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ВВЕДЕНИЕ 

 

Информационное пространство создается на основе информа-

ции, которой располагает человек, и поэтому является результатом 

информатизации общества. Возросшая потребность в информати-

зации общества тесно связана с внедрением инновационных тех-

нологий, а также с формированием нового типа образовательного 

взаимодействия, позволившего оптимизировать распределение 

времени, сочетать виды интеракции, реализовать инновационные 

технологии и т.д. Информатизация образования, в соответствии  

с логикой рассуждений, является результатом выстраивания взаи-

моотношений участников образовательного процесса с информа-

ционным образовательным пространством посредством инфор-

мационных коммуникационных технологий, социальных сетей,  

геймификации, применения digital-технологий, организации 

digital-коммуникаций и т.д. Следовательно, можно отметить, что 

цифровизация в целом и цифровизация образования в частности 

является логичным этапом в линейке компьютеризация → инфор-

матизация → цифровизация. 

Подготовка специалиста, конкурентоспособного на современ-

ном рынке труда, возможна лишь в условиях информационного 

образовательного пространства. Информационное образователь-

ное пространство представляется как управляемая и динамично 

развивающаяся с учетом современных тенденций модернизации 

образования система эффективного и комфортного предоставле-

ния информационно-коммуникационных услуг объектам процесса 

обучения. В таких условиях осуществляется подготовка специали-

стов нового формата, способных к работе в условиях цифровой 

трансформации общества. Его заинтересованность в них позволяет 

стимулировать осмысление образовательных процессов на мето-

дологическом уровне, обосновывать явления, происходящие в ин-

формационном обществе. 
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Важнейшей задачей, стоящей перед обучающимися по 

направлениям подготовки 44.03.02, 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, является приобретение навыка ис-

пользования цифровых образовательных технологий при орга-

низации психолого-педагогической деятельности как части их  

профессиональной деятельности, деятельности педагога-психолога, 

способного оказать помощь и поддержку в индивидуальном обра-

зовании ребенка, наглядно демонстрировать научному сообществу 

результаты полученных исследований. 

 



6 

 

1. Цифровая трансформация образования:  

сущность, технологии 

 

Современные социально-экономические условия, связанные  

с созданием и продвижением экосистемы высокоэффективных 

цифровых платформ, технологические вызовы и связанные  

с этим перемены в социуме оказывают значительное влияние на 

суть современного информационного общества, что детерминиру-

ет усиление потребности в специалистах с актуальными знаниями, 

сформированной профессиональной компетентностью. Одним из 

ключевых драйверов цифровизации, в том числе роста разработок 

на основе технологий искусственного интеллекта, является воз-

можность пилотирования прорывных разработок в реальных усло-

виях и доступность данных для обучения моделей искусственного 

интеллекта. Социальные процессы, происходящие в современном 

обществе (информатизация, цифровизация, трансформация обще-

ства и связанная с этими процессами цифровая трансформация 

образования) влияют на людей в целом и на каждого человека  

в отдельности.  

В связи с этим инициативы высших учебных заведений выхо-

дят за их пределы. Четко прослеживаются их ориентиры на вы-

страивание своих ресурсов в глобальную цифровую экосистему и 

глобализацию учебного пространства, что раскрывает широкий 

спектр возможностей перехода к новым парадигмам в педагогике, 

в психологии и других науках. В этой связи можно выделить ряд 

педагогических и психологических факторов, которые делают эти 

процессы эффективными, позволяют специалисту современного 

общества быть успешным, реализовывать себя в профессиональ-

ной деятельности. В качестве психологических можно выделить 

следующие факторы: многомерное восприятие мира с помощью 

электронных средств коммуникации, увеличение разнообразия и 
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скорости поступления информации, потребность в ее актуализа-

ции, рост диалогичности на разных уровнях социальной системы. 

Как отмечает И.Я. Лернер, определяя приемы нестандартного 

мышления, современные обучающиеся способны самостоятельно 

переносить знания и умения в новую ситуацию, определять новые 

функции знакомого объекта, воспринимать новые проблемы в зна-

комых ситуациях, определять структуру объекта, которую изуча-

ют, развивать память, формировать и высказывать мысли, разви-

вать воображение и др. [1, с. 67–81]. 

Информатизация – это система следующих взаимосвязанных 

процессов: информационного – обособления и представления всей 

социально значимой информации в форме, доступной для хране-

ния, обработки и передачи электронными средствами; познава-

тельного – формирования и сохранения целостной информацион-

ной модели мира, позволяющей обществу осуществлять упрежда-

ющее динамическое регулирование своего развития на всех 

уровнях; материального – строительство глобальной инфраструк-

туры электронных средств хранения, обработки и передачи ин-

формации (А.П. Ершов).  

Информация – это сведения, факты, комментарии, мнения, 

представленные в печатном или цифровом виде, которые можно 

хранить и передавать по мере необходимости. Это такие сведения, 

которые уменьшают или полностью снимают существовавшую до 

их получения неопределенность. Наименьшее количество инфор-

мации, снимающей неопределенность системы с двумя равноверо-

ятностными состояниям, равно одному биту. Присвоение индиви-

дом информации становится знанием. 

Образование в информационном обществе и обществе знаний 

приобретает новое качество благодаря наличию современных тех-

нических средств, информационно-коммуникационных техноло-

гий и информационного образовательного пространства, которые 
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создают благоприятные условия и широкий спектр возможностей 

для каждого человека получать, перерабатывать, сохранять и ис-

пользовать информацию в том объеме, который необходим ему 

для саморазвития, самообразования и самосовершенствования. Все 

больше востребована концепция «образование без границ». Ее ре-

ализация связана с открытостью образовательного пространства и 

образовательных систем. Информатизация образования рассмат-

ривается как целенаправленно организованный процесс обеспече-

ния сферы образования методологией, технологией и практикой 

создания и оптимального использования научно-педагогических, 

учебно-методических разработок, ориентированных на реализа-

цию возможностей средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (ИКТ). Она представляется как новая область пе-

дагогического знания, которая ориентирована на обеспечение сфе-

ры образования методологией, технологией и практикой решения 

определенных проблем и задач: 

– научно-педагогические, методические, нормативно-техно-

логические и технические предпосылки развития образования  

в условиях массовой коммуникации и глобализации современного 

информационного общества;  

– методологическая база отбора содержания образования, 

разработки методов и организационных форм обучения, воспи-

тания; 

– теоретическое обоснование и разработка моделей иннова-

ционных и развитие существующих педагогических технологий 

применения средств ИКТ в различных звеньях образования;  

– создание методических систем обучения, ориентирован-

ных на развитие интеллектуального потенциала обучаемого, на 

формирование умений самостоятельно приобретать знания; 

– разработка исследовательских, демонстрационных прото-

типов электронных средств образовательного назначения и т.д. 
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Глобальная цель информатизации образования заключается  

в радикальном повышении эффективности качества образования, 

соответствующего требованиям постиндустриального общества. 

Глобальная цель включает в себя целый ряд подцелей, таких как: 

– подготовка обучаемых к полноценному и эффективному 

участию во всех сферах жизнедеятельности в условиях информа-

ционного общества; 

– повышение качества образования; 

– увеличение степени доступности образования; 

– информационная интеграция национальной системы обра-

зования в инфраструктуру мирового сообщества. 

В качестве предпосылок для цифровой трансформации выс-

шего образования можно обозначить не только проникновение  

в образовательную область различных информационных техноло-

гий, изменивших сам процесс обучения, но и ряд нормативно-

правовых актов. Цифровая трансформация высшего образования 

предполагает перестройку всех направлений деятельности с опо-

рой на информационно-коммуникационные технологии. Измене-

ния должны произойти в технологиях и программах обучения, ме-

тодах и средствах, формах учебной деятельности, планируемых 

образовательных результатах, результатах оценивания [2, с. 61–69]. 

Одним из базовых нормативно-правовых актов, задающих общую 

траекторию развития цифровых технологий и цифровизации об-

щества, можно считать Указ Президента Российской Федерации от 

09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного обще-

ства в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [3]. 

В Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» 

одним из целевых ориентиров указана трансформация системы 

образования, без изменения которой невозможно подготовить спе-

циалиста, владеющего новыми цифровыми технологиями и спо-

собного изменяться вместе с экономикой. В рамках реализации 
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Программы [4] к 2024 г. прогнозный показатель числа выпускни-

ков высших образовательных учреждений должен составить около 

120 тыс. чел. в год. При этом выпускникам необходимо уметь ис-

пользовать в своей будущей профессиональной деятельности циф-

ровые технологии [5, с. 243]. 

Трансформация высшего образования предусмотрена феде-

ральным проектом «Цифровая образовательная среда», являю-

щимся составной частью национального проекта «Образование». 

Целью проекта «Цифровая образовательная среда» является со-

здание в образовательных учреждениях различного уровня и про-

филя современной цифровой образовательной среды, отвечающей 

условиям безопасности [6]. По решению министров образования, 

входящих в состав Европейского пространства высшего образова-

ния, в качестве приоритетного направления развития высшего об-

разования заявлено интенсивное внедрение в образовательный и 

управленческий процесс цифровых технологий. 

Цифровая трансформация высшего образования позволяет 

расширять границы образовательного пространства за счет внед-

рения и использования электронных учебников и программ, он-

лайн-курсов, электронных библиотек, присоединения вузов к про-

екту «Национальная платформа открытого образования», обучения 

студентов навыкам работы с большими объемами данных, повы-

шения навыков работы с информационно-коммуникационными 

технологиями и цифровых компетенций у преподавательского со-

става, реализации ГГ-стартапов в сфере высшего образования и др. 

[7, с. 85–95]. 

Стратегия «Цифровая трансформация образования» направ-

лена на преодоление вызовов, стоящих перед системой образова-

ния, и создание условия для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности, а также возможностей для по-

вышения результативности обучения. Стратегические инициативы 
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в рамках проекта цифровой трансформации отрасли «Образование 

(общее)»: 

– Библиотека цифрового образовательного контента (обеспе-

чение обучающихся и учителей бесплатным доступом к верифи-

цированному цифровому образовательному контенту и сервисам, 

позволяющим реализовать программы общего образования любого 

уровня сложности, выстраивание индивидуальных образователь-

ных траекторий, а также повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников). Цель проек-

та: создание равных условий для получения качественного бес-

платного образования вне зависимости от места проживания. Срок 

реализации: до 2030 года. 

– Цифровое портфолио ученика (сервис, обеспечивающий 

обучающимся возможность управления образовательной траекто-

рией, академическими и личностными достижениями, предостав-

ляющий возможность сформировать пакет документов для их по-

дачи на обучение по программам среднего профессионального или 

высшего образования). Цель проекта: обеспечение школьникам 

возможности управления образовательной траекторией, академи-

ческими и личностными достижениями. Срок реализации: до 

2030 года. 

