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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Пособие предназначено для магистрантов, изучающих дисци-

плину «Профессиональная коммуникация в образовании», которая 

относится к обязательной части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. Рабочая программа курса представлена в прил. 1. 

Пособие разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

и учебным планом по направлению 44.04.01 – Педагогическое обра-

зование по программе подготовки «Педагогическая инноватика» и в 

соответствии с формированием трудовых функций, входящих в про-

фессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель) ПС 1, код 01.001».  

Цель пособия − содействие в создании условий успешности 

формирования профессиональной коммуникативной компетенции 

студентов, способности профессионального педагогического общения 

в условиях цифрового образовательного пространства, навыков в об-

ласти педагогического общения и межкультурного взаимодействия. 

Разработка пособия обусловлена следующими задачами, связан-

ными с необходимостью усиления подготовки выпускников универ-

ситетов в соответствии с реализацией процесса цифровизации обра-

зования: 

− сформировать систему знаний у студентов о сущности и ос-

новных теоретических положениях профессиональной коммуникации 

в условиях цифровизации образования; 

− помочь обучающимся приобрести навыки, необходимые для 

анализа, планирования, оценки и корректировки процесса взаимодей-

ствия с учениками, коллегами, родителями, социальными партнерами, 

в том числе иностранными гражданами, для успешной интеграции 

при взаимодействии с социальными партнерами в цифровой образо-

вательной среде; 

− развить психолого-педагогическое мышление, самостоятель-

ное понимание теоретических и прикладных аспектов современного 

образования, существующих возможностей цифровой образователь-

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367
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ной среды и формирования новых условий, в том числе информаци-

онных, для обеспечения качества образования; 

− создать условия для формирования личности педагога как 

специалиста высокой культуры с развитым интеллектом, культурой 

научного и гуманитарного мышления, устойчивой ценностной ориен-

тацией, творческой самореализацией и саморазвитием в инновацион-

ном образовательном пространстве. 

Пособие содержит материалы модуля «Профессиональная педа-

гогическая коммуникация в условиях цифровизации образования» 

курса «Профессиональная коммуникация в образовании», является 

логическим дополнением к учебной литературе дисциплин «Педаго-

гика», «Психология», «Проектирование образовательной среды шко-

лы». Материалы пособия опираются на результаты освоения дисци-

плин «Современные проблемы науки и образования», «Инновацион-

ные тенденции развития педагогики и образования», «Государствен-

ная политика в области образования», «Инновационные процессы в 

образовании». Интегративный характер материала пособия отражен в 

его межпредметных связях с вузовскими курсами философии, куль-

турологии, социологии, истории. 

Материалы пособия направлены на освоение студентами 

средств и способов коммуникативной деятельности в сфере цифрово-

го образования в логике современных требований ФГОС, а также на 

решение имеющегося в отечественной педагогической теории и прак-

тике противоречия между объективными потребностями обновления 

ценностных аспектов содержания профессиональной подготовки бу-

дущих педагогов и существующими традиционными подходами в ре-

ализации содержания образования в целом. 

Пособие поможет студентам лучше осознать эволюцию цифро-

визации коммуникации как продукта культуры, разобраться в акту-

альных проблемах педагогики, связанных с реализацией идеи цифро-

визации образования, выявить положительные и негативные моменты 

в системе организации цифровой педагогической коммуникации, 

применения различных инновационных технологий в педагогическом 

взаимодействии с учащимися, их родителями и педагогами, позволит 

студентам получить целостные представления о структуре и содержа-

нии организации профессиональной коммуникации в условиях циф-
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ровой образовательной среды в деятельности педагога, классного ру-

ководителя, советника директора школы по воспитательной работе.  

Разделы пособия содержат методические материалы по органи-

зации практических занятий будущими педагогами, вопросы для про-

блемных дискуссий, самопроверки и задания для самостоятельной 

работы студентов в контексте современного состояния информацион-

ного общества, поэтому включают использование всего многообразия 

форм получения информации и строятся на применении различных 

образовательных технологий, таких как информационные технологии, 

проблемное обучение, проектно-исследовательская технология, тех-

нология групповой работы, «мозгового штурма», деловой игры. 

Освоение содержания пособия позволит студентам: 

знать в условиях цифровизации образования эффективные 

стратегии взаимодействия и сотрудничества субъектов образователь-

ной деятельности для достижения поставленной цели; особенности 

поведения и общения разных людей; коммуникативно приемлемые 

стили делового общения, формы и методы совместной деятельности; 

вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами, 

информационно-коммуникационные технологии в процессе решения 

различных образовательных задач; 

уметь в условиях цифровизации образования вести деловую пе-

реписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофици-

альных писем, социокультурные различия в формате корреспонден-

ции на государственном и иностранном(-ых) языках; 

владеть в условиях цифровизации образования способами и ме-

тодами эффективной цифровой коммуникации, проведения устных 

разговоров и письменных деловых переписок в процессе профессио-

нального взаимодействия, способами соблюдения этических норм 

взаимодействия между различными субъектами образовательного 

процесса. 

В целом издание предоставляет возможность для читателей 

осмыслить тенденции развития и изменения, происходящие в сфере 

профессиональной коммуникации, в частности, теории и практике 

педагогической коммуникации. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ЦИФРОВОЙ КОММУНКАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

1.1. Профессиональная коммуникация в цифровом обществе: 

социогуманитарный аспект 

 

Цифровизация общества в последнее время стремительно разви-

вается. Сегодня цифровизация все более сдвигается в средоточие че-

ловеческого бытия, пронизывает все решающие события жизни и со-

знания людей. Сама идея цифрового существования приобретает ре-

шающее экзистенциальное значение в человеческом сознании и бы-

тии, порождает новые формы субъективации. Цифровизация стано-

вится основным структурообразующим фактором современной соци-

альной жизни: общество переходит от аналогового (непрерывного) 

структурирования в соответствии с физическим предназначением к 

цифровому.  Развитие цифровых технологий, например, различных 

онлайн сервисов, всемирной сети Интернет и т.д., становится инстру-

ментом формирования цифровизации общества. При этом данные 

процессы оказывают значительное влияние на большинство сфер об-

щества.   

