в моделировании и 
конструировании готовности к принятию стратеги-
ческих решений. Функции, которые направляют 
данный процесс к результату, – целеобразующая, 
прогнозирующая, информационная, когнитивная. 
Функции, объединенные с подходами и принципа-
ми, могут обеспечить эффективность модели и пре-
доставят возможность внедрить психолого-педаго-
гические условия в процесс развития готовности 
студентов к принятию стратегических решений.

Результаты исследования
Моделирование в системе работы высших обра-

зовательных учреждений является одним из акту-
альных процессов. Четкое представление о моде-
лях в образовании, которые построены с использо-
ванием различных принципов, функций, призвано 
обеспечить результативность достижения основ-
ных целей. 

Отметим, что модели никогда не исчезали из 
арсенала педагогической науки, а педагогический 
процесс был всегда сопряжен с использованием 
упрощенных моделей (например, будущие педаго-
ги сталкиваются с понятиями «модель урока», 
«портрет ученика», «модель лаборатории» и т. д.). 
Дискуссии о многозначности моделирования мыш-
ления человека, его психики, мозга берут начало с 
середины прошлого столетия (Н.М. Амосов [11], 
В.А. Штофф [12] и др.). Сегодня возможности гу-
манитарных наук существенно возросли. Сложные 
модели, представленные в педагогических иссле-

дованиях, способны качественно отображать про-
цессы, касающиеся как узкопрофессиональных, 
так и широких задач учебной и воспитательной де-
ятельности. Важный момент – информационные 
модели в педагогических исследованиях позволя-
ют использовать достижения разных наук – фило-
софии, психологии, экономики, математики и, ко-
нечно, социологии, поскольку цифровой материал, 
характеризующий поведение различных социаль-
ных групп, составляет современный инструмента-
рий для новых диагностических методик воспита-
тельной работы.

Обращаясь к процессам, связанным с модели-
рованием поведения различных социальных групп, 
можно отметить труд «Стохастические модели со-
циальных процессов» английского ученого Д. Бар-
толомью [13], где отмечена сложность моделирова-
ния социальных явлений и подчеркнута необходи-
мость осмысления человеком сложных процессов 
через упрощение. Интерес к моделированию про-
цессов мышления человека, принятию им решений 
проявлялся и таким ученым, как А. Веденов. В ра-
боте «Моделирование элементов мышления», под-
черкивая зависимость жизненных ролей человека 
от выбора главной цели и средств ее достижения, 
автор указывал, что «нужно было бы попытаться 
промоделировать решение человеком задачи о вы-
боре стратегии, оптимальной для достижения глав-
ных целей, соответствующих его представлению о 
своей жизненной роли» [14, с. 128]. Подобное мо-
делирование, на взгляд А. Веденова, предполагает 
«выбор определенной психологической модели че-
ловека, производящего выбор стратегии» [там же]. 
Таким образом, мы видим безусловную взаимо-
связь процессов мышления с развитием готовно-
сти личности к принятию стратегических реше-
ний, необходимостью ее моделирования для дости-
жения целей образования, обусловленных духов-
но-нравственной культурой народа. 

Необходимо отметить, что образовательные мо-
дели по своей сути являются социальными систе-
мами и с их помощью можно понимать перспек-
тивность/неперспективность образовательных це-
лей, видеть возможности/ограничения для даль-
нейшего развития социальной среды в целом. Так, 
в исследовании С.Ю. Малкова [15] подчеркивается 
сложность социальных систем как динамических, 
предлагается изучать их «от общего к частному», 
т. е. от общих закономерностей к динамике в кон-
кретных условиях [15, с. 6]. Соглашаясь с ученым, 
подчеркнем, что модели, раскрывающие социаль-
ные системы, могут позволить понять перспектив-
ность выбора решений человеком или, наоборот,  
ограничения его саморазвития и самовоспитания в 
контексте развития различных жизненных страте-
гий в обществах. Учитывая эти данные, укажем 
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ряд моделей, касающихся мышления и поведения 
человека. Это могут быть модели мышления и по-
ведения описательного характера. Например, для 
будущих педагогов и психологов будут актуальны-
ми модели, представленные в книге А. Адлера 
«Жизнь и ее модели» [16], а также, согласно Г. Яко-
бу, модели, касающиеся различных жизненных 
стратегий (избегание, гиперкомпенсация, подчине-
ние и др.). Данные модели, на наш взгляд, направ-
ляют внимание студентов на необходимость само-
познания и саморазвития в принятии позитивных 
решений для личной жизни [17, с. 85]. 