– Система управления в образовательной организации (пере-

вод межведомственного взаимодействия на электронный докумен-

тооборот, в том числе между государственными и негосударствен-

ными организациями; создание системы, обеспечивающей приня-

тие управленческих решений в системе образования на основе 

анализа «больших данных», в том числе посредством интеллекту-

альных алгоритмов на основе машинного обучения). Цель проек-

та: создание системы, обеспечивающей принятие управленческих 

решений в системе образования на основе анализа больших дан-

ных. Срок реализации: до 2030 года. 
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– Цифровой помощник ученика (сервис, позволяющий с уче-

том подборки верифицированного цифрового образовательного 

контента выстраивать индивидуальный план обучения в соответ-

ствии с интересами и способностями обучающегося, а также 

управлять образовательной траекторией в соответствии с уровнем 

подготовки и интересами). Цель проекта: обеспечение школьников 

возможностью управления образовательной траекторией в соот-

ветствии с уровнем подготовки и интересами. Срок реализации: до 

2030 года. 

– Цифровой помощник родителя (реализация проактивного 

сервиса, обеспечивающего автоматизированный подбор и поступ-

ление в общеобразовательные организации, а также организации 

дополнительного образования, запись на участие в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях / ГИА, получение документов об обра-

зовании). Цель проекта: обеспечение родителей возможностью ав-

томатизированного подбора для ребенка образовательных органи-

заций и образовательных программ. Срок реализации: до 2030 года. 

– Цифровой помощник учителя (сервис, автоматизирующий 

проверку домашних заданий и планирование образовательных 

программ с привлечением экспертных систем искусственного ин-

теллекта, упрощающий и помогающий сформировать эффектив-

ную систему выявления, развития и поддержки талантов у детей, 

снизить административную нагрузку на педагогических работни-

ков). Цель проекта: обеспечение педагогических работников воз-

можностью автоматизированного планирования рабочих про-

грамм, автоматизированной проверки домашних заданий, автома-

тизированного планирования повышения квалификации. Срок 

реализации: до 2030 года [http://obr55.ru/wpcontent/uploads/2021/08/ 

Pasport_Strategii_TsTO_na_sai_774_t_skan.pdf]. 

Согласно планам Министерства просвещения, почти все шко-

лы страны к 2024 году будут использовать в образовательном про-

цессе цифровые технологии. Доля электронной документации со-
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ставит в них 90%. Для этого используют новую систему управле-

ния школой при помощи больших данных. 

Министерство просвещения России доверит искусственному 

интеллекту проверку домашнего задания школьников. По инфор-

мации ведомства, такую технологию планируют ввести до 2030 

года в рамках использования сервиса «Цифровой помощник учи-

теля». В документе отмечено, что абитуриенты вузов и колледжей 

смогут предоставлять собранное в период школьного обучения 

цифровое портфолио. Оно включит все достижения учащегося за 

время учебы. Материалы портфолио также пригодятся и в процессе 

трудоустройства. Предполагается, что все выпускники школ смогут 

собрать такое портфолио до 2024 года. Формировать перечень сво-

их достижений школьник сможет благодаря сервису «Цифровое 

портфолио ученика». Стратегия будет способствовать увеличению 

вложений в отечественные решения в сфере информационных тех-

нологий и достижению цифровой зрелости отрасли образования. 

Подготовка специалистов, конкурентоспособных на совре-

менном рынке труда, возможна лишь в условиях информационно-

го образовательного пространства. Чтобы дать ему определение, 

рассмотрим такие понятия, как «образовательное пространство» и 

«информационное пространство». 

Образовательное пространство в дидактике определяется как 

совокупность информационных, технологических и педагогиче-

ских условий, создающих возможность для организации процессов 

обучения, самообразования, самоопределения и саморазвития. 

Рассмотрим определения понятия «информационное про-

странство», сформулированные в научных трудах [8, с. 140–147]. 

В работе В.Л. Гирича и В.Н. Чуприной «Глобальное информаци-

онное пространство и проблема доступа к мировым информацион-

ным ресурсам» дано следующее определение: «Информационное 

пространство – совокупность информационных ресурсов и инфра-

структур, которые составляют государственные и межгосудар-
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ственные компьютерные сети, телекоммуникационные системы и 

сети общего пользования, иные трансграничные каналы передачи 

информации». Как мы видим, данная формулировка затрагивает 

технический аспект формирования информационного простран-

ства. 

Рассматривая данное понятие в контексте культурологии и 

социологии, С.М. Сороко утверждает, что «информационное про-

странство – это концептуальное пространство, отражающее миро-

восприятие людей современной эпохи». Иными словами, про-

странство, формирующееся под влиянием существующего в дан-

ный конкретный момент мировоззрения. 

С.А. Проскурин в работе «Геополитическое измерение гло-

бального информационного пространства» дает следующее опре-

деление: «Информационное пространство – пространство, в кото-

ром создается, перемещается и потребляется информация». Оче-

видно, ученый подразумевает некую ограниченную среду, которой 

привязаны информационные потоки. 

С. Ширин, рассматривая данное понятие с точки зрения со-

временной медиасистемы, говорит о том, что «мировое информа-

ционное пространство – интегрированные при помощи усовер-

шенствованных в ходе информационной революции коммуника-

ционных систем и способов передачи информации национальные 

и трансграничные информационные потоки». 

Наиболее полным и отражающим запросы современного об-

щества, а также универсальным по отношению к различным сфе-

рам коммуникационной деятельности человека автору показалось 

определение информационного пространства, сформулированное в 

статье М.В. Катковой «Понятие «информационное пространство» 

в современной социальной философии»: «Информационное про-

странство – это исторически сформировавшаяся, обеспеченная 

правовыми гарантиями и средствами, обеспечивающая наиболь-

шую меру доступности для потребителя форма скоординирован-
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ных и структурированных, территориально близких и удаленных 

информационных ресурсов, аккумулирующих результаты комму-

никационной деятельности людей». 

Обобщив проанализированные определения и научные труды, 

можно прийти к выводу, что в научной среде превалируют два 

подхода в изучении информационного пространства – техниче-

ский подход и гуманитарный подход. Рассмотрим специфику каж-

дого из них. 

Технический подход. Информационное пространство пред-

ставлено в организационно-техническом аспекте как система, 

осуществляющая передачу, обработку и хранение информации  

с использованием технических средств и других ресурсов. Инфор-

мационному пространству в этом случае свойственна ограничен-

ность и привязанность к каналам распространения данных. Так, 

А.И. Ненашев говорит о том, что «структуру информационного 

пространства определяют информационные технологии и матери-

альные носители информации», а именно базы и банки данных, 

технические средства хранения, передачи и обработки информа-

ции, коммуникационные сети. 

Объектами информационного пространства с точки зрения 

точных наук являются информационные ресурсы, средства ин-

формационного взаимодействия и информационная инфраструк-

тура. Объекты изучения в этом случае будут иметь «материально-

техническую природу». 

Гуманитарный подход. С точки зрения гуманитарных наук ин-

формационное пространство является совокупностью знаний и ин-

формации, формирующейся и постоянно изменяющейся в процессе 

эволюции общества. Гуманитарное понятие информационного про-

странства предполагает полное отсутствие границ и привязанности 

к конкретной местности. Данный подход подразумевает, что объек-

ты информационного пространства имеют «человеческую природу – 

люди и их сообщества». Так как данное исследование проводится на 
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базе филологических наук, для изучения понятия «информационное 

пространство» мы будем придерживаться именно гуманитарного 

подхода. 

Информационное пространство представлено как сфера «дея-

тельности отдельных людей, профессиональных групп, субъектов 

государственного управления, экономических и политических от-

ношений и т.п. – т.е. фактически любого субъекта деятельности, 

осуществляющего таковую целиком или частично с использовани-

ем возможностей современных информационных технологий». 

Компоненты информационного пространства: информационные 

ресурсы; средства информационного взаимодействия; информаци-

онная инфраструктура. 

Информационное образовательное пространство – единство 

информации, средств ее хранения и производства, методов и тех-

нологий работы, обеспечивающих получение информации субъек-

тами в целях образования. По сути, это функциональное предна-

значение информационного пространства. 

Образовательная среда – совокупность условий, в которых 

разворачивается образовательный процесс и с которыми вступают 

во взаимодействие субъекты этого процесса. 

Информационная среда – совокупность информационных 

объектов, средств коммуникации, способов получения, переработ-

ки, использования, создания информации, а также она включает 

коллективные (социальные) и индивидуальные субъекты, наде-

ленные мотивами и потребностями. 

Информационная образовательная среда – это системно-

организованная совокупность информационного, технического, 

учебно-методического обеспечения, неразрывно связанного с че-

ловеком как субъектом образования. 

Характеристики информационной образовательной среды, 

значимые для организации учебно-воспитательного процесса: 
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– открытость, которая обеспечивается за счет взаимодей-

ствия среды с информационно-образовательным пространством; 

– целостность, т.е. внутренне единство компонентов среды; 

– полифункциональность, т.е. среда может быть источником 

знаний и одновременно способствовать организации различных 

форм самостоятельной работы школьников. 

Структура и содержательное наполнение информационной 

образовательной среды зависит от цели, с которой она создается 

субъектами. Можно говорить о предметных, досуговых, админи-

стративно-управленческих средах и т.д. Информационное образо-

вательное пространство включает в себя всевозможные порталы, 

электронные библиотеки, базы данных, виртуальные и дистанци-

онные школы и т.д. Следовательно, целью обучения становится 

развитие умений самостоятельно приобретать и применять знания 

в соответствии с личностными целями и потребностями, решая 

актуальные для учащихся проблемы. 

Важнейшим свойством информационной образовательной 

среды является интерактивность. Это возможность ученика взаи-

модействовать с элементами среды для достижения своих познава-

тельных целей. Интерактивность тесно связана с коммуникативно-

стью – умением и желанием общаться как лицом к лицу с собесед-

никами, так и с помощью ИКТ. 

Интерактивность позволяет реализовать следующие дидакти-

ческие свойства ИКТ-технологий: 

– адаптивность – создание благоприятных условий в процес-

се обучения; 

– продуктивность – возможность изменения или дополнения 

информации; 

– креативность – создание собственного образовательного 

продукта, индивидуальное решение проблемы на основе предло-

женного материала. 
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Уровни интерактивности: 

– простой (пассивный) – минимальное количество действий 

пользователя с небольшими функциональными возможностями 

(например, управление презентацией – запуск, остановка, возвра-

щение к предыдущему слайду и т.д.); 

– ограниченный уровень взаимодействия с учебным продук-

том формулируется как процесс, в котором учащийся реагирует на 

отдельные учебные запросы (например, тестирование); 

– полный уровень интерактивности характеризуется разно-

образием реакций учащихся на многочисленные учебные запросы 

и расширением способов взаимодействия с учебным материалом 

(манипуляции объектами на экране, имитационное моделирова-

ние, сложная навигация и т.д.); 

– уровень реального масштаба времени характеризуется во-

влечением учащегося во взаимодействие со средой, моделирую-

щей реальные объекты или процессы.  

Информационная образовательная среда характеризуется: 

– личностной заданностью, которая подразумевает активное 

субъектное начало среды любого уровня; 

– мультимедийностью – представление информационными 

способами: текст, аудио- и видеозаписи, фотографии, иллюстра-

ции, анимации и т.д.; 

– адаптивностью – свойство среды, связанное с удовлетво-

рением разнообразных образовательных запросов личности; 

– многоаспектностью – представлением информации в про-

цессе или явлении с разных точек зрения, во множестве связей  

и отношений. 