Успешная работа современного специалиста невозможна без по-

стижения универсальных механизмов общения и взаимодействия лю-

дей, социальных институтов и человеческих сообществ в условиях 

цифровизации общества. Такие знания необходимы для выполнения 

профессиональных задач в системе управления, массовых коммуни-

каций, образования, в социальной сфере, в искусстве, межкультурной 

коммуникации, при поиске и отработке диалогического имиджа, поз-

воляющего достигать смыслового и эмоционального контакта при 

общении, и во многих других профессиональных сферах.  

Необходимо отметить, что теория профессиональной коммуни-

кации представляет собой сплав теории коммуникации, риторики, 

этики, навыков технического письма, а также практики и социальной 

ответственности.  

Профессиональная коммуникация, как и теория коммуникации, 

сосредоточена на изучении информации и способах её создания, 

управления, распространения, а также на использовании информации 

в контексте рабочего пространства.  
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В силу отсутствия единого представления о профессиональной 

коммуникации и четкого перечня её составляющих имеет место быть 

полемика о том, что должны изучать студенты в рамках данной дис-

циплины. Теория профессиональной коммуникации существует не 

изолированно, к ней применимы естественные, технические и гума-

нитарные области знания.  

Интеракционизм в социогуманитарной теории. Особую значи-

мость в обосновании общества как интерактивного и коммуникатив-

ного процесса играют социологические концепции социальных отно-

шений, в основе которых лежит бихевиористская концепция.  

Для интеракционистов и личность («Я») и общество («Другие») 

являются продуктом коммуникации – ролевого взаимодействия (ин-

теракции) между людьми. Социальная личность понимается как про-

дукт коммуникации – интеракции между «Я» и «Ты»; общество по-

нимается как сумма межличностных взаимодействий «Я» и «Ты», 

«Я» и «Другие». В символическом интеракционизме акцент перено-

сится со стандартизированного ролевого поведения на процессы вы-

работки значений (смыслов), то есть – понимания. Социальный мир 

(единство «Я» и «Другого») актулизируется в виде интерсубъектив-

ного повседневного мира значений. По определению Дж. Мида, об-

щество является социальным продуктом, который конструируется в 

совокупности процессов социального взаимодействия как актов ком-

муникации. Благодаря наличию значимых символов, индивиды пони-

мают и принимают роли друг друга.  

Для Ч. Кули коммуникация – это инструмент социализации ин-

дивида, основа человеческих отношений. В процессе коммуникации 

происходит обмен представлениями, которые сложились у людей 

друг о друге, познание себя через драматическое восприятие отноше-

ния других («зеркальное Я»). 

В концепции социального обмена Дж. Хоманса и П. Блау ин-

теракция интерпретируется как обмен подкреплениями или наказани-

ями. 

Дж. Хоманс вводит понятие альтернативных моделей поведе-

ния, соотносимых между собой в ситуациях выбора с вариациями из-

держек при реализации каждой из них. Поведение структурируется по 

двум уровням: субинституциональному (непосредственно-

личностные отношения) и институциональному (нормативно-
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ценностные структуры). На субинституциональном уровне отноше-

ния обмена задаются и объясняются психологией участников, реду-

цируемой в полном соответствиями с бихевиористскими принципами 

к действию пяти принципов: успеха (чем чаще достигается успех, тем 

чаще повторяется приведшее к нему действие); стимула (эффектив-

ный стимул вызывает повторение действия); ценности (значимость 

достигнутого результата стимулирует новое действие); насыще-

ния/голодания (чем больше вознаграждений, тем больше стремления 

к действию); агрессии/одобрения (возрастание агрессивности в зави-

симости от неполучения ожидаемого).  

П. Блау трактует социальную жизнь как «рынок», 

где «акторы» торгуются» между собой с целью извлечения наиболь-

шей выгоды.  

В феноменологической интеракционистской концепции И. Гоф-

фмана и психодраматической концепции Дж. Морено проводится 

отождествление игровых (театральных) действий и социальной жиз-

ни, состоящей из действий и взаимодействий – интерактивной соци-

альной динамики.  

В феноменологической интеракционистской концепции И. Гоф-

фмана и психодраматической концепции Дж. Морено проводится 

отождествление игровых (театральных) действий и социальной жиз-

ни, состоящей из действий и взаимодействий – интерактивной соци-

альной динамики. Человек у И. Гоффмана определяется и объясняет-

ся без ссылок на культуру, историю, общественную структуру; он 

есть то, что он сейчас делает. Поведение определяет бытие, или 

«doing is being» («поступок есть бытие»).  

В социальной интеракции индивиды реагируют как на содержа-

ние действия, так и на истолкование действия самим действующим, 

которое он демонстрирует как своим осознаваемым выразительным 

поведением, так и неконтролируемым выразительным поведением. 

Интерактивная ситуация осложняется еще и тем, что участники в за-

висимости от обстоятельств могут занять в отношении своих соб-

ственных действий и поведения различные позиции («честная», «ци-

ничная» и др.).  

И. Гоффман обращается к драматическому анализу, заключаю-

щемуся в анализе вербальных и невербальных средств, с помощью 

которых индивиды пытаются производить впечатление и воздейство-
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вать на коммуникативных партнеров. Он переносит принципы театра 

на социальную интеракцию, используя такие структурные элементы 

театральной ситуации как отношения «актер – публика», «личность – 

роль», «сцена – кулисы», чтобы выразить социальные ситуации и ин-

терактивное поведение, которое считает актерской игрой. И Гоффман 

считает, что люди в социальной коммуникации не всегда являются 

теми, кем они кажутся; впечатление, подразумеваемый смысл и со-

держание действия могут отличаться друг от друга.  

