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Т. Н. Носкова 

ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 
СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

На основе анализа воздействий электронной информационной среды на процессы со-
циализации, становления личности новых поколений делается вывод о необходимости по-
иска новых подходов к воспитанию молодежи в современном информационном обществе. 
Определяются векторы изменений, которые следует стимулировать, воспитывать в 
становлении различных сфер личности обучающихся: мотивационной (ценностной), ког-
нитивной и регулятивной. Показано, что искомые целенаправленные изменения могут 
достигаться педагогами через электронную образовательную среду при условии организа-
ции в ней новых методик образовательных взаимодействий, адекватных современному за-
просу молодежи, ее сетевому информационному и коммуникационному поведению. 

Ключевые слова: воспитание, социализация, информационная образовательная среда, 
методики образовательных взаимодействий. 

T.  Noskova 

PROBLEMS OF EDUCATION 
BY MEANS OF THE INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

By analyzing the effects of electronic information environment on the processes of socializa-
tion and formation of new generations' identity, it is concluded that there is a need to find new 
approaches to the education of young people in today's information society. The paper determines 
the vectors of changes that should be encouraged to develop various spheres of students' perso-
nality: motivation, cognitive and regulatory spheres. It is shown that teachers through e-learning 
environment can achieve the required targeted changes if they use new techniques of educational 
interactions, adequate to modern youth information request and communicational behavior. 

Keywords: education, socialization, informational educational environment, educational inte-
raction techniques. 

27 марта 2006 года Генеральная Ас-
самблея ООН приняла резолюцию, которая 
провозглашает 17 мая Международным 

днем информационного общества. Инфор-
мационное общество дает человеку огром-
ные возможности, но и ставит его перед 
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многими искушениями и угрозами. Соот-
ветственно, информационный этап разви-
тия общества, общество знаний, задает но-
вые вызовы системе образования. 
В ответ на эти вызовы развиваются но-

вые технологии обучения: дистанционные 
образовательные технологии, электронное 
обучение, в широких масштабах ведущими 
университетами мира реализуются массо-
вые он-лайн курсы. Вместе с тем задачам 
воспитания новых поколений в условиях 
развивающейся электронной информаци-
онной среды не уделяется необходимого 
пристального внимания, что не соответ-
ствует все возрастающему влиянию этой 
среды на подрастающие поколения. Оче-
видно, что каждый социально-истори-
ческий этап развития общества задает 
свои целевые установки на воспитание 
молодежи, обогащая систему ценностных 
координат. Следовательно, на этапе ста-
новления информационного общества, 
общества знаний, необходимо актуализи-
ровать новые цели и ценности в воспита-
нии человека XXI века. 
Воздействия электронной информаци-

онной среды на процессы социализации, 
становления личности новых поколений 
очевидны. Ученые отмечают, что отличи-
тельной характеристикой информационно-
го общества становится изменение харак-
тера межличностных отношений, которые 
оказываются все менее устойчивыми. 
Из трех типов связей — длительные 

(родственные, семейные), среднесрочные 
(дружеские, соседские, профессиональ-
ные), кратковременные контакты — доми-
нирующее положение получают именно 
последние — кратковременные модульные 
отношения функционального характера, 
каждый из участников которых взаимоза-
меняем [13].  
Важным фактором социализации стано-

вятся взаимодействия молодежи с ресурса-
ми глобальной информационной среды. Не 

случайно в психолого-педагогической ли-
тературе появляется новый тип социально-
го индивида — «homo virtualis», «digital 
natives», «net generation», «the millenials» — 
человека, ориентированного на виртуаль-
ность, создателя, носителя и потребителя 
виртуальной культуры [3]. Показано, что 
воспитание человека в электронной среде 
взаимодействий имеет свои особенности 
[6, с. 16]. 
Как в современном процессе воспитания 

учитывать влияние на человека новой ин-
формационной среды обитания динамич-
ного мира? Чем дополняет прежнюю сис-
тему ценностей век знаний, общества ин-
формационной цивилизации? Как изменя-
ется протекание процесса воспитания в 
информационном обществе? Эти и другие 
вопросы требуют поиска решений. 
Несомненно, что первоочередной зада-