Таким образом, в процессе цифровой трансформации обра-

зования происходит формирование и распространение новых мо-

делей работы образовательных организаций. В их основе лежит 

синтез: 
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  новых высокорезультативных педагогических практик, ко-

торые успешно реализуются в цифровой образовательной среде  

и опираются на использование цифровых технологий;  

 непрерывного профессионального развития педагогов; 

 новых цифровых инструментов, информационных источни-

ков и сервисов;  

 организационных и инфраструктурных условий для осу-

ществления необходимых изменений.  

Система образования – это информационное производство, 

которое всегда осуществляется в информационной среде. Суть 

цифровой трансформации образования – достижение необходи-

мых образовательных результатов и движение к персонализации 

образовательного процесса на основе использования цифровых 

технологий. 

Информационные технологии – процессы, использующие со-

вокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных 

(первичной информации) для получения информации нового каче-

ства о состоянии объекта, процесса или явления (информационно-

го продукта). 

Согласно ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» №149 – ФЗ от 27.07.2006 (последняя ре-

дакция), информационные технологии – процессы, методы поиска, 

сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения ин-

формации и способы осуществления таких процессов и методов; 

информационная система – совокупность содержащейся в базах 

данных информации и обеспечивающих ее обработку информаци-

онных технологий и технических средств. 

Цель информационной технологии (ИТ) – производство ин-

формации для ее анализа человеком и принятия на его основе ре-

шения по выполнению какого-либо действия. 

Основы информационной технологии: 
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– сбор данных или первичной информации; 

– обработка данных и получение результатов информации; 

– передача результатов информации пользователю для при-

нятия на ее основе решений. 

Отличительные свойства информационных технологий: 

– позволяют активизировать и эффективно использовать ин-

формационные ресурсы общества; 

– позволяют оптимизировать и во многих случаях автомати-

зировать информационные процессы;  

– информационные процессы являются важными элемента-

ми других более сложных производственных или же социальных 

процессов; 

– обеспечивают информационное взаимодействие между 

людьми; 

– занимают сегодня центральное место в процессе интеллек-

туализации общества, развития его системы образования и куль-

туры.  

– играют ключевую роль в процессах получения и накопле-

ния знаний; 

– использование информационных технологий может ока-

зать существенное содействие в решении глобальных проблем че-

ловечества. 

Рассмотрим классификации информационных технологий и 

информационных систем. В зависимости от вида обрабатываемой 

информации информационные технологии могут быть ориентиро-

ваны на:  

– обработку данных (например, системы управления базами 

данных, электронные таблицы, алгоритмические языки, системы 

программирования и т.д.);  

– обработку текстовой информации (например, текстовые 

процессоры, гипертекстовые системы и т.д.);  
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– обработку графики (например, средства для работы с раст-

ровой графикой, средства для работы с векторной графикой);  

– обработку анимации, видеоизображения, звука (инстру-

ментарий для создания мультимедийных приложений);  

– обработку знаний (экспертные системы). 

По степени использования компьютеров в информационных 

технологиях различают бескомпьютерные и компьютерные. К чис-

лу бескомпьютерных информационных технологий предъявления 

учебной информации относятся бумажные, оптические (эпипроек-

торы и т.д.), электронные технологии (телевизоры, проигрыватели 

лазерных дисков). 

К компьютерным информационным коммуникационным тех-

нологиям предъявления учебной информации относятся: 

– технологии, использующие цифровые образовательные ре-

сурсы на основе динамического гипертекста; 

– мультимедиатехнологии позволяют использовать текст, 

графику, видео-, мультипликацию в интерактивном режиме; 

– виртуальная реальность – технология неконтактного ин-

формационного взаимодействия, создающая с помощью мульти-

медийной среды иллюзию присутствия в виртуальном мире в ре-

альном времени; 

– технологии дистанционного обучения: кейсовая, интернет-

технология, телевизионно-спутниковая и др.  

Рассмотрим эволюцию информационных технологий. Появ-

ление первого печатного станка и книгопечатания (1445 г.) произ-

вело первую информационную революцию. 

Информационная технология – совокупность методов, производ-

ственных и программно-технических средств, объединенных в техно-

логическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, 

вывод и распространение информации для снижения трудоемкости 

процессов использования информационных ресурсов, повышения 

надежности и оперативности. 
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I этап продолжался до начала 60-х годов XX века. Эксплуати-

ровались ЭВМ первого и второго поколений. Основным критери-

ем создания информационных технологий являлась экономия ма-

шинных ресурсов. Цель – максимальная загрузка оборудования. 

Характерные черты этого этапа: программирование в машинных 

кодах, появление блок-схем, программирование в символьных 

процессах, разработка библиотек стандартных программ, автоко-

дов, машинно-ориентированных языков и Ассемблера. Достиже-

нием в технологии программирования явилась разработка оптими-

зирующих трансляторов и появление первых управляющих про-

грамм реального времени и пакетного режима. 

II этап длился до начала 80-х годов. Выпущены мини-ЭВМ и 

ЭВМ третьего поколения на больших интегральных схемах. Ос-

новным критерием создания информационных технологий стала 

экономия труда программиста. Цель – разработка инструменталь-

ных средств программирования. Появились операционные систе-

мы второго поколения, работающие в трех режимах: реального 

времени, разделения времени и в пакетном режиме. Разработаны 

языки высокого уровня, пакеты прикладных программ, системы 

управления базами данных, системы автоматизации проектирова-

ния, диалоговые средства общения с ЭВМ, новые технологии про-

граммирования (структурное и модульное), появились глобальные 

сети. Появилась наука «Информатика». 

III этап продолжался до начала 90-х годов. В конце 70-х годов 

был сконструирован персональный компьютер, что произвело вто-

рую информационную революцию. Информация становится ре-

сурсом наравне с материалами, энергией и капиталом. Появилась 

новая экономическая категория – национальные информацион-

ные ресурсы. Истощение природных ресурсов привело к исполь-

зованию воспроизводимых ресурсов, основанных на применении 

научного знания. Профессиональные знания экспортируются по-

средством продажи наукоемкой продукции. В производственную 
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культуру проник игровой компонент. Производство вновь стано-

вится мелкосерийным с быстрым ростом производительности 

труда и увеличением номенклатуры производимых изделий. 

IV этап – 90-е годы XX века. В этот период разрабатываются 

информационные технологии для автоматизации знаний. Цель – 

информатизация общества. Появились машины с параллельной 

обработкой данных – транспьютеры; портативные ЭВМ, не усту-

пающие по мощности большим; графические операционные си-

стемы; новые технологии: системы мультимедиа; гипертекст; объ-

ектно-ориентированные технологии. Телекоммуникации становят-

ся средством общения между людьми. Созданы предпосылки 

формирования общего рынка знаний посредством дистанционного 

обучения, электронной памяти человечества по культуре, искус-

ству, народонаселению, науке и т.д. Внедряются дистанционное 

обучение, автоматизированные офисы, всемирные каталоги изде-

лий. Страны становятся зависимыми от источников информации, 

от уровня развития и эффективности использования средств пере-

дачи и переработки информации. Наступает этап информатизации 

общества. 

Обзор цифровых технологий в образовании включает в себя 

описание различных средств и приложений, которые помогают 

учителям и ученикам эффективнее и интереснее обучаться и пре-

подавать. Эти технологии могут использоваться в различных обра-

зовательных учреждениях и на разных этапах обучения – от 

начальной школы до университета. Некоторые из основных циф-

ровых технологий, используемых в образовании, включают: 

1. Интерактивные доски – это электронные доски, которые 

позволяют учителям создавать интерактивные уроки с использо-

ванием изображений, видео- и аудиофайлов. 

2. Мобильные устройства – смартфоны, планшеты и ноутбу-

ки могут использоваться для учебных целей, например, для чтения 

электронных учебников и выполнения домашних заданий. 
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3. Онлайн-платформы – это веб-сайты и приложения, кото-

рые позволяют учителям и ученикам общаться и работать вместе 

независимо от местонахождения. 

4. Виртуальная реальность – это технология, которая позво-

ляет создавать виртуальные среды для обучения. 

5. Облачные технологии – это технологии, которые позволя-

ют хранить и обмениваться информацией в облаке, что облегчает 

доступ к учебным материалам и совместной работе. 

6. Машинное обучение – это технология, которая позволяет 

ученикам получать персонализированную обратную связь на ос-

нове анализа их производительности. 

7. Блокчейн – технология, которая может быть использована 

для создания безопасной и надежной системы аутентификации 

учеников и подтверждения их достижений. 

8. Искусственный интеллект – технология, которая может 

использоваться для создания умных учебных систем и анализа 

данных для оптимизации образовательных процессов. 

Это только некоторые из возможных применений цифровых 

технологий в образовании. Каждая из этих технологий может быть 

использована для повышения качества образования и создания бо-

лее интересных и эффективных учебных процессов. 

Для эффективного использования цифровых технологий при 

решении учебных и организационных задач образовательные ор-

ганизации применяют разнообразные средства: обучающие ком-

пьютерные программы, инструменты компьютерного тестирова-

ния, цифровые справочники, энциклопедии и словари, учебные 

пособия и учебники, электронные библиотеки, электронные жур-

налы и дневники. Работники управления часто используют элек-

тронные справочно-правовые системы и специализированные про-

граммные средства для решения организационных, управленче-

ских и экономических задач, а также для организации электронного 

документооборота. Большим шагом вперед в обеспечении россий-



25 

 

ской системы образования цифровыми учебными материалами 

стало создание Единой коллекции цифровых образовательных ре-

сурсов (http://schoolcollection.edu.ru/). Ее появление стало одним из 

важных результатов федерального проекта «Информатизация си-

стемы образования». В настоящее время в ней собрано более  

100 тыс. цифровых образовательных ресурсов практически по 

всем предметам базисного учебного плана [9]. 

Интеллектуальные системы и технологии: 

– интеллектуальные системы помогают сделать процесс эф-

фективным (например, индивидуальные программы обучения); 

– интеллектуальные системы повышают вовлеченность через 

геймификацию (геймификация – это использование игровых под-

ходов, которые широко распространены в компьютерных играх, 

для неигровых процессов, что позволяет повысить вовлеченность 

участников в решение прикладных задач, использование продук-

тов, услуг, усилить лояльность клиентов); 

– интеллектуальные системы позволяют максимально авто-

матизировать бизнес. 

Сетевые технологии – это согласованный набор программных 

и аппаратных средств (например, драйверов, сетевых адаптеров, 

кабелей и разъемов) и механизмов передачи данных по линиям 

связи, достаточный для построения вычислительной сети. 