Дж. Морено – основоположник психодрамы как метода группо-

вой психотерапии. Центральный момент психодраматической кон-

цепции – понятие игры как важного способа реализации внутренней 

сущности человека, выражения спонтанности и креативности челове-

ческого духа. Суть метода психодрамы в отождествлении сцениче-

ских (театральных) действий и социальной жизни, состоящей из дей-

ствий и взаимодействий – интерактивной групповой динамики. 

Метод психодрамы (социодрамы) предполагает спонтанное 

непосредственное переживание человеком в групповом действии зна-

чимых событий (обычно, вызывающих реальные жизненно-

психологические проблемы) своей жизни в условном пространстве 

сцены. С помощью специальных техник групповой психотерапии до-

стигается катарсис, инсайт, поясняется конкретная жизненная про-

блема, происходит реорганизация старых установок и реализация со-

ответствующих коррекций социального поведения. В результате пе-

ресмотра и переделывания событий своей жизни человек обеспечива-

ет новое видение психотравмирующих ситуаций, возможностей до-

стижения нового социального порядка [203, с. 34].  

Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса. Понимая 

общество как коммуникацию, Юрген Хабермас полагает необходи-

мой переориентацию европейской рациональности с субъект-

объектного мироотношения на принципиально субъект-субъектное, 

моделируемое межличностным общением – «интеракцию», понимае-

мую не просто как социальное взаимодействие, но как глубинную со-

держательную коммуникацию в личностно значимой её артикуляции. 

Если «стратегическое поведение» ориентировано, по Ю. Хабермасу, 

на достижение цели, что неизбежно предполагает асимметричную 

субъект-объектную процедуру и прагматическое использование 

другого в качестве объекта (средства), то «коммуникативное поведе-



12 

ние» принципиально субъект-субъектно и предполагает принятие 

другого в качестве самодостаточной ценности [203, с. 34-35].  

Экзистенциальная коммуникация. Диалог как методология со-

циогуманитарного познания. Один из видов коммуникации – комму-

никация экзистенциальная, как акт обнаружения «Я» в «Другом». В 

таком качестве «коммуникация» – диалог, основа понимания, экзи-

стенциального отношения между людьми (как отношение «Я» и 

«Ты»), способ самоопределения человека в мире, обретения своего 

бытия, его оснований.  

Современный диалогизм как выражение современной «понима-

ющей парадигмы» в социальном познании имеет целью создание но-

вого типа рефлексии на основе диалога, в котором отношение к «Дру-

гому» как к «Ты» открывает новые горизонты коммуникации. Идея 

диалога «Я» и «Ты», как информативного и экзистенциального взаи-

модействия в коммуникативном процессе, посредством которого до-

стигается «понимание», актуализирует герменевтическую проблема-

тику, приводит к осознанию коммуникативного характера бытия че-

ловека [203, с. 35].  

Идеи о «коммуникативном существовании» человека находят 

отражение в феноменологической, экзистенциальной теории; в кон-

цепциях диалогизма «Я» и «Ты»; в теологических концептах, где Бог 

раскрывается как абсолютное «Ты».  

Безусловная значимость понятия «Другого» артикулирована в 

категориях «бытие-с» М. Хайдеггера; «со-бытие с Другим» Ж.-П. 

Сартра; «бытие-друг-с-другом» Л. Бинсвангера; в обосновании отно-

шения «Я – Ты» вместо «Я – Оно» у М. Бубера, для которого «Я» не 

есть онтологическая (субстанциальная) данность, но конституируется 

лишь в качестве «отношения к Ты»; в теории «зеркального Я» Ч. Ку-

ли; в идее преодоления отчаяния, благодаря данности «Ты» у О. Ф. 

Больнова; в проблеме «Я – Другой» у М. Бахтина; в теории «комму-

никативного поведения» Ю. Хабермаса и т. д.  

К. Ясперс убежден, что «общение» – атрибут человеческого бы-

тия, его универсальная установка. Коммуникация составляет всеохва-

тывающую сущность человека. «Экзистенция», согласно Ясперсу, 

возможна лишь через соотнесение с другой экзистенцией и с транс-

ценденцией. Собственно акт коммуникации – осуществленная соот-

несенность одной экзистенции с другой. Проблема «Я – Другой» ле-
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жит и в основании диалогической концепции М. Бахтина, который 

выделяет особые модусы существования «я-для-другого», «другой-

для-меня». Именно по отношению к «Другому» обнаруживается 

единственность и незаменимость места «Я» в мире [203, с. 35-36].  

Обосновывая диалогический характер человеческого бытия, 

Бахтин убежден: «быть – значит, общаться», то есть быть в коммуни-

кации, имеющей целью взаимопонимание.  

С точки зрения М. Бубера, наиболее фундаментальная онтоло-

гическая позиция – феномен сосуществования «Я» с «Другим», ибо 

существование человека является всегда «со-бытием» с другими 

людьми. В основание буберовского подхода положено представление 

о коммуникации как явлении, порождающем истинную сущность че-

ловека.  

На нераздельности «Я» и «Ты» настаивает Л. Бинсвангер, пола-

гая, что подлинное человеческое бытие есть «бытие-в-любви», «бы-

тие-друг-с-другом». Ж.-П. Сартр обосновывает «фактическую необ-

ходимость» присутствия «Другого» в непосредственном повседнев-

ном опыте «Я»: быть – значит, «быть увиденным Другим»; то есть 

механизм конструирования «Я» основан на опыте «Ты». Каждый из 

коммуникативных партнеров не только является «значимым для Дру-

гого», но и «обусловлен Другим». Так, по словам Ж. Делеза, совре-

менная философия находит «Я» на дне «Другого».  

 Подобное понимание отношения «Я – Другой» делает объясни-

мым появление в философском дискурсе мифологемы «зеркала». Мы 

смотрим в глаза «Другого» как в зеркало, чтобы увидеть свое отраже-

ние. – С точки зрения Ч. Кули, человек осознает собственное «Я», 

только если делает себя объектом собственного восприятия, смотрит 

на себя глазами «Другого». Ч. Кули связывает формирование челове-

ческого «Я» с суммированием тех впечатлений, которые, по мнению 

актора, он производит на окружающих (теория «зеркального Я») 

[203, с. 36].  