чей воспитывающих взаимодействий в ус-
ловиях информатизации является преодо-
ление рисков, неблагоприятных воздейст-
вий электронной среды на растущего чело-
века. Эта важная задача должна решаться в 
воспитательных взаимодействиях общеоб-
разовательной школы, на этапе подготовки 
человека к жизни в информационном об-
ществе. 
Наряду с формированием нравственных 

ценностей, гражданско-правовой, физиче-
ской культуры личности и другими важ-
ными направлениями воспитательной ра-
боты в школе, необходимо формировать 
здоровьесберегающее (не только физиче-
ское, но и психическое здоровье) взаимо-
действие школьников с электронными ин-
формационными системами, начиная от 
телевидения и мобильной связи, до интер-
нет-взаимодействий с ресурсами и пользо-
вателями глобальной информационной 
среды. 
Эти задачи воспитания, наряду с кри-

тичным восприятием информации из раз-
личных источников, призваны решать 
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учителя разных предметов. Но можно вы-
делить особую группу задач учителя ин-
форматики, который должен уделять осо-
бое внимание увлеченным компьютером 
ученикам, предупреждая компьютерные 
аддикции, хакерство и другие нежелатель-
ные формы поведения. 
Общеобразовательная школа решает 

важную задачу подготовки новых поколе-
ний к взаимодействию с окружающим ин-
формационным миром, на следующей сту-
пени образования, в высшей школе, пред-
стоит решать более сложные задачи. Буду-
щему специалисту, который ставит перед 
собой амбициозные цели и задачи, стре-
мится достичь успеха в избранной сфере 
деятельности, предстоит в обществе знаний 
реализовывать стратегию «обучение через 
жизнь». В такой стратегии изменение са-
мого себя, саморазвитие, самообучение, 
самовоспитание должно становиться лич-
ностно значимой ценностью, осознаваемой 
и реализуемой студентами. 
Возникает вопрос, какие свойства, ка-

чества личности составляют основу тако-
го образовательного поведения? Как эти 
свойства, качества следует взращивать, 
воспитывать у современных обучающих-
ся? Необходимо определить векторы из-
менений, которые следует стимулировать, 
воспитывать в становлении различных 
сфер личности обучающихся: мотиваци-
онной (ценностной), когнитивной и регу-
лятивной. 

В мотивационной (ценностной) сфере 
личности ожидаемые свойства, качества 
можно определить, учитывая, что обучение 
«через жизнь» необходимо человеку в дос-
тижении самоактуализации, самореализа-
ции своего потенциала. 
Известно, что движущей силой лично-

стного развития является комплекс разно-
образных потребностей, среди них важное 
место занимает потребность в саморазви-
тии, самореализации, самоактуализации. 
 

Проблематику самореализации активно 
разрабатывал американский психолог 
Л. Маслоу [9], обосновавший принцип 
«пирамиды потребностей». В соответствии 
с этим принципом, по мере удовлетворения 
нижележащих потребностей, все более вос-
требованными становятся потребности бо-
лее высокого уровня, на вершине «пирами-
ды» — потребность в самореализации. Эта 
закономерность проявляется как устойчи-
вая, но зависит от активности человека, 
развитости его познавательных способно-
стей, напряженности сознания и нравст-
венных усилий, зависит также и от внеш-
них условий, свобод и прав личности, форм 
ее жизнедеятельности. 
В образовательном процессе, по мнению 

Б. М. Бим-Бада, самореализация есть одна 
из целей педагогического процесса, за-
ключающаяся в помощи личности осуще-
ствить свои позитивные возможности, 
раскрыть задатки и способности. Само-
реализация является результатом воспи-
тания личности. Человек ощущает себя 
реализованным в жизни, когда его лично-
стные амбиции удовлетворены, включая 
полученное образование, служебное по-
ложение, творческую состоятельность и 
пр. [12]. 
Несомненно, что электронная образова-