Современные облачные платформы представлены как специа-

лизированными решениями, предназначенными для реализации 

относительно узких задач, например, бухгалтерского учета, так и 

универсальными, применяемыми в различных сферах деятельно-

сти. Существуют и специализированные облачные обучающие 

платформы. Они предлагают хорошие инструменты для создания 

и размещения учебных курсов, однако обладают и рядом недо-

статков, подобных названным нами для локальных платформ ди-

станционного обучения: привязка к определенной структуре про-

цесса обучения, отсутствие унифицированных решений. Кроме 



26 

 

того, в данном случае все учебные материалы передаются сторон-

ней организации – владельцу хостинга, а их доступность обучае-

мым полностью зависит от стабильности работы такой системы 

хостинга. Учитывая, что большинство специализированных плат-

форм принадлежит коммерческим организациям, существует риск 

их закрытия в случае, если их владельцы сочтут их недостаточно 

выгодным вложением средств. В то же время развились возможно-

сти универсальных облачных платформ, которые стали пригодны 

для успешного применения для задач обучения: передачи электрон-

ных учебных материалов, обмена результатами выполнения учеб-

ных заданий. Для решения подобных задач выгодно применять бес-

платные облачные решения. Такие решения позволяют быстро и без 

затрат урегулировать текущие задачи, а также создают основу для 

развертывания впоследствии специализированных решений. 

Существует ряд специализированных программных плат-

форм, предназначенных для организации дистанционного обуче-

ния, в том числе с элементами автоматизации. Их внедрение 

осложняется тем, что такие платформы предполагают достаточно 

серьезные изменения в процессе управления обучением, админи-

стрирования деятельности учреждения в целом. Это объективная 

проблема, усложняемая требованиями к таким системам, обуслов-

ленным спецификой различных учебных курсов. Стоимость само-

стоятельной разработки, внедрения и адаптации подобных систем 

высокая. Имеющиеся системы разрабатывались по заказу конкрет-

ных организаций и разработчиков, имеющих индивидуальное 

представление о системе обучения в целом. Реализуя собственные 

потребности, они не всегда учитывали разнообразие дисциплин и 

учреждений образования. Любое типовое решение не сможет удо-

влетворить все заинтересованные стороны. В настоящее время 

можно констатировать отсутствие единой универсальной вузов-

ской платформы для организации дистанционного взаимодействия 

в процессе обучения [10]. 
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Сервисы Internet: «Интернет-инструменты и сервисы в работе 

педагога-психолога»: 

– https://sites.google.com/site/badanovweb2/ 

– https://openedu.ru/ 

– https://www.edx.org/ (доступ к 2000 бесплатным онлайн-

курсам от 140 ведущих учебных заведений по всему миру);  

– https://stepik.org/ru 

Сервисы для научно-исследовательской работы: 

– https://www.academia.edu/ 

– агрегатор научно-технических грантов и конкурсов 

https://4science.ru/finsupports 

– сервис для создания библиографических списков 

https://edunews.ru/students/napisanie/oformlenie-spiska-literatury.html 

– Mendeley (Elsevier) – платформа, предоставляющая серви-

сы совместной работы с библиографическими данными, которая 

была создана для построения социальной сети ученых на основе 

их публикаций. 

– EndNote (Платформа EndNote Online) – cистема управле-

ния библиографической информацией, применяемая для управле-

ния ссылками и библиографией. Бесплатный пакет предоставляет-

ся в онлайн-версии программы – EndNote Online. 

– Zotero – библиографический менеджер, который подходит 

как для индивидуальной, так и коллективной работы, для облачно-

го хранения полных текстов статей в вашей личной или коллек-

тивной библиотеке. Zotero является персональным приложением 

для реферирования, выполненным в виде плагина к Firefox или 

Chrome. 

– Biblioscape – программа для организации ссылок, приме-

чаний по исследованиям, автоматического создания ссылок и ав-

томатического создания библиографических списков, поиска и 

получения библиографических данных в интернете, а также раз-

https://sites.google.com/site/badanovweb2/
https://www.edx.org/
https://www.edx.org/
https://stepik.org/ru
https://www.academia.edu/
https://4science.ru/finsupports
https://edunews.ru/students/napisanie/oformlenie-spiska-literatury.html
http://www.library.fa.ru/page.asp?id=354
http://www.library.fa.ru/page.asp?id=354
http://www.library.fa.ru/page.asp?id=354
http://www.library.fa.ru/page.asp?id=354
http://endnote.com/
http://www.myendnoteweb.com/EndNoteWeb.html
http://www.myendnoteweb.com/EndNoteWeb.html
http://www.myendnoteweb.com/EndNoteWeb.html
http://www.myendnoteweb.com/EndNoteWeb.html
http://www.myendnoteweb.com/EndNoteWeb.html
http://www.library.fa.ru/page.asp?id=39
http://www.library.fa.ru/page.asp?id=39
http://www.biblioscape.com/
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мещения библиографических баз данных в сети. Biblioscape – 

программа, созданная для того, чтобы помочь исследователям 

коллекционировать и управлять библиографическими данными. 

В программе имеются средства доступа к онлайновым научным 

ресурсам, база данных для ссылок на литературу и даже встроен-

ный текстовый редактор для подготовки научных текстов. 

Biblioscape также позволяет вести заметки, составлять расписа-

ние и т.д.  

– доступное образование от университета 20.35 

http://dc.2035.university/edu-content  

Рассмотрим информационные и информационно-деятельно-

стные модели обучения. Базовые информационные и информаци-

онно-деятельностные модели обучения: 

– классическая (традиционная) модель обучения; 

– поисковая (сетевая) модель обучения; 

– открытое образование; 

– дистанционное образование. 

Различия между традиционным и дистанционным обучением: 

– пространственная разделенность обучающего и обучаемого; 

– усиление активной роли учащегося в образовательном 

процессе; 

– постановка образовательных целей, выбор форм и темпов 

обучения, подбор материалов. 

Дистанционное обучение – это модель обучения, основанная на 

образовательном взаимодействии удаленных друг от друга педаго-

гов и учащихся с использованием информационно-коммуникаци-

онных технологий. Модель дистанционного обучения, разработан-

ная в 1990-е гг. В. Кинелевым, В. Меськовым, В. Овсянниковым,  

В. Вержбицким и др., рассматривает обучение как информационно-

образовательную среду, основанную на современных средствах пе-

редачи и хранения информации. 

http://dc.2035.university/edu-content


29 

 

Цель использования дистанционного обучения образователь-

ным учреждением – представление учащимся возможности освое-

ния образовательных программ непосредственно по месту житель-

ства. Существующая в настоящее время сеть открытого и дистан-

ционного обучения в мировой практике базируется на шести 

известных моделях. 

Модель 1. Обучение по типу экстерната. Обучение, ориен-

тированное на школьные или вузовские (экзаменационные) тре-

бования, предназначается для учащихся и студентов, которые 

по каким-то причинам не могут посещать очные учебные заве-

дения. 

Модель 2. Университетское обучение (на базе одного универ-

ситета). Система обучения для студентов, которые обучаются на 

расстоянии, заочно или дистанционно, т.е. на основе новых ин-

формационных технологий, включая компьютерные теле-

коммуникации (off-campus). Студентам предлагаются помимо пе-

чатных пособий аудио- и видеокурсы, разработанные ведущими 

преподавателями этих университетов. 

Модель 3. Обучение, основанное на сотрудничестве несколь-

ких учебных заведений. Сотрудничество нескольких образова-

тельных организаций в подготовке программ заочного/ 

дистанционного обучения позволяет сделать их более профессио-

нально качественными и менее дорогостоящими.  

Модель 4. Автономные образовательные учреждения. Специ-

ально созданные для целей дистанционного обучения образова-

тельные учреждения ориентированы на разработку мультимедий-

ных курсов. В их компетенцию входит также оценка знаний и ат-

тестация обучаемых. 

Модель 5. Автономные обучающие системы. Обучение  

в рамках подобных систем ведется целиком посредством теле-

видения или радиопрограмм, а также дополнительных печатных 

пособий. 
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Модель 6. Неформальное интегрированное дистанционное обу-

чение на основе мультимедийных программ. Такие программы ори-

ентированы на обучение взрослой аудитории, тех людей, которые 

по каким-то причинам не смогли получить школьное образование. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чем сущность информатизации как социального процес-

са современного общества? 

2. Сформулируйте определение понятия «информация». 

3. Раскройте сущность информатизации образования: цель, 

задачи, направления. 

4. Сформулируйте предпосылки для цифровой трансформа-

ции высшего образования в современном обществе. 

5. Как отражена цифровая трансформация образования в фе-

деральном проекте «Образование» и национальных проектах 

«Цифровая образовательная среда», в Стратегии «Цифровая 

трансформация образования»? 

 

Задания для самопроверки: 

Составьте глоссарий по теме: «Цифровая трансформация об-

разования: сущность, технологии».  

 

Таблица 1. Цифровая трансформация образования:  

Сущность, технологии 

Термин Определение Источник 

   

 

Примерные термины: информация, информатизация, цифрови-

зация общества, информатизации образования, цифровая трансфор-

мация высшего образования, информационные технологии, цифро-

вые технологии, сетевые технологии, информационное пространство, 

информационное образовательное пространство, образовательная 
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среда, информационная среда, информационная образовательная 

среда, интерактивность, интерактивные доски, мобильные устрой-

ства, онлайн-платформы, виртуальная реальность, облачные техноло-

гии, машинное обучение, блокчейн, искусственный интеллект, ин-

теллектуальные системы, геймификация, дистанционное обучение. 

 

 

2. Психолого-педагогическое консультирование  

в цифровом пространстве 

 

Г.С. Абрамова отмечает, что психологическое консультирова-

ние – вид психологической помощи, оно адресовано психически 

нормальным людям для достижения ими целей личностного раз-

вития [11, c. 34]. 

Р. Кочюнас считает, что цель консультирования – помочь 

клиентам понять, что именно он и есть тот человек, который дол-

жен решать, действовать, изменяться, актуализировать свои спо-

собности [12, с. 11]. 

Р. Мэй видит задачу консультанта в том, чтобы подвести кли-

ента к принятию ответственности за свое поведение и за то, что он 

делает со своей жизнью [13, c. 42]. 

Онлайн-консультирование – консультирование с помощью 

опосредованных (дистанционных) методов: почта, в том числе 

электронная, социальные сети, различные мессенджеры и одно-

временный сеанс связи по интернету.  

Онлайн-консультирование может быть совмещено с очными 

консультациями педагога-психолога. Также такое консультирова-

ние называют смешанным (blended). [14, с. 74–75; 15, с. 21]. 

Педагог-психолог, проводя консультацию онлайн, обеспечи-

вает значительный уровень контроля взаимодействия с помощью 

цифрового устройства, а также дает возможность для клиента по-



32 

 

лучить определенный опыт, такое психотерапевтическое воздей-

ствие сравнимо с классическим, очным консультированием [16,  

с. 86]. 

Так как виртуальное пространство достаточно гибкое и про-

граммируемое, то оно дает возможность педагогу-психологу варь-

ировать обстановку, измерять реакции и поведение клиента  

[17, с. 998]. 

Дистанционное консультирование является удобной альтер-

нативой в случае длительной поездки за рубеж клиента или кон-

сультанта, или сохранения анонимности [18, с. 71]. 