Коммуникация как процесс обмена информацией между субъек-

тами общения для установления взаимопонимания является неотъем-

лемой частью цифрового, постнеклассического общества.  

Процесс общения может быть представлен в онлайн и офлайн 

формах - научные конференции, симпозиумы, семинары; тренинги, 

лекции, создание и распространение профессиональных публикаций, 

профессиональных журналов и газет; личные контакты и встречи 
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ученых, преподавателей, студентов и т.д. Уровень профессионального 

общения варьируется от межличностных отношений через групповые 

профессиональные отношения до средств массовой информации. 

М. Г. Вохрышева [32] выделяет публикацию результатов иссле-

дований и обобщение практического опыта как важнейшее средство 

профессиональной коммуникации. С помощью профессионального 

общения можно совместно обсуждать актуальные профессиональные 

проблемы, оказывать методическую помощь и поддержку, готовить и 

публиковать совместные публикации, участвовать в мероприятиях по 

повышению квалификации, знакомиться с опытом других информа-

ционных учреждений. 

Умение грамотно использовать профессиональные коммуника-

ции является важным условием качественной подготовки специали-

ста. Ведь задачей образования является не только передача опреде-

ленных знаний, но и обучение самостоятельности в дальнейшем при-

обретении и использовании знаний. 

Образовательный аспект профессионального общения особенно 

важен в контексте российской реформы цифровизации образования, 

поскольку профессиональное общение способствует постоянному са-

моразвитию специалиста и полностью вписывается в концепцию мо-

дели образования, которая требует обучения на протяжении всей 

жизни. 

В эпоху техногенной цивилизации система профессиональной 

коммуникации динамично расширяется благодаря широкому внедре-

нию электронных технологий. Появляются новые формы самооргани-

зации специалистов. Активно используются интернет-технологии, 

например, телеконференции, веб-форумы, чаты, интернет-

конференции, электронные журналы, электронные библиотеки, до-

ступные через Интернет. 

По мнению И. Н. Розиной [160], эти коммуникационные техно-

логии не столько заменяют другие средства профессионального об-

щения в научном сообществе, сколько усиливают существующие. 

Внедрение электронных средств коммуникации позволяет достичь 

масштаба и высокой эффективности профессионального общения, 

одновременно обогащая традиционные средства профессионального 

общения (научные монографии, учебные пособия, библиографиче-

ские указатели, журналы, конференции, семинары). 



15 

Поэтому сочетание традиционных и электронных средств про-

фессиональной коммуникации является наиболее эффективным. 

В отечественной научной мысли используется терминология, 

отличная от предложенной зарубежными исследователями. Так,       

М. Ю. Коноваленко и В. А. Коноваленко среди прочих исследуют 

сферу производственной коммуникации, которая к настоящему мо-

менту простирается от коммуникации (вертикального и интерактив-

ного типов) в организациях до составления служебных документов на 

рабочем месте [79].  

М. А. Василик, в свою очередь, использует термин «профессио-

нально ориентированная коммуникация», однако, не поясняя, что 

подразумевается под ним, но называет его виды, выделяя коммуника-

ции в организациях, политическую, публичную и межкультурную 

коммуникации [128].  

Возрастающая роль профессионального общения в профессио-

нальной деятельности специалиста многообразна, система професси-

ональных контактов постоянно расширяется. 

Профессиональное общение, передача технологий в инноваци-

онной деятельности, обмен информацией в профессиональных сооб-

ществах, управление организациями, деловое сотрудничество, ин-

формационные процессы профессиональной деятельности отдельных 

специалистов, профессиональная деятельность (образовательная, 

научная, коммерческая и т.д.). осуществляется и оптимизируется. 

Основной компетенцией в осуществлении профессиональной 

коммуникации являются знания, связанные с профессиональной дея-

тельностью на рабочем месте. 

Особенности профессионального общения: 

 осуществление коммуникации в контексте конкретной дея-

тельности; 

 наличие определенного официального статуса у объектов; 

 сосредоточьтесь на развитии и поддержке взаимовыгодных 

отношений между представителями организаций и профессиональ-

ных сообществ: 

 регулярность, то есть подчинение определенным правилам и 

ограничениям; 

 предсказуемость, предварительное планирование, определе-

ние цели, содержания, возможных последствий; 
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 творческий характер отношений, нацеленность на решение 

конкретных бизнес-задач, достижение целей; 

 взаимная координация решений и последующая организация 

сотрудничества между партнерами; 

 взаимодействие экономических интересов и социального ре-

гулирования. 

Профессиональное общение, основанное на общих нормах, ча-

сто носит индивидуальный характер и проявляется в способах обще-

ния, которые субъект выбирает в определенных ситуациях общения. 

Формальное и неформальное профессиональное общение про-

исходит особым образом. 

Формальное профессиональное общение – это обмен професси-

ональной информацией через систему профессиональных документов 

(письменное общение). 

Неформальное профессиональное общение – это обмен профес-

сиональной информацией во время профессионального общения 

(устное общение). 

Традиционно официальное общение осуществлялось с исполь-

зованием системы профессиональных документов, действующей в 

мировом сообществе. Важнейшим средством официальной коммуни-

кации является система профессиональных журналов. 

Неформальное общение происходит во время профессионально-

го общения, традиционно - на различных профессиональных меро-

приятиях (деловые встречи, переговоры, конференции, семинары и 

т.д.). 

Готовность к профессиональной коммуникации помогает специ-

алисту интегрироваться в профессиональную среду (профессиональ-

ная среда — это пространство для обмена интеллектуальными, эмо-

циональными и творческими ценностями с целью принятия самостоя-

тельных решений, выбора содержания, стилей и методов профессио-

нальной деятельности).  