тельная среда может дать мощный импульс 
процессам самореализации обучающихся. 
При правильных педагогических подходах 
в этой среде проявятся образцы образова-
тельного, социального поведения — дос-
тижений, которые послужат «маяками» са-
мореализации обучающихся. Расширение 
социальных связей, замыкание многовари-
антных горизонтальных обратных связей 
по оценке выставленных в сетевой среде 
продуктов деятельности; возможность 
включения в новые социальные общности 
и повышение в них статуса — важные ас-
пекты самореализации в электронной среде 
взаимодействий. 
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В становлении когнитивной сферы лич-
ности в процессе обучения сегодня важно 
не просто развивать интеллект, а повышать 
его «гибкость», что важно для социальной 
адаптации современного человека, его са-
моактуализации, способности к постоянной 
мобильности, повышению квалификации, 
коммуникативной компетентности, овла-
дению иностранными языками и пр. Клю-
чевыми характеристиками личности в ин-
новационном обществе считаются готов-
ность жить и работать в условиях повсе-
дневного риска, способность адекватно 
оценивать ситуацию, принимать само-
стоятельные решения при отсутствии их 
известных алгоритмов. Особое значение 
приобретает умение индивида управлять 
глобальными информационными потока-
ми в ускоряющемся процессе социальных 
инноваций, которое выступает как необ-
ходимая составляющая в структуре свойств 
личности, способствующая ее успешной 
вертикальной мобильности в социальной 
иерархии. 
В этом аспекте важную роль и значи-

мость приобретают технологии интеллек-
туального воспитания обучающихся [15]. 
На основе психодидактического подхода в 
этих технологиях достигаются такие изме-
нения в интеллектуальной и личностной 
сферах обучающегося, которые характери-
зуют его как продуктивного, самодоста-
точного и активного субъекта собственной 
жизнедеятельности. В этих технологиях 
формируется «открытая познавательная 
позиция» — такой тип познавательного от-
ношения к миру, при котором индивиду-
альное умозрение отличается вариативно-
стью, гибкостью и разнообразием субъек-
тивных способов осмысления одного и то-
го же события; толерантностью по отно-
шению к необычной, парадоксальной ин-
формации; готовностью обсуждать и при-
нимать точку зрения другого человека 
и т. п. [7]. 

В условиях электронной информацион-
ной среды, интеллектуальное воспитание 
должно стать основой педагогических тех-
нологий по всем изучаемым предметам, 
каждый из которых отвечает за обогащение 
различных сторон интеллекта современно-
го человека. Решению этого класса задач 
воспитывающей направленности в полной 
мере соответствует личностно ориентиро-
ванное обучение, реализуемое на базе со-
временной информационной среды. Среды, 
которая предоставляет субъекту широкий 
выбор уровня и функциональной направ-
ленности электронных ресурсов и много-
вариантных образовательных коммуника-
ций в соответствии с собственными уст-
ремлениями и возможностями, в результа-
те, позволяя на базе ИКТ создавать персо-
нальные среды образовательной деятель-
ности. 

В регулятивной сфере личности направ-
ленность воспитывающих влияний смеша-
ется от формирования обычной регуляции 
учебной деятельности, как подчиненной 
внешним требованиям (со стороны педаго-
гов, родителей), к становлению саморегу-
ляции, самоорганизации в учебной дея-
тельности. Принятие обучающимся пози-
ции субъекта деятельности, осознанно 
принимающего цели обучения и плани-
рующего способы их достижения. Умения 
обучаться самостоятельно, в опоре на 
внутреннюю саморегуляцию, а не только 
внешние управляющие воздействия. 
В решении этих важных задач становле-

ния у обучающихся свойств субъекта учеб-
ной деятельности, информационная обра-
зовательная среда обладает огромным по-
тенциалом, поскольку в ней деятельность 
осуществляется с высокой степенью само-
стоятельности. Педагогические подходы, 
направленные на решение этого класса за-
дач, в педагогической литературе называют 
формирующим оцениванием (formative as-
sessment). Этот термин «относится к любым 
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формам деятельности учителя и учеников, 
оценивающих самих себя, обеспечиваю-
щим информацию, которая может служить 
обратной связью и позволяет модифициро-
вать процесс преподавания и учения» [2]. 
Технологии и техники формирующего оце-
нивания развивает в своих работах 
М. А. Пинская. Например, ею описаны 
техники, релевантные мотивационно ори-
ентированным целям, позволяющие опре-
делить, насколько ученик погружен в 
учебное содержание, насколько оно вклю-
чено в систему его личностных смыслов. 
Техники, акцентирующие рефлексию и са-
мооценивание, стимулирующие ученика к 
рефлексии и оценке процесса и результатов 
своей учебной деятельности и другие виды 
техник, направленные на решение этого 
класса задач [14]. 
Подводя итог вышесказанному, можно 