Примерный список программного обеспечения или сервисов 

для проведения онлайн-консультирования: Adobe Connect, Amazon 

Chime, BigBlueButton, Cisco Jabber, Cisco WebEx, ClickMeeting, 

Discord, Doxy.me, Duo app, FaceTime, FreeConferenceCall, Google 

Meet, GoToMeeting, Icognito.app, Jitsi Meet, LinckChat, MeOwnCon-

ference, Microsoft Teams, OpenMeetings, Skype, Telegram, 

TreatField, Trueconf, Updox, Viber, vox.io, VSee, WeChat, WhatsApp, 

Yanso.live, YouTube live, Zoom, Видеозвонки от mail.ru, Видеомост, 

ВКонтакте, Телфин, Яндекс.Телемост [19, с. 280]. 

Онлайн-консультирование имеет ряд особенностей, связанных 

с преодолением напряжения и ситуацией неопределенности. Если 

начало онлайн-консультирования воспринимается как стресс, то 

взаимодействие педагога-психолога и клиента меняется, время 

установления контакта увеличивается. В речи педагога-психолога 

встречается больше вопросительных предложений, уточнений, по-

яснений, повторений. Речь клиента трансформируется в нарратив-

ную и логичную. Клиент обдумывает каждое слово, делает паузы, 

может быть смена тем, иногда отсутствует конкретика [20]. 

Достоинства онлайн-консультирования: 

1) доступность; 

2) грамотное распределение ресурсов; 
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3) активность клиента; 

4) пространственные и временные особенности; 

5) возможность остаться анонимным; 

6) вероятность прервать связь в любое время; 

7) эффект ограниченной коммуникации; 

8) эффект доверительности; 

9) свобода в поведении; 

10) уменьшение психологических и социальных неудач в об-

щении; 

11) активное описание эмоций словами; 

12) использование разнообразных способов коммуникации; 

13) искренность и смысловая насыщенность общения; 

14) наблюдение за эмоциональным состоянием большого ко-

личества людей; 

15) своевременность. 

Недостатки онлайн-консультирования: 

1) мошенничество; 

2) невозможность работы с некоторыми типами клиентов или 

проблемами; 

3) невозможность уединиться; 

4) хакерские атаки и т.п.; 

5) трудность установления контакта с клиентом; 

6) вероятность несоблюдения конфиденциальности [21, с. 626; 

22, с. 278; 23, с. 86; 24, с. 48, 25]. 

С целью предотвращения возникновения организационных, 

этических и юридических сложностей необходимо использовать 

информированное согласие, которое дает возможность педагогу-

психологу и его клиенту разграничить зоны ответственности и 

предоставить полноценную и исчерпывающую информацию  

о правилах организации сессий в режиме онлайн. 

Примерное содержание информированного согласия: 
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– «технические требования (качество связи, видео, приложе-

ния); 

– организационные требования (камерное тихое пространство, 

отсутствие отвлекающих факторов и посторонних, внешний вид, 

готовность к работе, выполнение домашних заданий); 

– ограничения в конфиденциальности; 

– наличие четкой структуры сессий и домашних заданий; 

– алгоритм действий для кризисной ситуации; 

– границы процесса (частота, продолжительность встреч, от-

сутствие переписки между сессиями по любым вопросам, кроме 

переноса или отмены приема); 

– альтернативные способы получения помощи; 

– способ разрешения конфликтных ситуаций» [16, с. 93]. 

Принципы оказания экстренной психологической помощи, 

осуществляемой с помощью чат-консультирования: 

1) незамедлительность; 

2) приближенность к месту кризисного события; 

3) ожидание восстановления нормального состояния; 

4) добровольность получения экстренной психологической 

помощи; 

5) конфиденциальность; 

6) межведомственность и междисциплинарность; 

7) профессиональная компетентность [26, c. 119]. 

Чат-консультирование – достаточно специфичный формат, 

так как между педагогом-психологом и клиентом нет вербального 

и визуального взаимодействия. В связи с этим могут быть ситуа-

ции, связанные с недопониманием, недоверчивым отношением  

к процессу консультирования со стороны клиента, также клиент 

может совершать действия, которые мешают процессу, например, 

читать, смотреть фильм и т.п., выход из границ допустимого, от-

ключение от консультации. Но также стоит отметить и положи-
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тельные особенности чат-консультирования: уменьшение уровня 

тревожности, самораскрытие, легкость в общении; доступность 

психолого-педагогической помощи для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Также стоит отметить, что при чат-консультировании педагог-

психолог взаимодействует с клиентами синхронно, в режиме ре-

ального времени. Это позволяет осуществлять помощь своевре-

менно, работать «здесь и сейчас» с актуальной проблемой. Клиент 

может отвечать через комфортный промежуток времени, взвеши-

вать свои ответы. Очень удобным в консультации является воз-

можность прочитывания чата, возвращение к каким-либо момен-

там, что может являться дополнительным источником для диагно-

стики. Не менее важным является и анализ стиля речи, 

экспрессивности, нормативности, насыщенности, выразительно-

сти, наличие графических символов. 

Продолжительность консультации составляет один час, в не-

которых случаях оно может быть увеличено, например, если это 

оказание экстренной психолого-педагогической помощи. 

Этапы чат-консультирования: 

1) знакомство и установление контакта: педагог-психолог взаи-

модействует с клиентом на уровне текста (анализирует стиль обще-

ния клиента, скорость и характер ответа, односложность или замыс-

ловатость текста) и на уровне эмоциональных процессов (обозначе-

ние эмоций и чувств); на этом этапе необходимо учитывать 

принципы безоценочного принятия, уважения, эмпатии и поддержки; 

2) понимание проблемы клиента, получение первичного за-

проса клиента: педагог-психолог собирает информацию по про-

блемной ситуации на уровне мыслей, чувств и поведения, помога-

ет сформулировать запрос на работу; 

3) стадия контракта предполагает обсуждение условий и со-

держания работы, выработку единого понимания того, что и как 



36 

 

будет происходить в процессе консультации; важным на этой ста-

дии является осознание консультантом границ своей компетентно-

сти и ограничений данного формата помощи; 

4) поиск решения проблемы клиента, поиск ресурсов; 

5) завершение консультирования: осмысление ситуации, об-

судить дальнейшие стратегии и тактики реализации принятого 

решения. 

Приемы чат-консультирования: 

1) активное слушание, ободрение, успокаивание; 

2) перефразирование; 

3) техники выслушивания; 

4) интерпретирование; 

5) отражение чувств; 

6) конфронтация (при устойчивом контакте) 

7) техники работы с сопротивлением [27, с. 118–119]. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите форматы психолого-педагогического консульти-

рования. 

2. Охарактеризуйте особенности психолого-педагогического 

онлайн-консультирования. 

3. Перечислите достоинства и недостатки психолого-педагогиче-

ского онлайн-консультирования. 

4. Приведите в пример несколько сервисов, с помощью кото-

рых можно проводить психолого-педагогическое онлайн-консуль-

тирование. 

5. Каковы особенности консультирования чат-формата? 

 

Задания для самопроверки: 

1. Составьте таблицу: «Достоинства и недостатки сервисов 

онлайн-консультирования». 
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Таблица 2. Достоинства и недостатки сервисов  

онлайн-консультирования 

Название сервиса Достоинства Недостатки 

   

 

2. Составьте таблицу, сравните в ней онлайн и офлайн психо-

лого-педагогическое консультирование. Критерии для сравнения 

подберите самостоятельно. 

 

Таблица 3. Онлайн и офлайн психолого-педагогическое  

консультирование 

Критерий 
Онлайн-  

консультирование 

Офлайн-  

консультирование 

   

 

 

3. Психолого-педагогическая диагностика 

 

Опрос – это выяснение суждений людей о каком-либо пред-

мете, когда респондентам задают тематические вопросы и полу-

чают на них конкретные ответы. В социологии под опросом пони-

мается способ сбора информации, основанный на выяснении  

у окружающих их суждений по одному либо другому вопросу, за-

тем проводят обработку результатов и приводят заключения об 

увлечениях респондентов, их выборах, взглядах на определенные 

явления и процессы, обстоятельствах в социуме, а также о стрем-

лении его изменить. 

Опрос – наиболее известный способ сбора информации, с по-

мощью которого получается порядка 90% всех первичных данных. 

В конкретных случаях опрос обращен к определенному участнику 

с целью раскрытия тех сторон процесса, которые практически не 
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поддаются непосредственному слежению. Следовательно, опрос 

необходим, когда речь идет об изучении тех важных свойств, ко-

торые спрятаны от внешних наблюдателей и проявляются только 

при наступлении тех или иных жизненных ситуаций либо в зара-

нее заданных условиях. Последовательность вопросов выстроена 

определенным образом, чтобы отвечающий на них человек заин-

тересовался, проявил активность, захотел ответить на все вопросы, 

отвечал честно и искренне; дал как можно больше сведений для 

анализа. 

Данный метод направлен на исследование суждений и пред-

почтений определенного индивида. Важным фактором является 

отсутствие значимости персональных данных опрашиваемого, 

таких как фамилия, имя и отчество, возраст, место проживания. 

Весомая ценность в данном случае состоит не в источнике дан-

ных, а в общем объеме такой информации для дальнейшего ана-

лиза и обнаружения закономерностей, построения различных 

прогнозов.  

Опрос от анкетирования отличается, например, тем, что в ан-

кетировании присутствует блок вопросов, касающихся статуса че-

ловека, демографические характеристики. 

Анкетирование – это сбор сведений либо суждений в форме 

листа с вопросами на отдельном бланке, на которые нужно отве-

тить респонденту. 

Примерное содержание анкеты: 

1) введение – приветствие, приглашение принять участие  

в анкетировании; описание цели исследования (конкретная поль-

за), указание на авторов опроса или организацию, а также пример-

ное время, потраченное на заполнение анкеты; 

2) социально-демографический блок – может быть располо-

жен как в начале, так и в конце анкеты; вопросы, которые здесь 

находятся, зависят от цели и гипотезы исследования; 
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3) начало анкеты – простые вопросы, которые направлены на 

привлечение внимания респондента; 

4) середина анкеты – основной блок содержательных вопро-

сов, которые требуют подробных ответов, каких-то расчетов. 

5) конец анкеты – обычные вопросы; слова благодарности, 

возможно, контактные данные. 

В настоящее время есть много автоматизированных сервисов 

для создания опросов или анкет, которые не только собирают дан-

ные у респондентов, но и обрабатывают их, анализируют и предо-

ставляют обработанные данные в графическом виде. За последние 

годы опросы с применением печатных материалов почти переста-

ли использоваться. В основном в исследованиях используются 

электронные формы организации опросов. Печатная форма опроса 

может быть обусловлена, например, целями исследования или 

особенностями респондентов. 

Например, сервис Яндекс.Формы используется с целью созда-

ния форм для квизов, анкетирования, тестирований и опросов он-

лайн. 

Сервисов для создания опросов достаточно много, у каждого 

из них есть положительные и отрицательные стороны, также они 

преследуют разные цели, это отражается в их функционале. И мно-

гие из них имеют мало доступных и бесплатных функций, некото-

рые сервисы предлагают оплатить дополнительные функции для 

проведения опроса. 