Самопознание, саморазвитие, самовоспитание, 
как и процесс мышления, связаны с осознанной 
переработкой информации в мозге. Эти процессы 
ученые классифицируют особенным образом: 
1) процессы, связанные с познанием и восприяти-
ем среды; 2) процессы управления поведением; 
3) процессы решения формальных задач; 4) про-
цессы, связанные с творчеством [18, с. 250–251]. 
Для процессов, связанных со стратегическим 
мышлением, важным является отражение имею-
щихся результатов (стратегий поведения, жизнен-
ных стратегий) в сознании, а также сознательное 
управление поведением, направленное на рассмо-
трение его в имеющейся проблемной социальной 
среде. Безусловно, принятие стратегических реше-
ний студентов касается прогнозирования измене-
ний культурно-образовательного пространства и 
моделирования собственного будущего. Таким 
образом, разрабатываемая модель выполняет про-
гнозирующую функцию.

Раскрывая особенности моделирования в обра-
зовании, подчеркнем необходимость использова-
ния метода структурного моделирования, учитыва-
ющего совокупность методов, позволяющих  
изучать взаимосвязи. Еще одной особенностью ис-
пользования моделирования в образовании можно 
считать «педагогическую валидность», применяе-
мую для описания степени эффективности моде-
лирования, поскольку данное понятие «близко та-
ким понятиям, как достоверность, адекватность, 
но не тождественно им» [19, с. 104]. 

Построение концептуальной модели для насто-
ящего исследования предполагает несколько ша-
гов: 1) выделение объекта исследования – «готов-
ность студентов-бакалавров психолого-педагоги-
ческого образования к принятию стратегических 
решений» из окружающей среды; 2) установление 
взаимосвязей между готовностью студентов к при-
нятию стратегических решений и окружающей 
средой, в том числе изменяющимся культурно-
образовательным пространством; 3) выделение 
влияющих и влияемых параметров для развития 
готовности студентов к принятию стратегических 
решений, подлежащих воздействию со стороны из-

меняющегося культурно-образовательного про-
странства; 4) установление отношений между 
«входными» и «выходными» переменными разви-
тия готовности студентов к принятию стратегиче-
ских решений.

Поскольку развитие готовности студентов-бака-
лавров психолого-педагогического образования к 
принятию стратегических решений предполагает 
различные взаимосвязи между коммуникантами, 
социальной средой и вместе с тем является про-
цессом, мы учитываем мнение предыдущих авто-
ров и используем из классификации байесовских 
моделей характеристики процессной модели (мо-
дель «Как?») [20, с. 22]. В процессной модели вни-
мание концентрируется на разделении формирова-
ния вывода «на обобщаемые и психологически или 
физиологически значимые составляющие процес-
са, определяя, как наблюдатель/агент принимает 
решение на основе доступной информации» [20, 
с. 22]. Именно поэтому основной целью данной 
модели является согласование экспертных данных 
и фиксация внутренних представлений об объекте 
исследования (в нашем случае – готовность к при-
нятию стратегических решений, на которую воз-
действует поток информации, раскрываемый через 
изменяющееся культурно-образовательное про-
странство). Основным результатом при этом в про-
цессной модели будет «измеряемое и измеренное 
поведение» − в нашем случае будет идти речь об 
объекте исследования (предполагается, что изме-
ряемый уровень готовности студентов к принятию 
стратегических решений будет качественно улуч-
шаться вследствие внедрения психолого-педагоги-
ческих условий).