сформулировать следующее: цели и задачи 
воспитания в высшей школе, на этапе про-
фессионализации, выдвигают на первый 
план создание системы влияний и условий 
становления у обучающихся свойств субъ-
екта учения, самообучения и самовоспи-
тания в локальной и глобальной среде 
взаимодействий, в современном информа-
ционном мире, что необходимо для подго-
товки к стратегии «обучение через жизнь» 
в обществе знаний. Это может быть дос-
тигнуто через согласованные, технологич-
но реализуемые в образовательной среде 
воспитывающие влияния на становление у 
обучающихся потребности в самореализа-
ции, саморазвитии, самовоспитании, ин-
теллектуальной «открытости» новым зна-
ниям — качеств, необходимых для адапта-
ции к динамике развивающегося социума, 
самоорганизации и саморегуляции в обра-
зовательной деятельности. Все эти свойст-
ва, качества личности сегодня становятся 
профессионально значимыми, важными 
для успешного человека общества знаний, 
человека информационной цивилизации, 
 

который изменяется сам, усваивая новые 
знания и обогащаясь опытом, гибко реаги-
руя на социальные изменения, адаптируясь 
и развиваясь в динамично меняющимся 
мире, сам ставит перед собой цели своего 
развития и воспитания, становясь сам для 
себя педагогом. 
В такой обобщенной постановке целей 

задачи воспитания рассматриваются в ши-
роком контексте, близком к процессу со-
циализации, точнее, направляемой социа-
лизации в образовательной среде учрежде-
ния. В образовательных практиках это тре-
бует перехода от педагогических техноло-
гий к «средовому» подходу, научные осно-
вы которого разрабатываются уже второе 
десятилетие. На рубеже XXI века опубли-
кованы первые работы по моделированию 
социальных процессов в образовательной 
среде [17]. Дальнейшие исследования по-
зволили более детально и многоаспектно 
проводить анализ протекающих в образо-
вательной среде социальных процессов [8]. 
В этих работах показано, что, проводя 
психологическую экспертизу образова-
тельной среды, осуществляя ее монито-
ринг, можно выявлять значимые факторы, 
условия развития ее субъектов, опреде-
лять зоны риска, требующие коррекции. 
С определенной адаптацией, разработан-
ные подходы можно использовать для 
моделирования процессов «социального 
воспитания» в условиях образовательной 
среды учреждения. 
Особенностью электронной части обра-

зовательной среды, реализуемой на базе 
ИКТ, является кардинально иной ход ин-
формационных и коммуникационных про-
цессов, психологических установок и ком-
петенций субъектов, ее пользователей. 
В проведении экспертизы важно, что в этой 
среде происходит накопление и хранение 
всех актов информационных и коммуни-
кационных действий. Это делает элек-
тронную среду «прозрачной» для анализа 
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протекающих в ней социальных процессов. 
Поэтому исследуя ресурсы среды (инфор-
мационные и коммуникационные), соци-
альные связи и взаимодействия в решении 
различных классов образовательных задач, 
можно осуществлять мониторинг деятель-
ности пользователей преподавателей и 
обучающихся. Это учитывается в разрабо-
танной научной концепции моделирования 
социальных процессов в информационной 
образовательной среде [10; 11]. 
Достижение новых целей и задач воспи-