Опрос – социологический метод, цель исследования направ-

лена на изучение общества и мнений, суждений, убеждений лю-

дей. Поэтому для социологических опросов онлайн-форма опроса 

увеличивает скорость получения ответов на вопросы, обработки 

данных, позволяет проанализировать и обработать данные сразу  

в электронном виде, а также сильно упрощает работу с большими 

объемами данных. 
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Примечательно, что в сфере финансов предварительные заяв-

ки на выдачу кредита создаются через опросные формы, в которые 

потенциальный клиент банка вносит персональные данные и иную 

информацию о целях своего обращения. 

В образовательной сфере классическая форма опроса приме-

няется практически везде. 

Опросы в образовательной сфере применяются в нескольких 

случаях: 

1) как средство обучения и воспитания в образовательном 

процессе, когда педагог применяет его на занятии; 

2) как форма контроля знаний обучающегося; 

3) как экспресс-опрос с целью мониторинга или исследований; 

4) как обратная связь с обучаемыми или родителями. 

С целью контроля знаний обучающихся в образовательном 

процессе применяются устный и письменный опрос, контрольная 

работа, зачетные работы, рефераты, фронтальный опрос, тестиро-

вание, диктант, изложение, коллоквиумы и т.д. Данные формы 

имеют как определенные достоинства, так и обладают некоторыми 

недостатками. Устный опрос – индивидуальная форма контроля 

знаний обучающихся, на которую тратится существенный объем 

рабочего времени. Письменные работы также весьма сложные и 

кропотливые. Фронтальный опрос не позволяет в полной мере по-

беседовать с обучающимися по теме занятия. В связи с этим он-

лайн-формы контроля знаний в сочетании с традиционными фор-

мами контроля помогут педагогу результативно организовать про-

цесс обучения. 

В организациях среднего и высшего профессионального обра-

зования тоже часто применяют методы опроса и анкетирования. 

Например, с целью исследования профессиональных компетенций 

обучающихся, изучения запроса будущих работодателей, для со-

вершенствования образовательных программ, анализа качества 

образования, осуществления обратной связи от обучающихся. 
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Преподаватели, использующие онлайн-опросы, могут осу-

ществлять контроль знаний обучающихся в больших группах,  

в том числе и на дистанционной форме обучения, а также аккуму-

лировать оценку (одобрение/неприятие) обучающимися хода обу-

чения и использованных методов преподавания. 

Работа с любым онлайн-сервисом стартует со страницы реги-

страции. Некоторые сервисы предлагают использовать готовый 

шаблон либо сразу приступать к самостоятельной разработке фор-

мы анкеты с вопросами. Зачастую в сервисах имеется типовой пе-

речень категорий и закрепленных за ними анкет. 

Корректировка формы опроса в соответствии с профессио-

нальными потребностями производится в интерфейсе визуального 

онлайн-редактора: смена фона, перемещение вопросов, редактура 

текста, добавление новых вариантов ответов. 

Опросы удобно выслать на почту, в мессенджер, через соци-

альные сети, разместить в блоге или на облаке. 

Во многих сервисах примерно одинаковый набор вопросов, 

которые можно применять для создания онлайн-формы. Пример-

ные виды вопросов: 

– вопросы с выбором одного правильного варианта ответа; 

– вопросы с выбором нескольких правильных вариантов от-

ветов; 

– вопросы, на которые нужно ответить «да» или «нет»; 

– вопросы, на которые нужно ответить одним словом или сло-

восочетанием; 

– вопросы, на которые нужно дать развернутый текстовый 

ответ; 

– вопросы, на которые нужно дать ответ в виде числа; 

– вопросы, на которые нужно дать ответ в виде даты; 

– вопросы, где нужен ответ в виде целого или дробного числа; 

– вопросы, в ответ на которые нужно прикрепить к форме 

файлы и т.д. 
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Текст вопроса и варианты ответа визуально отображаются на 

формах. 

В настройках формы преподаватель может: 

– ограничить время; 

– ограничить количество ответов; 

– показывать результат прохождения теста; 

– сортировать ответы; 

– сделать вопрос обязательным; 

– подставлять в форму предыдущие ответы пользователя и пр. 

На основании собранных данных пользователям по желанию 

формируются результаты статистического анализа в табличном 

либо графическом виде. Дополнительно существуют опции от-

правки приглашений на электронную почту участникам опроса, 

сохранения опросов в различных текстовых форматах либо их 

распечатка. Кроме того, существует возможность создания аб-

солютно новых анкет с определенным количеством и видом во-

просов. 

Полученные данные можно сохранять в различных форматах: 

PDF, DOCX, XLSX, CSV, HTML, XML. 

В настоящее время онлайн-сервисов для анкетирования 

очень много, но уже долгое время наиболее популярными и ин-

туитивно понятными в использовании онлайн-сервисами, кото-

рые используют специалисты различной производственной 

направленности с целью организовывать онлайн-взаимодействие 

с обучающимися и создавать различные вспомогательные учеб-

ные материалы, остаются сервисы от компаний Яндекс и Google – 

Яндекс.Формы и Google-формы, в них нет дополнительной реги-

страции, если у исследователя уже имеется персональный Яндекс 

ID или Gmail-аккаунт. 

После авторизации в аккаунте пользователю открывается до-

ступ к документам, в том числе и к формам в их составе. 
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Главным достоинством электронных опросов является вос-

приятие такой формы проведения опроса, как игры, что в даль-

нейшем создает респонденту положительный эмоциональный фон, 

и, как следствие, достигается доброжелательное, максимально за-

интересованное отношение к опросу в целом, формируется устой-

чивый интерес к обучению, усиленно развиваются навыки и тяга  

к сотрудничеству [28]. 

Подходы к классификации видов анкетирования различаются 

по типу контакта с респондентом: личное анкетирование, предпо-

лагающее проведение анкетирования при очном контакте с ре-

спондентом, дистанционное анкетирование, предполагающее уда-

ленное участие в анкетировании. 

Яндекс.Формы, Google Forms позволяют осуществлять сбор 

информации строго по вопросам анкеты и структурировать ин-

формацию в формате XLSX, что положительно влияет на обработ-

ку данных в максимально сжатые сроки. Значительной помощью 

для магистрантов-психологов может являться создание в открытом 

доступе единой базы онлайн-анкет по психологическим методи-

кам. Основная привлекательность единой базы состоит в удобстве 

поиска необходимой методики на начальном этапе исследования. 

Кроме того, методика может направляться респондентам в виде 

ссылки в социальных сетях либо по электронной почте, что не по-

требует очного контакта с респондентом. 

Использование метода онлайн-анкетирования позволяет про-

вести массовый экспресс-мониторинг по любой интересующей нас 

теме и в сжатые сроки аккумулировать и обработать результаты, 

использовав минимальные трудозатраты и время на подготовку, 

проведение и обработку данных, полученных при анкетировании, 

а самое важное – сохранить беспристрастное отношение к респон-

денту. 

На текущий момент метод онлайн-анкетирования уже доказал 

свою состоятельность и весьма лояльно принимается научными 
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исследователями, особенно по сравнению с тем, что было еще не-

сколько лет назад. 

Учитывая, что интернет-технологии повсеместно становятся 

доступными, сейчас гораздо легче решать и такую проблему, как 

репрезентативность итоговых данных. 

Важно отметить, что современные информационные техноло-

гии имеют свои преимущества и недостатки. Однако про онлайн-

анкетирование можно твердо сказать, что оно позволяет реализо-

вывать возможность выбора комфортного времени и места уча-

стия, что является ощутимым сопутствием тенденциям современ-

ного общества. 

И все-таки метод онлайн-анкетирования недостаточно изучен 

на текущий момент. Публикаций, посвященных онлайн-анкетиро-

ванию, в научной литературе практически не встречается, и имен-

но поэтому данную тему можно считать весьма актуальной в рам-

ках развития цифровых информационных технологий в высшем 

образовании. Продолжает расти число онлайн-сервисов, позволя-

ющих собирать данные с абсолютно разным функционалом пуб-

ликаций форм опроса в сети Интернет [29, с. 297]. 

Подчеркнем, что очень важным свойством для онлайн-систем 

является хранение данных в табличном формате XLSX, обработка 

ответов и построение отчетов из которого происходит в оператив-

ном режиме [30, с. 199]. 

В качестве наиболее известных интернет-сервисов можно 

привести следующие примеры: Яндекс. Формы, Google-формы, 

Survio.com, SurveyMonkey.ru, Testograf.ru, Simpoll.ru, Webanketa, 

LimeSurvey [31, с. 33]. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое опрос? 

2. Раскройте особенности анкетирования. 
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3. Перечислите достоинства и недостатки метода онлайн-

анкетирования. 

4. Приведите примеры цифровых сервисов, в которых можно 

провести онлайн-анкетирование. 

5. Перечислите виды вопросов, охарактеризуйте их и приве-

дите примеры. 

 

Задания для самопроверки: 

Составить анкету или опрос в одном из онлайн-сервисов 

(например, «Яндекс.Формы»), провести онлайн психолого-

педагогическую диагностику, данные диагностики представить  

в виде презентации с таблицами и диаграммами. 

Примерные темы: 

1. Диагностика познавательных интересов обучающихся  

в связи с задачами профориентации. 

2. Диагностика интеллектуальных способностей обуча-

ющихся. 

3. Диагностика одаренности. 

4. Диагностика готовности ребенка к школе. 

5. Исследование самооценки у детей. 

6. Диагностика локуса контроля личности. 

7. Диагностика внимания обучающихся. 

8. Диагностика памяти обучающихся. 

9. Диагностика эмоциональной сферы обучающихся. 

10. Диагностика мотивационной сферы обучающихся. 

11. Диагностика развития дошкольников. 

12. Оценка личностных качеств обучающихся. 

13. Диагностика эмоционально-личностной дезадаптации 

школьника.  

14. Диагностика отклонений в поведении подростков. 
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4. Организация психолого-педагогической  

профилактики в цифровом пространстве 

 

Стремительный рост технологий дает возможность для прове-

дения новых междисциплинарных исследований. Массовое внед-

рение цифровых технологий дало стимул к возникновению вычис-

лительных социальных наук. 

Вычислительные социальные науки анализируют цифровой 

след человека, оперируют большими данными, используют мето-

ды машинного обучения и компьютерного моделирования. Для 

научных исследований наличие цифрового следа, который неосо-

знанно сохраняется в сети Интернет в большом объеме, является 

перспективным направлением, так как в дальнейшем может при-

меняться для изучения и анализа поведения, персонализированных 

рекомендаций человека, а педагог-психолог может использовать 

эти данные в целях профилактики здорового образа жизни. Умные 

часы и смартфоны постоянно записывают много информации  

о том, где мы находимся, с какой скоростью передвигаемся, как 

часто бьется наше сердце, как долго мы моем руки; а различные 

социальные сети служат источником для наших контактов, пред-

почтений и интересов. Интересно, что информация из разных ис-

точников может быть связана воедино, особенно если мы везде 

заходим под одним контактом, переход по каждой ссылке фикси-

руется, сохраняется и образует большие данные. Это в свою оче-

редь дает новый виток развитию научных исследований, теперь 

ученые все чаще будут оперировать выборками, включающими 

сотни тысяч человек. 