При построении концептуальной модели при-
менялась теория нечетких множеств и «нечеткое 
моделирование» (А. Пегат [21]). Учитывалось, что 
в этой модели как нетривиальной можно использо-
вать нечеткую информацию, которая представляет-
ся с помощью информационных гранул (для их ис-
пользования в качестве приближенных оценок 
функций принадлежности используются качест-
венные характеристики в диагностике уровней в 
последовательности: низкий, средний, высокий). 
Нечеткие оценки в исследовании позволят в даль-
нейшем расширить методы математического моде-
лирования, которые требуют более точной инфор-
мации.

С учетом того влияния, которое будет оказывать 
изменяющееся культурно-образовательное про-
странство на будущую жизненную стратегию сту-
дентов, крайне важным является освоение знаний 
об основных составляющих готовности к приня-
тию стратегических решений, что в дальнейшем 
позволит узнавать алгоритмы, используемые в 
стратегическом мышлении. От умения моделиро-
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вать зависит и результат – совершенствование го-
товности, постепенное повышение ее уровня. 
Именно поэтому особо значимым становится глу-
бокий анализ жизненных стратегий, смыслов и 
ценностей, на которых строятся данные стратегии, 
а также понимание, какие формы и методы необхо-
димо использовать для развития готовности к при-
нятию стратегических решений.

Также необходимо подчеркнуть, что в содержа-
ние готовности студентов-бакалавров психолого-
педагогического образования к принятию страте-
гических решений входит несколько структурных 
компонентов: ценностно-когнитивный (понимание 
жизненных/нежизненных стратегий, ориентация 
на выбор успешных жизненных стратегий, своев-
ременное достижение результатов, знание алгорит-
мов стратегических решений); эмоционально-
образный (позитивное отношение к стратегиче-
ским решениям, конструирование стратегий с уче-
том обстоятельств, времени, ресурсов, видение и 
умение отобразить жизненные/нежизненные стра-
тегии); мотивационный (потребность быть успеш-
ным, рациональным, разумным, интерес к позна-
нию сущности процесса принятия стратегических 
решений для жизни человека); деятельностный 
(умение рационализировать свое поведение, уме-
ние стимулировать себя к принятию решений че-
рез действия); оценочно-рефлексивный (умение 
оценить навыки стратегического мышления, уме-
ние соотнести достигнутые результаты с ранее же-
лаемыми целями); психолого-педагогический (пси-
холого-педагогические знания и умения оказывать 
помощь в конструировании жизненных стратегий 
для будущих воспитанников и членов их семей, 
умение раскрыть специфику процесса принятия 
стратегических решений в различных социальных 
практиках). В указанных структурных компонен-
тах отражается целостная система способностей, 
личностных качеств, необходимых для данного 
вида готовности. 

Относительно системы способностей, которая 
рассматривается как составляющая развития дан-
ной готовности, можно выделить четыре основные 
группы: общие (эмоциональные, интеллектуаль-
ные, когнитивные, коммуникативные, моральные, 
социальные способности); дисциплинарно-креа-
тивные (способность к раскрепощению творчест-
ва, латеральному мышлению, решению изобрета-
тельных задач; способность выдвигать и рассма-
тривать оригинальные идеи, аргументировать и 
визуализировать их); специфические (способность 
к фильтрации нежизненных стратегий, рассчиты-
вать свое время и выполнять действия заранее, по-
казывать рациональность, способность к выявле-
нию стратегического энтузиазма, осмыслению 
«творческого озарения», проявлению стратегиче-

ской интуиции); рискологические (способность не 
только обозначить и устранить вредные факторы в 
жизненной стратегии, но и заставить их приносить 
пользу; оказывать влияние на выбор другого чело-
века, находящегося в конфликтной ситуации) и др. 
Эти способности могут приобретать разнообраз-
ные характеристики, изменяться в различных 
условиях, уточняться и детализироваться. В таком 
случае психолого-педагогическое сопровождение, 
которое представлено с помощью руководства дан-
ным процессом, требует учета содержания, форм и 
методов работы со студентами.