тания, гармонизируя становление личности 
человека XXI века, в значительной степени 
зависит от эффективности, продуктивности 
запуска образовательного процесса в элек-
тронной части среды, в которой актуализи-
руются новые условия становления лично-
сти, проявления самостоятельности и са-
мореализации обучающихся в учебном 
процессе. Педагогам предстоит научиться, 
наряду с решением задач воспитания сред-
ствами педагогического общения в ауди-
торных взаимодействиях, технологично 
решать задачи воспитывающих влияний 
средствами электронной информационной 
среды. Новые классы задач условно можно 
назвать задачами «социального воспита-
ния» как направляемой средствами инфор-
мационной образовательной среды профес-
сионализации. В решении этих задач 
должны участвовать все педагоги и адми-
нистрации учреждения образования. Это 
требует формирования принципиально но-
вых компетенций сотрудников учрежде-
ния, для которых электронная часть обра-
зовательной среды становится новым объ-
ектом профессиональной деятельности. 
Высокотехнологичной можно назвать та-
кую современную образовательную среду, 
в которой не только задачи обучения, но и 
задачи воспитании, становления значимых 
качеств личности профессионала XXI века 
формируются средствами информационной 
среды взаимодействий. 

Электронную образовательную среду 
следует рассматривать как эксперимен-
тальную площадку взаимодействий, несу-
щих «воспитывающий заряд», площадку, 
для которой предстоит создавать новые ме-
тодики образовательных взаимодействий, 
искать адекватные подходы, соответст-
вующие современному запросу молодежи, 
се сетевому информационному и коммуни-
кационному поведению. В этом контексте 
можно привести ряд передовых практик, 
которые позволяют решать такие сложные 
задачи. 
Например, профессором РГПУ им. 

А. И. Герцена Т. Д. Барышевой разработа-
на технология рефлексивной самооргани-
зации, направленная на развитие креатив-
ности студентов [5]. Цель этой технологии 
состоит в помощи обучающимся осознать 
себя как субъекта творческой деятельно-
сти, на основе диагностических программ и 
рефлексии выявить аспекты креативных 
качеств, требующих совершенствования, 
спланировать и реализовать их целена-
правленное развитие. Все это осуществля-
ется на основе созданного электронного 
учебно-методического комплекса, с помо-
щью которого субъект, реализуя свою про-
грамму развития необходимых свойств, за-
вершает ее созданием креативного проекта 
в сфере предстоящей профессиональной 
деятельности. 
Целый ряд передовых методик основы-

вается на высоком коммуникационном по-
тенциале электронной среды. Включая 
пользователей в электронные дискурсы, 
дискуссии вокруг заданной темы, модели-
руя их, педагоги могут влиять на формиро-
вание нужных отношений, позиций, уста-
новок пользователей сетевой среды, сту-
дентов. 
Примерами таких электронных дискур-

сов могут выступать научно-практические 
интернет-конференции, проводимые на фа-
культете информационных технологий, 
 



 
 

 

 67

в обсуждении статей которых участвуют не 
только преподаватели, но также магист-
ранты и студенты. Сетевые художественно-
творческие проекты, инициируемые музы-
кально-компьютерной лабораторией фа-
культета. Электронные дискурсы могут 
разворачиваться вокруг актуальных, затра-
гивающих интересы студентов, статей кор-
поративных электронных СМИ (газета 
«Педагогические вести»), студенческое ин-
тернет-телевидение) и пр. 
Еще одним ярким примером воспита-

ния средствами электронной информаци-
онной среды является включение обу-
чающихся в различные виды деятельно-
сти в самой сетевой среде. К примеру, в 
социальных сетях широко разворачива-
ются различные социальные инициативы: 
волонтерское движение, работа с соци-
ально незащищенными группами населе-
ния (http://www.w-future.ru/preodolenie/) и 
другие. Включение студентов в такие 
проекты, инициирование сетевой дея-
тельности с детьми, подростками, моло-
дежью, связанное с будущей профессио-
нальной деятельностью, есть новый ас-
пект воспитания через действия. 
Выше приведены примеры взаимодей-

ствия педагогов с обучающимися через 
информационную среду, в которой нака-
пливаются продукты коммуникационных 
актов, оказываются направленные влия-
ния на становление личности обучаю-
щихся. Несмотря на техническое опосре-
дование коммуникаций, эти взаимодейст-
вия осуществляются в системе «человек — 
человек». Однако в электронной инфор-
мационной среде есть и иной потенциал 
влияний на пользователей, а именно че-
рез взаимодействия «человек — машина», 
в которых машина программирует дейст-
вия субъекта. 
Обучающие компьютерные программы, 