Профессиональная деятельность каждого человека постоянно 

ставит его в ситуацию, когда ему приходится выполнять конкретные 

функции, но одновременно он должен иметь в виду свою вовлечен-

ность в деятельность организации, в которой работает. Самооргани-

зация профессиональной деятельности предполагает сохранение, 

упрочение и развитие профессиональной коммуникации. 
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В целом, профессиональное общение относится к особенностям 

коммуникативных навыков, определяемых профессиями, основопола-

гающим элементом которых является обязанность общаться. Такие 

профессии включают преподавание, политическую деятельность, 

управление, социальную работу и государственную службу. Каждый 

из них требует определенного объема знаний и навыков для успешно-

го профессионального общения и, соответственно, для успешной 

профессиональной деятельности. 

Профессиональное общение занимает особое место в образова-

тельном пространстве университета, что связано с активными процес-

сами модернизации высшего образования под влиянием рыночной 

экономики. Основным условием профессионального общения являет-

ся наличие двух или более субъектов взаимодействия и участие в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональное общение – это процесс взаимодействия меж-

ду коллегами, направленный на организацию и оптимизацию опреде-

ленного вида предметной деятельности, при этом партнер по обще-

нию всегда выступает в качестве значимой личности для другого. 

Главной задачей общения в профессиональной сфере является про-

дуктивное сотрудничество, стремление к сближению целей, улучше-

ние партнерских отношений. 

Профессионал, который умеет устанавливать контакт с коллега-

ми, который умеет вести переговоры и работать в команде при вы-

полнении общей задачи, то есть он готов к профессиональному обще-

нию, легко интегрируется в профессиональную среду и легко адапти-

руется к ней. В условиях современной экономики важнейшим показа-

телем эффективности профессионального общения является конку-

рентоспособность специалистов. 

Специалист, который не готов к профессиональному общению, 

не готов конструктивно выстраивать диалог, выслушивать собеседни-

ка, принимать противоположную точку зрения, не растет профессио-

нально, не принимается обществом, а потому становится неконкурен-

тоспособным. Таким образом, социализация личности в современном 

обществе зависит от того, насколько успешным и эффективным будет 

его профессиональное общение в условиях цифровой коммуникации. 

Цифровая коммуникация, прочно завоевывающая позиции в 

жизни современного общества и в сфере образования, к сожалению, в 
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большей степени ориентирована на передачу информации, «отчуж-

денной» от ее «производителя» – передающего субъекта. То же самое 

можно сказать и про адресата (принимающего сообщение). Поэтому в 

digital-коммуникации теряется нечто «внутреннее», коммуникатив-

ное, присущее именно человеку, а не техническим устройствам, обес-

печивающим каналы связи.  

Педагогическая коммуникация претерпевает процессы транс-

формации, закономерности которой еще далеко не исследованы и не 

прозрачны для педагогического сообщества в новых условиях интен-

сивной цифровизации образовательного процесса.  

Исходя из актуальности проблемы построения современной мо-

дели педагогического общения в цифровой образовательной среде с 

учетом необходимости выявления путей и механизмов выстраивания 

коммуникации в образовательном процессе, достижения условий по-

нимающего восприятия с полноценным использованием потенциала 

как «живого», так и цифрового взаимодействия субъектов общения, 

определены следующие исследовательские задачи:  

– анализ известных истории науки семиотических моделей ком-

муникации и установление пригодности использования их элементов 

(или же систем в целом) для создания современной модели педагоги-

ческого общения в цифровой образовательной среде с акцентом на 

возможность восприятия, определения смыслов и обеспечения усло-

вий доступности понимания и определения собственного мнения при 

коммуникации;  

– генерирование модели педагогической коммуникации на ос-

нове результатов анализа;  

– проверка ее на удовлетворение критериям конвергентной пе-

дагогики.  

Таким образом, с помощью реализации моделей системы про-

фессиональной коммуникации с учетом цифровизации общества реа-

лизуются информационные процессы инновационной творческой де-

ятельности специалистов в области образования. 
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1.2. Профессиональная коммуникация в структуре  

педагогической деятельности 

 

В современном обществе актуализировалась глубинная потреб-

ность пересмотра системы и института образования как главной ком-

поненты и канала преобразовательных процессов, технологий и нов-

шеств. Образование, которое постоянно являлось институтом охраны 

традиций и соответствующих общественных влияний, и даже укре-

пившихся установок, и представлений, должно стать образцом инно-

вационных технологий и нового мышления.  

Современный философский взгляд при этом, несомненно, дол-

жен сберечь историческую позицию на основное внимание к смысло-

содержащим целям на развитие и саморазвитие человека, его миро-

воззренческого изменения, а также стремление и установку на разви-

тие общества и философское осмысление и анализ регулярного вни-

мания самого общества к нынешней политике и практике в сфере об-

разования. 

К числу ведущих современных тенденций всеобщего развития, 

обуславливающих главные изменения в модели образования, можно 

отнести: 

 ускорение темпов преобразования общества и как следствие – 

важность подготовки человека к жизни в стремительно изменяющих-

ся условиях; 

 переход к постиндустриальному, информационному укладу 

жизни, большое увеличение масштабов межкультурного общения, в 

связи с чем значительную важность играют факторы коммуникабель-

ности и уважения между людьми; 

 появление и рост глобальных затруднений, которые могут 

быть преодолены лишь в результате содействия в формате междуна-

родного сообщества, что приводит к необходимости формирования 

передового мышления у юного поколения; 

 демократизация уклада жизни, увеличение вероятности стра-

тегического и социального выбора, что определяет важность увеличе-

ния роли готовности людей к такому выбору; 

 стремительное изменение экономики, увеличения конкурен-

ции, уменьшение сферы непрофессионального и низко профессио-

нального труда, существенные структурные изменения в области 
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обеспечения рабочих мест, определяющее бесконечную необходи-

мость в расширении профессионального мастерства и переподготовке 

специалистов, росте их профессиональной мобильности; 

 рост влияния человеческого потенциала, что обуславливает 

интенсивное, стремительное развитие образования как юного, так и 

старшего поколения. 