Данная концептуальная модель не оценивается 
как педагогическая технология достижения страте-
гической «зрелости». В данном случае идет речь о 
разных практиках, где студенты имеют возмож-
ность взаимодействовать, учитывая реальные жиз-
ненные стратегии других людей, осваивать пер-
вичные данные для выработки умения делать вы-
бор в важных сферах жизни и применять решения, 
которые окажут влияние на всю последующую 
жизнь. Указанный вид деятельности должен про-
водиться в соответствии с критериями (когнитив-
ный, эмоциональный, деятельностный и рефлек-
сивный) и показателями, характеризующими уров-
ни развития такой готовности. 

Этапы проведения данной работы представле-
ны в последовательности: диагностический, теоре-
тический, практический. На всех этапах процесс 
развития готовности студентов к принятию страте-
гических решений в изменяющемся культурно-
образовательном пространстве должен диагности-
роваться и, соответственно, корректироваться. Для 
такого вида деятельности разработаны пакеты ди-
агностических методик, проведены измерительные 
процедуры [22]. 

Использование различных форм, методов и 
приемов, в основе которых – различные социаль-
ные практики, интеллектуализация жизненных/не-
жизненных стратегий, активная познавательная де-
ятельность и др., обеспечивает целенаправлен-
ность в развитии у студентов готовности к приня-
тию стратегических решений. Одной из форм со-
вершенствования готовности студентов к приня-
тию стратегических решений считается дополни-
тельная программа «Стратегические решения и 
ценности в изменяющемся культурно-образова-
тельном пространстве».

Учитывая инновационные тенденции высшего 
образования, подчеркнем необходимость создания 
психолого-педагогических условий, к которым мы 
относим: развитие мотивации студентов к накопле-
нию фонда знаний о стратегических решениях для 
профессиональной и личной сфер жизни; исполь-
зование воспитательных воздействий, направлен-
ных на гармонизацию личности в достижении 
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успешности; накопление первоначального опыта 
принятия стратегических решений в изменяющем-
ся культурно-образовательном пространстве. Вне-
дрение таких условий поможет ориентироваться на 

достижение результата – повышение уровня готов-
ности специалистов к принятию стратегических 
решений. Концептуальная модель отображена в 
схематическом виде на рис. 1.

Рис. 1. Модель развития готовности студентов к принятию стратегических решений  
в изменяющемся культурно-образовательном пространстве

специалистов к принятию стратегических решений. Концептуальная модель 

отображена в схематическом виде на рис. 1. 
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Заключение
Как показывает исследование, в системе выс-

шего образования необходимо обратить внимание 
на особенности разрабатываемых моделей, в дан-
ном случае – это процессуальность, имитацион-
ность, учет неточных данных, разнообразие шкал 
для измерения поведения и др. Разработанная мо-
дель представлена в широком и узком значении: 
1) как система, которая мысленно отражает объект 
исследования и представляет возможность для ото-
бражения и получения новых знаний; 2) как схема 
процесса развития готовности студентов-бакалав-
ров психолого-педагогического образования к при-

нятию стратегических решений, которая может 
быть использована в системе высшего образования.

Данная модель имеет цели, подходы, принци-
пы, функции, этапы, результат, что в совокупности 
должно быть направлено на снижение неустойчи-
вости, в которой сейчас находится наше общество 
в целом и новые регионы в частности. Данная мо-
дель учитывает возможность влияния изменений 
культурно-образовательного пространства, по-
скольку для развития страны ценность системы 
способностей студента, составляющей в своей со-
вокупности готовность к принятию стратегиче-
ских решений, является безусловно высокой.
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