Технологии машинного обучения воссоздают определенные 

характеристики человека по оставленным цифровым следам (со-

циально-демографические признаки – пол, возраст, националь-

ность, уровень дохода по коротким сообщениям в социальных се-
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тях, фотографиям, размещенным в профиле и блогах). Изучая по-

ведение пользователя в социальных сетях, можно предположить, 

какой у него темперамент, личностные особенности и уровень ин-

теллекта. В настоящее время анализ цифрового следа (изучаются 

данные социальных сетей) помогает спрогнозировать депрессию 

за три месяца до официальной постановки диагноза, его правиль-

ность сравнима с применяемыми скрининговыми опросами.  

В современном мире с использованием искусственного интел-

лекта реально создать индивидуальный профиль человека и далее, 

используя открытые онлайн-ресурсы, получить в довесок важную 

информацию о психическом здоровье. Искусственный интеллект 

может применяться для изучения таких данных, как: пол, возраст, 

этнос, резус-фактор, группа крови, рост, вес, индекс массы тела, 

наличие хронических заболеваний, влияющих на самочувствие 

человека. Все технологии, анализирующие параметры, влияющие 

на здоровье, могут быть использованы в профилактике здорового 

образа жизни как взрослых, так и детей. 

В виртуальном пространстве эмоции распространяются очень 

быстро, онлайн-сервисы помогают исследовать коллективные ре-

акции на различные события, как положительные, так и отрица-

тельные, чтобы анализировать возможные последствия и страте-

гии предотвращения трагических ситуаций. На текущий момент 

ученые применяют количественные методы для предвидения про-

явления конкретных психических расстройств и симптоматики, 

таких как депрессия, паническое расстройство, склонность к суи-

циду и тревожность. 

Информационная безопасность в онлайн-среде связана  

с соблюдением элементарных правил работы в сети Интернет, 

гигиенических требований, установленных санитарными инсти-

тутами в образовательных учреждениях. Они помогают с реше-

нием проблем бережного отношения к здоровью обучающихся 

[32, с. 43]. 
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Профилактика девиантного поведения в онлайн-формате,  

с информированием и обменом сообщениями в родительских и 

ученических чатах, выделяется следующими условиями успешно-

го взаимодействия: 

– установление житейских положительных и доверительных 

взаимоотношений между учащимися в коллективе конкретного 

класса; 

– появление у пользователей чатов умений по управлению 

собственным эмоциональным состоянием в различных жизненных 

ситуациях; 

– формирование позитивной мотивации к совершенствованию 

культуры общения друг с другом. 

Основные методы регулярной работы педагога-психолога по 

профилактике девиантного поведения с учетом дистанционного 

обучения включают в себя: 

– актуализацию контентного наполнения сайта образователь-

ной информацией профилактического характера; 

– запись обучающих аудио- и видеолекций; 

– создание видеоматериалов профилактического содержания; 

– онлайн-общение с учащимися, родителями, педагогами по-

средством электронных сообщений или в режиме реального вре-

мени (видеозвонки, видеочаты); 

– рассылку информации на электронную почту; 

– проведение онлайн-консультаций; 

– проведение онлайн-тестов [33, с. 203]. 

Новейшие подходы профилактики девиантного поведения 

подростков включают в себя также цифровые гейм-технологии. 

Под гейм-технологией понимается использование методов 

проектирования обычной игры для неигровых областей жизни 

подростка. 

Буквально пару лет назад геймификация была практически 

неизвестна широкому кругу лиц, тогда как сейчас она стала одним 
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из наиболее инновационных методов профилактики девиантного 

поведения. 

Наиболее популярным жанром компьютерных игр сейчас яв-

ляется шутер, суть которого всегда сводится к убийству персонажа 

противника. Благодаря продвинутой графической виртуальной 

картинке перестрелки смотрятся весьма реалистично, к тому же за 

большое число убитых соперников дают повышенные очки опыта, 

которые можно далее тратить на покупки амуниции и снаряжения. 

Вышеперечисленные факторы не могут не воспитывать в подрост-

ках агрессию, повышенную жестокость по отношению к «порази-

тельно реалистичным живым персонажам» и далее порождать 

опьяняющее чувство безнаказанности. Однако при переводе игро-

вого формата в мирное русло с наполнением его добрыми смысла-

ми и позитивом можно также добиться положительного эффекта 

при работе с «трудными» подростками. 

Вот лишь несколько интересных примеров положительного 

воздействия компьютерных игр на «трудных» подростков: 

– Обучение через игру деловым навыкам. 

В школе, так уж повелось, не учат реальным вещам, которые 

могут понадобиться взрослому человеку в жизни: создание карь-

ерного пути, развитие навыков по зарабатыванию денег, уверенно-

сти в общении с оппонентами и пр. И получается, что «трудному» 

подростку тяжеловато выработать специфические деловые навы-

ки, кроме как с помощью компьютерных игр. 

– Гендерные коммуникации (навыки общения с противопо-

ложным полом). 

Подростки, девочки и мальчики, зачастую стесняются общать-

ся «живьем», но при этом проявляют друг к другу неподдельный 

интерес. В компьютерной игре общение противоположенных полов 

сознательно упрощается, и далее естественным путем «трудные» 

подростки переносят приобретенный опыт и наработанный формат 

общения на реальные встречи и жизненные ситуации. 
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– Обретение новых знаний. 

Если компьютерная игра культурно-познавательная, то «труд-

ный» подросток за счет нее сумеет расширить свой кругозор. 

Например, игра без русской озвучки и локализации может мотиви-

ровать «трудного» подростка на изучение английского языка и пр. 

(регулярное взаимодействие с игрой будет способствовать разви-

тию и закреплению полученных знаний). 

– Отвлечение от вредных привычек. 

У «трудного» подростка, занятого игрой, не будет времени и же-

лания употреблять наркотики, спиртные напитки и т.п. [34, с. 92]. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Перечислите цифровые технологии, которые можно ис-

пользовать в психолого-педагогической профилактике. 

2. Приведите примеры цифровых технологий, которые спо-

собствуют профилактике здорового образа жизни обучающихся. 

3. Приведите примеры положительного воздействия компью-

терных игр на «трудных» подростков. 

4. Охарактеризуйте методы работы педагога-психолога по 

профилактике девиантного поведения в условиях дистанционного 

обучения. 

5. Какова роль геймификации в психолого-педагогической 

профилактике? Приведите примеры. 

 

Задания для самопроверки: 

1. Подбор цифровых технологий по психолого-педагогиче-

ской профилактике. 

Форма работы: организованная на занятиях групповая дискус-

сия, анализ ситуаций фильма, анализ и подбор цифровых технологий. 

Условия проведения занятия: студенты заранее смотрят 

фильм, анализируют трудные жизненные ситуации, показанные  

в фильме. 
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Содержание задания: студенты на занятии обсуждают труд-

ные жизненные ситуации, анализируют их, подбирают цифровые 

технологии, которые можно использовать в рамках психолого-

педагогической профилактики. 
 

Пример 1 

Х/ф «Похороните меня за плинтусом» (реж. С. Снежкин, 2009). 

Фильм о взаимоотношениях мальчика Саши Савельева, кото-

рому 8 лет, с бабушкой и актером-дедушкой. Бабушка проявляет 

излишнюю заботу, мальчик постоянно болеет и хочет встретиться 

с мамой. Любовь бабушки переходит в жестокое обращение с ре-

бенком и тиранию. 
 

Пример 2 

Х/ф «Пацаны» (реж. Д. Асанова, 1983). 

Фильм о девиантных подростках, которые состояли на учете  

в милиции и которых берет на поруки начальник летнего спортив-

но-трудового лагеря. Эта картина не просто рассказывает о небла-

гополучных подростках, но и раскрывает их личность, показывает 

отношение к жизни, родителям, женщине, взрослым. 
 

Пример 3 

Х/ф «Чучело» (реж. Ролан Быков, 1983). 

Художественный фильм о взаимоотношениях подростков, 

дружбе, предательстве, травле, жестокости, прощении и доброте. 

 

2. Разработка веб-страницы педагога-психолога на сайте обра-

зовательного учреждения. 

Студенты заранее анализируют официальные сайты образова-

тельных учреждений, просматривают страницы психологической 

службы, подбирают материалы, которые можно было бы разме-

стить на сайте образовательного учреждения. 
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На занятии студенты делятся на малые группы, в них обсуж-

дают найденные ранее материалы, разрабатывают план страницы 

педагога-психолога, подробно расписывают материалы по психо-

лого-педагогической профилактике, рекомендации для обучаю-

щихся или воспитанников, их родителей, учителей. 

 

 

5. Информационно-просветительская деятельность  

педагога-психолога 

 

Актуальной формой педагогического просвещения в парадиг-

ме современных условий совершенствования российского образо-

вания является педагогическое просвещение через сеть Интернет. 

Подходит как простая онлайн-страница преподавателя, так и сайт 

образовательной организации либо онлайн-конференция. Главной 

особенностью является интерактивный характер материалов, поз-

воляющий во временных условиях невозможности проведения 

личной встречи организовывать процесс педагогического просве-

щения в виртуальном онлайн-пространстве. 

Многосторонний характер данного способа связи позволяет 

родителям общаться не только с педагогом, но и между собой.  

С помощью сайта или онлайн-страницы родители ежедневно мо-

гут быть в курсе планируемых к проведению мероприятий. Интер-

нет-активность родителей, в плане педагогического просвещения, 

способствует возможности принимать участие в обсуждениях и 

задавать вопросы, оставлять комментарии, участвовать в опросах, 

читать информационные сообщения. Важно отметить, что в рам-

ках национального проекта «Образование» уже функционирует 

федеральный портал информационно-просветительской поддерж-

ки родителей. 

Существенным плюсом онлайн-конференций является спо-

собность объединять семью и школу бесшовным мультимедий-
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ным пространством. Это оригинальный «круглый стол», только 

онлайн. Акценты тут на стороне родителей: они приобретают 

знания и навыки, связанные с аргументацией в изложении идей и 

принципов, конструктивной защитой своей позиции, выработкой 

коллегиальных решений. Роль педагога заключается в общей ор-

ганизации и направлении хода онлайн-конференции. Кроме того, 

в ней могут участвовать также и приглашенные практикующие 

эксперты. 

Главным преимуществом онлайн-конференции является от-

крытый доступ к ее материалам с помощью аудио- и видеозаписи. 

При организации онлайн-конференций удачно проявились темы, 

связанные с особенностями онлайн-обучения и использованием 

образовательных технологий дистанционно. 

Важно понимать, что системный подход к педагогическому 

просвещению в парадигме современных условий совершенствова-

ния российского образования мы видим в сочетании как привычно 

традиционных, так и новых форм педагогического просвещения. 