Изменяющемуся обществу требуются современно образован-

ные, нравственные, конкурентноспособные граждане, которые могут 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструк-

тивностью, готовы к межкультурному взаимодействию, обладают 

чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-

экономическое процветание. Система образования должна готовить 

людей, умеющих не только жить в гражданском обществе и правовом 

государстве, но и создавать их.  

Особая роль отводится системе образования – подготовке высо-

коквалифицированных, конкурентоспособных специалистов, облада-

ющих широким спектром компетенций, знаний, навыков и умений 

[58]. 

Во время обучения человек должен обладать системой навыков, 

ценностей и моделей поведения, общей основой которых являются 

международно признанные ценности. Образование должно быть 

направлено на развитие личности, которое опирается на: 

 честность, правду; 

 открытость, готовность обсуждать и слушать; 

 дружелюбное отношение к людям; 

 самоуважение; 

 уважение и терпимость к другим (отдельным лицам, пред-

ставителям этнических и культурных групп), их образу 

жизни; 

 заботу о благополучии общества; 

 приверженность идеалам демократии; 

 патриотизм и гражданство; 

 понимание ценности образования как открытия новых идей, 

концепций и творческих возможностей. 

В современных социокультурных условиях образование долж-

но: 
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 поддерживать целесообразное понимание ценности свободы, 

условий ее воплощения, ее значения как для развития человечества, 

так и для жизни мира; 

 развивать у каждого участника образования чувство личной 

ответственности, достигать понимания ценности служения людям, 

чувства сопереживания при решении проблем строительства демо-

кратического общества; 

 помогать формированию способности распознавать различия 

в оценках реальности, а также умений общения и сотрудничества с 

другими; 

 вырабатывать навыки действия в духе принятия «Другого» и 

ответственность за социальные, политические, культурные и экологи-

ческие взгляды в жизни общества; 

 развивать способность идти на уступки и стремиться нахо-

дить возможные уступки, решая различные задачи в построении де-

мократического общества и плюралистического мира; 

 понимать, что для того, чтобы отстаивать свои взгляды, нуж-

но быть готовым к диалогу, сохраняя при этом уважение к другим, 

чувство солидарности и сопричастности; 

 развивать способность принимать обоснованные решения, 

основанные на правильном анализе ситуаций и информации в своих 

решениях и действиях; 

 помочь гражданам понять ценность окружающей среды и 

необходимость ее защиты как основы устойчивого человеческого раз-

вития; 

 развитие ценностных ориентаций и обеспечение приобрете-

ния знаний, необходимых для понимания международных аспектов 

устойчивого развития; 

 развивать самостоятельность, критичность мышления; 

 учить преодолевать трудные и неопределенные ситуации. 

Для достижения перечисленных целей в системе образования 

необходимы изменения в педагогическом процессе. Они должны 

включать серьезную подготовку учителей и других работников обра-

зования к реализации современных требований профессиональной 

педагогической коммуникации. 
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Под теоретическими основами педагогической коммуникации 

И. А. Колесникова [73] предлагает понимать «совокупность знаний, 

закономерностей, принципов, позволяющая составить представление 

о ее природе, механизмах реализации в практике, а также система по-

нятий, которыми описывается данный феномен».  

Часто, не обращаясь к информации о сути общения, накоплен-

ной в других областях знаний, преподаватели пытаются самостоя-

тельно «изобретать» продуктивные способы общения как не связан-

ные с «технократией» обмена информацией. В то же время педагоги-

ческое общение, являющееся формой профессионального поведения, 

подчиняется определенным правилам и основывается на комплексе 

антропологических, информационных, семиотических, культурных, 

социально-психологических предпосылок. 

И. А. Колесникова [73] изучает природу педагогического обще-

ния применительно к общенаучным и междисциплинарным поняти-

ям: «взаимодействие», «отношение», «общение», «коммуникация» в 

образовательных контекстах. 

Педагогическая коммуникация по И. А. Колесниковой [73]: 

«информационное взаимодействие субъектов образовательного про-

цесса с педагогическим содержанием и педагогическим смыслом. Пе-

дагогическая коммуникация с помощью различных знаковых систем 

обеспечивает передачу того, что может и должно быть сообщено це-

ленаправленным образом в рамках педагогического взаимодействия». 

Педагогическая коммуникация, по Е. Н. Барышникову [15], име-

ет три принципиально различных типа, которые определяются той 

или иной стратегией взаимодействия воспитателя и воспитанника. 

Первый тип педагогической коммуникации, по мнению иссле-

дователя, представляет собой коммуникативное воздействие. В дан-

ном случае педагог ставит цели на стороне ребенка (формирование, 

развитие, коррекция и т.д.) и стремится к их достижению. В ходе по-

добной педагогической коммуникации происходит формирование, 

развитие личности воспитанника, коррекция возможных отклонений в 

его становлении. 

Второй тип педагогической коммуникации, коммуникативное 

взаимодействие, возникает на основе общей цели совместной дея-

тельности, направленной на преобразование окружающей реальности. 
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Третий тип педагогической коммуникации – это коммуникатив-

ная поддержка, при которой педагог оказывает помощь в поиске вос-

питанником самостоятельных усилий по постановке и достижению 

различных жизненных целей. 

Взаимодействие, как указывает И. А. Колесникова [73], это одна 

из важнейших философских категорий, отражающая взаимозависи-

мые процессы воздействия различных объектов друг на друга. Это 

своего рода прямое или косвенное, внешнее или внутреннее общение, 

коммуникация. Многие отношения, возникающие в реальности, могут 

быть описаны в этой категории и конкретизированы по содержанию с 

точки зрения определенного контекста. Поскольку во время взаимо-

действия информация обменивается между участниками, она служит 

универсальным источником образования». 

Педагогическое взаимодействие, по мнению И. А. Колеснико-

вой, «это процесс, который происходит между учителем и учеником в 

ходе воспитательной работы и направлен на развитие личности ре-

бенка». Педагогическое взаимодействие – это сложный процесс, со-

стоящий из множества компонентов: дидактического, образователь-

ного и социально-педагогического взаимодействий. Это связано: 

1) со спецификой педагогической деятельности; 

2) целью обучения; 

3) образованием. 