основанные на пошаговом формировании 
умственных действий, хорошо известны 
 

в обучении, они были популярны в конце 
прошлого века. Сегодня они используются 
в построении компьютерных тренажеров, 
программ тестового контроля знаний и 
других. Их особенностью является узкая 
направленность на решение конкретной 
задачи обучения, которая может быть стро-
го алгоритмизирована. Принцип програм-
мированного диалога с компьютерной про-
граммой может быть использован и для 
решения конкретных задач воспитываю-
щей направленности, в воздействиях на 
систему ценностей, психологические уста-
новки, позиции обучающихся, если в их 
основу будет положен не алгоритм воздей-
ствия, а интерактивного взаимодействия, 
запуска рефлексивных процессов, самоис-
следования личности. Такого рода про-
граммы, при правильном психологическом 
построении и современном компьютерном 
дизайне, могут выполнять роль социальных 
агентов в электронной среде, помогая 
субъекту правильно выбрать свой профес-
сиональный путь. Они могут оказывать 
помощь человеку в поиске правильных 
жизненных решений, в самоисследовании 
причин затруднений, проблем, поиске вы-
хода из сложной жизненной ситуации. 
Примером может служить он-лайн-про-

грамма, разработанная Дж. Сулером и на-
правленная на стимулирование личност-
ного роста и достижение психотерапев-
тического эффекта «eQuest» [5]. Данная 
программа ведет клиента через последо-
вательность он-лайн действий и упраж-
нений, помогая ему в самоисследовании и 
поиске решений проблемы. По мнению 
Дж. Сулера, программа более эффектив-
на, если с человеком работает психолог 
как еQuest консультант, но эффект дости-
гается и при взаимодействии «человек — 
машина». 
Подводя итоги обсуждению проблемы 

воспитания средствами информационной 
среды, можно заключить следующее. 
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Информационное общество, общество 
знаний задает свои образцы воспитания 
человека XXI века. Человека мотивиро-
ванного, умеющего обучаться и воспиты-
вать себя в глобальной информационной 
среде, находя в ней образцы профессио-
нального и нравственного поведения, из-
влекая новые знания из информационных 
ресурсов, перестраивая на их основе 
прежние знания. Выстраивая коммуника-
ционные связи и отношения с пользова-
телями сети в достижении личностно зна-
чимых целей, в решении образовательных 
и профессиональных задач, самореализуя 
себя в деятельности. Получая возмож-
ность в электронной среде взаимодейст-
вий решать эти задачи индивидуально 
или совместно с другими. 
Для воспитания в новых поколениях 

такого передового образовательного по-
веления, необходимо особым образом 
конструировать электронную часть обра-
зовательной среды вуза, создавая в ней 
условия появления таких образцов пове-
дения, развивая мотивационные, когни-
тивные и регулятивные свойства лично-
сти обучающихся, необходимые для реа-
лизации стратегии «обучение через 
жизнь» в обществе знаний. Это требует 
новых компетенций педагогов и управ-

ленцев, создающих высокотехнологич-
ную образовательную среду для решения 
через нее электронную информационную 
часть не только задач обучения, но и вос-
питания обучающихся. 
Следующим шагом в решении проблем 

воспитания средствами информационной 
среды должна стать совместная деятель-
ность педагогов, психологов и программи-
стов, создающих программных агентов со-
циализации, профессионализации для элек-
тронной образовательной среды. Агентов, 
которые будут поддерживать рефлексив-
ные процессы обучающихся (самоисследо-
вание, личностный рост), помогать обу-
чающимся в выборе ценностных ориента-
ций, жизненных и профессиональных по-
зиций, психологических установок. 
В перспективе, постановку и решение 

такого рода задач необходимо переносить 
в глобальную электронную среду взаимо-
действий. На виртуальную арену сраже-
ний за умы, позиции и установки совре-
менной молодежи должны прийти соци-
альные работники, педагоги, психологи. 
В новом веке им предстоит осуществлять 
профессиональную деятельность не толь-
ко «лицом к лицу», но и во взаимодейст-
виях через информационную электрон-
ную среду. 
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