Существенное различие получается в новизне форматов, обнов-

ленной тематике, новых перспективах применения. Новые формы 

оказывают разнонаправленное воспитательное воздействие на вза-

имоотношения обучающихся и родителей. Конечный, практико-

ориентированный, результат педагогического просвещения заклю-

чается в построении родителями своей семейной траектории вос-

питания, с оглядкой на особенности детей и действующих взаимо-

отношений с ними [35, с. 306]. 

Социальные сети также являются одним их способов психо-

лого-педагогического просвещения участников образовательного 

процесса. Взаимодействие родителей, детей, педагогических  

работников становится интерактивным, мобильным, гибким  

[36, с. 75]. 

Принимая во внимание факт, что предлагаемый в типовых ра-

бочих программах воспитания перечень задач воспитания является 
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максимально ориентировочным, а также возможность их уточнения 

и корректировки любой образовательной организацией, рекоменду-

ется включать в рабочие программы воспитания определенных об-

разовательных организаций и календарные планы воспитательной 

работы мероприятия по педагогическому просвещению семьи. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какова роль сайта образовательного учреждения в психоло-

го-педагогическом просвещении родителей? 

2. Перечислите преимущества онлайн-конференций. 

3. Какой подход к психолого-педагогическому просвещению 

является наиболее результативным и почему? 

4. Перечислите недостатки цифровых технологий в психоло-

го-педагогическом просвещении. 

5. Сравните традиционные формы психолого-педагогического 

просвещения и цифровые формы. 

 

Задания для самопроверки: 

1. Составить список и аннотации просветительских цифровых 

ресурсов для родителей, педагогов или обучающихся по одной из 

предложенных тем: 

1. Психологические факторы внутрисемейного воспитания. 

2. Стили семейного воспитания. 

3. Межличностные отношения младших школьников. 

4. Эмоциональная устойчивость обучающегося. 

5. Воображение в учебной деятельности обучающегося. 

6. Развитие внимания и памяти обучающегося. 

7. Характер и темперамент обучающегося. 

8. Синдром эмоционального выгорания. 

9. Развитие общения у детей. 

10. Самореализация личности. 
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2. Найти и проанализировать в социальных сетях веб-

страницу/блог/группу педагога-психолога. Каковы особенности 

ведения блога в социальных сетях? Есть отличия между веб-

страницей в социальных сетях и сайтом образовательного учре-

ждения? 

Примерные критерии для анализа: 

– информативность; 

– научность; 

– доступность; 

– активность пользователей; 

– обратная связь; 

– дизайн. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Информатизация общества, образования влечет за собой и из-

менения в психолого-педагогической деятельности. Цифровые 

технологии все чаще используются в деятельности педагога-

психолога. Поэтому становится актуальным включать в подготовку 

специалистов вопросы, касающиеся технологий онлайн-консуль-

тирования, блокчейн, искусственного интеллекта, интеллектуаль-

ных систем, геймификации, дистанционного обучения. Будущему 

специалисту важно не только уметь работать с данными техноло-

гиями, но и анализировать целесообразность их применения, кри-

тически осмысливать влияние на психолого-педагогическую дея-

тельность и процесс взаимодействия с клиентами. 

Гибкость, мобильность, цифровая компетентность помогут 

специалисту быть востребованным на рынке труда, конкуренто-

способным. Открытость цифровым технологиям, новым направле-

ниям и сервисам делает доступным оказание психолого-

педагогической помощи нуждающимся. 
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Приложение А 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Общая классификация видов информационных технологий. 

2. Критерии классификации информационных технологий. 

3. Информационные технологии в научных исследованиях. 

4. Информационная среда как новая среда обитания человека. 

5. Проблема формирования единого информационного 

пространства. 

6. Модели информационных процессов передачи, обработки, 

накопления данных. 

7. Модели процесса восприятия. 

8. Модели процессов передачи информации, защита 

информации от искажения в процессе передачи. 

9. Модель процесса обработки, роль памяти, знаний и 

технологий в процессе обработки информации. 

10. Модель процесса накопления и представления знаний, их 

классификация и роль. 

11. Цифровые технологии в коррекционно-развивающей рабо-

те с детьми. 

12. Психологическое онлайн-консультирование в США и Ев-

ропе. 

13. Психологическое чат-консультирование подростков. 

14. Психологическая безопасность личности в виртуальном 

пространстве. 

15. Цифровые технологии в психолого-педагогической диа-

гностике. 

16. Роль родителей в повышении безопасности ребенка в ин-

тернете. 

17. Геймификация в образовании. 
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18. Психолого-педагогическая профилактика кибербулинга 

среди подростков. 

19. Цифровые технологии в профориентационной работе  

с обучающимися. 

20. Воспитательные возможности цифровой среды образова-

тельной организации. 

21. Использование мобильных технологий и социальных сетей 

в современной школе. 

22. Формирование ИКТ-компетентности студентов высшей 

школы. 

23. Отрицательное влияние цифровых средств массовой ин-

формации на подростков. 

 

Обзор научных статей 

 

Студентам предлагается проанализировать научные статьи, 

представленные в обзоре, выявить научную проблему, варианты ее 

решения, представив для совместного обсуждения в группе с ис-

пользованием мультимедийной презентации: 

1. М. Кастельс о власти и коммуникации в сетевом обществе. 

2. Латур Б. Сети, общества, сферы: размышления одного из 

создателей акторно-сетевой теории. 

3. Эволюция веб-технологий интернета. 

4. Сетевые научные сообщества в Рунете: типология и 

практика. 

5. Информационная образовательная среда вуза. 

6. Социальные сети и образование. 

7. Онлайн-технологии в образовании. 

8. Принципы формирования научных интернет-сообществ. 

9. Мобильные ландшафты научно-сетевого Рунета. 

10. Исследование процессов коммуникации в научном 

сообществе. 
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11. Организация онлайн-обучения в условиях цифровизации 

учебного процесса. 

12. Применение современных онлайн-платформ при 

подготовке педагога к занятиям. 

13. Анализ некоторых проблем современного онлайн-

обучения. 

14. Цифровая образовательная экосистема: генезис и 

перспективные развития онлайн-образования.  

15. Учитель как субъект цифровой образовательной 

экосистемы. 

16. Коммуникативные стратегии как фактор развития 

цифровой образовательной экосистемы. 

17. Цифровая обучающая экосистема начальной школы: 

сущность и специфика. 

18. Цифровые технологии и трансформация образовательного 

процесса. 

19. Цифровизация в образовании в России. 

20. Дистанционное обучение в образовательной системе 

высшей школы: опыт осмысления и приоритетные направления 

совершенствования. 

21. Модели, формы и этапы организации дистанционного 

обучения. 

22. Современные технологии организации научно-исследова-

тельской и проектной деятельности студентов. 

23. Воспитательные возможности цифровой среды основной 

профессиональной образовательной программы. 
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Приложение Б 

 

Тест 

 

1. Сведения, факты, комментарии, мнения, представленные  

в печатном или цифровом виде, которые можно хранить и переда-

вать по мере необходимости, называются: 

1) источниками; 

2) информацией; 

3) данными; 

4) знаниями. 

2. Как называется целенаправленно организованный процесс 

обеспечения сферы образования методологией, технологией и 

практикой создания и оптимального использования научно-

педагогических, учебно-методических разработок, ориентирован-

ных на реализацию возможностей средств информационных и 

коммуникационных технологий? 

1) информатизация образования; 

2) информатизация общества; 

3) информатизация; 

4) информационно-коммуникационные технологии. 

3. Как называются электронные доски, которые позволяют 

учителям создавать интерактивные уроки с использованием изоб-

ражений, видео и аудиофайлов? 

1) онлайн-доска; 

2) интерактивная панель; 

3) интерактивные доски; 

4) планшет. 

4. Как называются смартфоны, планшеты и ноутбуки, которые 

могут использоваться для учебных целей, например, для чтения 

электронных учебников и выполнения домашних заданий? 
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1) программное обеспечение; 

2) устройства ввода и вывода; 

3) драйвера; 

4) мобильные устройства. 

5. Как называются веб-сайты и приложения, которые позво-

ляют учителям и ученикам общаться и работать вместе независимо 

от местонахождения? 

1) онлайн-платформы; 

2) драйвер; 

3) облачные технологии; 

4) интернет-форумы. 

6. Как называется технология, которая позволяет создавать 

виртуальные среды для обучения? 

1) сетевые технологии; 

2) виртуальная реальность; 

3) телекоммуникационные технологии; 

4) мультимедийные технологии. 

7. Как называются технологии, которые позволяют хранить  

и обмениваться информацией в облаке, что облегчает доступ  

к учебным материалам и совместной работе? 

1) телекоммуникационные технологии; 

2) мультимедийные технологии; 

3) виртуальная реальность; 

4) облачные технологии. 

8. Как называется технология, которая позволяет ученикам 

получать персонализированную обратную связь на основе анализа 

их производительности? 

1) виртуальная реальность; 

2) телекоммуникационная технология; 

3) машинное обучение; 

4) сетевая технология. 
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9. Как называется технология, которая может быть использо-

вана для создания безопасной и надежной системы аутентифика-

ции учеников и подтверждения их достижений? 

1) искусственный интеллект; 

2) машинное обучение; 

3) блокчейн; 

4) сетевая технология. 

10. Как называется технология, которая может использоваться 

для создания умных учебных систем и анализа данных для опти-

мизации образовательных процессов? 

1) блокчейн; 

2) искусственный интеллект; 

3) машинное обучение; 

4) виртуальная реальность. 

11. Как называется технология использования методов про-

ектирования обычной игры для неигровых областей жизни под-

ростка? 

1) гейм-технология; 

2) машинное обучение; 

3) искусственный интеллект; 

4) виртуальная реальность. 

12. Как называется сбор сведений либо суждений в специаль-

ной онлайн-форме с вопросами, на которые нужно ответить, и ко-

торый осуществляется на основе использования интернет-

технологии? 

1) онлайн-интервью; 

2) онлайн-анкетирование; 

3) биографический метод; 

4) социометрия. 
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13. Как называется блок вопросов, где могут быть запрошены 

пол, возраст, доход, род занятий, семейное положение? 

1) сведения о клиенте; 

2) социально-демографический; 

3) социальный; 

4) социально-экономический. 

14. Назовите способ предотвращения возникновения органи-

зационных, этических и юридических сложностей, который дает 

возможность педагогу-психологу и его клиенту разграничить зоны 

ответственности и предоставить полноценную и исчерпывающую 

информацию о правилах организации сессий в режиме онлайн. 

1) информированное согласие; 

2) договор; 

3) доверенность; 

4) контракт. 

15. Как называется модель обучения, основанная на образова-

тельном взаимодействии удаленных друг от друга педагогов и 

учащихся с использованием информационно-коммуникационных 

технологий? 

1) автономные обучающие системы; 

2) дистанционное обучение; 

3) автономные образовательные учреждения; 

4) сетевое обучение. 

 

Ответы: 

1) 2; 2) 1; 3) 3; 4) 4; 5) 1;  

6) 2; 7) 4; 8) 3; 9) 3; 10) 2;  

11) 1; 12) 2; 13) 2; 14) 1; 15) 2. 
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