Педагогическое взаимодействие присутствует во всех видах че-

ловеческой деятельности: 

1) когнитивный; 

2) труд; 

3) творческий подход. 

Это в первую очередь основано на сотрудничестве.  

Педагогическое взаимодействие можно рассматривать как про-

цесс, проявляющийся в нескольких формах: 

1) индивидуальной (между учителем и учеником); 

2) социально-психологической (командное взаимодействие); 

3) интегрированной (объединение различных образовательных 

влияний в определенном обществе). 

Взаимодействие становится педагогическим, когда в качестве 

наставников выступают взрослые (учителя, родители). Педагогиче-

ское взаимодействие предполагает равенство отношений. Для взрос-
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лых педагогическое взаимодействие чревато моральными трудностя-

ми, опасностью пересечения шаткой линии, за пределами которой 

начинается авторитаризм, морализация и, наконец, насилие в отно-

шении личности. В ситуациях неравенства ребенок реагирует, пасси-

вен и иногда активно сопротивляется воспитанию. 

И. А. Колесникова [73] считает, что «коммуникация выступает 

одной из форм педагогического взаимодействия, в рамках которой в 

образовательном процессе происходит движение информации. Через 

взаимодействие, организованное в педагогических целях, идет обуче-

ние, передаются модели поведения, формируется совместный опыт 

деятельности, обеспечивается позиционная динамика участников об-

разовательного процесса, изменяются мотивы и установки их дея-

тельности». 

В зависимости от степени внутреннего участия участников си-

туации педагогическое взаимодействие происходит на разных уров-

нях: 

− преднамеренный обмен информацией; 

− общение (диалог на межличностном уровне); 

− духовное единство. 

С помощью такой важной педагогической категории, как отно-

шение, она характеризуется качеством и спецификой взаимодействий 

и взаимозависимостей элементов конкретной системы, в образова-

тельных системах формируются различные взаимосвязи. Качество 

взаимоотношений участников образовательного процесса определяет-

ся степенью активности каждой части (субъект-объект, объект-

субъект, субъект-субъект), а также содержанием этих видов деятель-

ности.  

В процессе педагогического взаимодействия, помимо прочего, 

формируются коммуникативные отношения. Кроме того, они всегда 

пересекаются с каким-то типом педагогических отношений: автори-

тарными, демократическими, гуманистическими и т.д. 

Тот факт, что педагогическое общение осуществляется на фоне 

педагогических отношений, во многом определяет его специфику.  

Таким образом, следующие положения характерны для педаго-

гических отношений [73]: 

1. Осознание и принятие участниками своего положения в си-

стеме «обучение-ученичество». 
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2. Понимание человека как ценности и цели педагогической де-

ятельности, а не как средства. 

3. Профессиональный подход к работе с человеческими каче-

ствами и различными проявлениями человеческой натуры. 

4. Подготовка участников педагогического взаимодействия к 

обмену. 

5. Содержание предмета, имеющего образовательное значение, 

как основа педагогического взаимодействия. 

Последнее положение очень важно, особенно подчеркивает И. 

А. Колесникова [73], поскольку в нем содержится принципиальное 

различие между педагогическим общением и педагогическим обще-

нием. 

В психолого-педагогической литературе понятия «педагогиче-

ская коммуникация» и «педагогическое общение» используются па-

раллельно, часто в семантическом смысле. 

На самом деле и общение, и общение являются формой отраже-

ния одного и того же основного явления, о котором мы уже упомина-

ли, - взаимодействия людей. Как в случае общения, так и в случае 

общения речь идет о механизмах, которые по своей природе являются 

обязательными, что способствует формированию определенного но-

вого сообщества. И общение, и коммуникация имеют основу «дея-

тельности», поэтому их можно рассматривать в соответствии с под-

ходом к деятельности. 

6. Со словом «коммуникация» отождествляются два основ-

ных значения.: 

1) способ связи, соединяющий одно место с другим (техн.); 

2) коммуникация или лингвистическая передача содержания вы-

сказывания (лингв.). 

Слово «общение», согласно Толковому словарю, означает «вза-

имоотношения, деловое или дружеское общение». 

По мнению И. А. Колесниковой [73], «общение – это взаимо-

действие, направленное на согласование усилий его участников с це-

лью налаживания отношений и достижения определенного результата 

в совместной деятельности». 

Из трактовки общения в философской, психологической, педа-

гогической, социально-педагогической литературе можно выделить 

три основных: 
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 вид самостоятельной деятельности; 

 отнесение к другим видам человеческой деятельности; 

 своеобразная форма взаимодействия субъектов. 

В гуманитарных науках коммуникация рассматривается в един-

стве трех сторон: 

 передача информации; 

 взаимодействие; 

 взаимное восприятие. 

Посредством профессионального общения специалисты в обла-

сти образования понимают систему взаимодействия между учителем 

и учащимися. Содержанием этого взаимодействия является обмен 

информацией, оптимизация учебно-воспитательных процессов, орга-

низация совместной работы ученика, классного коллектива и учителя, 

оказание воспитательного воздействия, признание личности ученика 

учителем и самим учеником, создание условий для самореализации- 

развитие личности. Учитель является инициатором этих процессов, 

организует и направляет их. 

Выделенные коммуникационные функции четко указывают на 

его тесную внутреннюю связь с коммуникацией: 

 контакт и информация обусловлены потребностью в эмоцио-

нальном комфорте и впечатлениях; 

 коммуникативная диагностика связана с предварительным 

изучением ситуации и условий предстоящего общения; 

 коммуникативно-прогностическая оценка оценивает поло-

жительные и отрицательные аспекты предстоящего общения; 

 коммуникационное программирование направлено на подго-

товку контента, выбор стиля, позиции и дистанции общения; 

 информация и связь, связанные с передачей информации; 

 аффективно-коммуникативный отражает эмоционально-

волевую сторону общения; 

 коммуникативно-организационные отношения связаны с ор-

ганизацией внимания партнеров по общению, стимулирова-

нием коммуникативной активности, управлением процессом 

взаимодействия; 

 коммуникативная презентация помогает справиться с дина-

микой коммуникативной ситуации. 
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С точки зрения И. А. Зимней [60], педагогическое общение яв-

ляется «формой образовательного взаимодействия, личностно и соци-

ально ориентированного взаимодействия», но в то же время «реализу-

ет коммуникативные, перцептивные и интерактивные функции, ис-

пользуя весь набор вербальных, изобразительных символических и 

кинетических средств». 

Анализируя многофункциональность коммуникации, М. С. Ка-

ган [65] указывает на ее информационно-коммуникационную состав-

ляющую и выделяет следующие виды коммуникации: обеспечение 

материальной деятельности, общение ради общения и внедрение цен-

ностей. 

Обеспечение материальной деятельности, координация деятель-

ности (обмен информацией, управление, Организация). Для эффек-

тивности информационного взаимодействия необходимо реализовать 

коммуникативную составляющую общения. 

Общение ради общения, дружеские отношения, свободное (не 

деловое) общение. В свободном общении, которое не предполагает 

передачи и усвоения заданного объема информации, велика роль не-

вербальных коммуникационных связей. Именно они способствуют 

адекватности их восприятия друг друга, а также точности выражения 

собственного отношения к коммуникативной ситуации. 

Познание ценностей: вне системы социальной коммуникации 

невозможно знать ценностные отношения, установки, позиции других 

людей, а также знать их ценности. 

Отличительными особенностями общения и коммуникации яв-

ляются следующие аспекты: 

 коммуникация понимается как отношения равноправных 

партнеров, которые совместно разрабатывают информацию; 

 коммуникация подразумевает функциональное неравенство 

сторон, целью коммуникации является сообщество, комму-

никация – это передача информации; 

 коммуникация – это монолог, общение - диалогическое; 

 коммуникация – это уменьшение информации в канале свя-

зи, согласно закону связи, в общении, наоборот, происходит 

увеличение информации; 

 общение возможно только при свободном входе и выходе 

участников, коммуникация обязательна для участников; 
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 акт коммуникации безличен (если сообщение отправляется 

всем, то все должны принимать его одинаково), а общение 

всегда персонализировано, оно включает в себя ощущение 

индивидуальности партнера и ориентацию высказываний на 

его характер, тезаурус, мировоззрение, отношение к вам; 

 реальное общение вне установления межличностных (меж-

личностных) отношений невозможно, а коммуникация, 

наоборот, может носить исключительно информационный и 

функциональный характер, как сегодня принято говорить: 

«ничего личного». 

Некоторые не общаются без причины. Более того, кажется, что 

во многих случаях другие отношения, кроме информационных, вовсе 

не необходимы для успеха. Это не умаляет важности данного вида 

деятельности в определенных ситуациях, в том числе и в образова-

тельных. Вы можете просто общаться «ни о чем». 

На уровне обыденного сознания существует неявное представ-

ление о внутренней ценности общения, а также о выводе общения из 

других практических задач, в том числе связанных с общением. 

Как пишет один из ведущих специалистов в области коммуни-

кации У. Шрамм, «коммуникация (во всяком случае, человеческая) — 

это то, что совершается людьми. В сообщении нет другого содержа-

ния, помимо того, которое в него вложили люди. Чтобы понять про-

цесс человеческой коммуникации, необходимо понять, как люди об-

щаются между собой» [206]. 

Понятия «общение» и «коммуникация» имеют как общие, так и 

отличительные признаки.  

Общими являются их соотнесенность с процессами обмена и 

передачи информации, и связь с языком как средством передачи ин-

формации. В разных науках на первый план выдвигают различные 

аспекты этих понятий. За общением в основном закрепляются харак-

теристики межличностного взаимодействия, а за коммуникацией – 

дополнительное значение: информационный обмен в обществе. 

Общение трактуется как социально обусловленный процесс об-

мена мыслями и чувствами между людьми в различных сферах их де-

ятельности, реализуемый главным образом при помощи вербальных 

средств коммуникации.  
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В отличие от общения коммуникация – это социально обуслов-

ленный процесс передачи и восприятия информации в межличност-

ном и массовом общении по разным каналам при помощи различных 

вербальных и невербальных коммуникативных средств. 

Итак, сравнительный анализ определений показывает, что об-

щение воспринимается в человеческом смысле богаче, нежели про-

стая коммуникативно-информационная связь.  

В целом, необходимо отметить, что, по утверждениям многих 

ученых [10; 49; 53; 59], педагогическое общение имеет коммуника-

тивную основу.  

Таким образом, можно сказать, что педагогическая коммуника-

ция охватывает разнообразные явления содержательно-

информационного и ценностно личностного характера. 

 

1.3. Цифровизация как ключевое направление  

государственной политики в области образования 

 

Понятие «цифровизация» (digitization, оцифровка) приобретает 

все большее распространение несмотря на то, что его содержание по-

прежнему остается достаточно расплывчатым, и употребляется наря-

ду с близкими по содержанию понятиями «информатизация» и «ком-

пьютеризация». Вместе с тем, каждое из этих действительно близких 

по содержанию понятий подчеркивает определенный аспект процесса 

становления современной техногенной цивилизации, названной «ин-

формационным обществом» или «обществом знаний». 

Термин «компьютеризация» — основной, он касается техниче-

ских способов производства, сохранения, поиска и обмена информа-

цией с помощью компьютеров, это процесс, начало которого относит-

ся к 40-м годам прошлого века. Это процесс совершенствования 

средств поиска и обработки информации на основе расширения внед-

рения компьютерной техники. 

Понятие «информатизация» подчеркивает совокупность спосо-

бов накопления знаний (информации), зафиксированных сегодня на 

носителях в базах данных с помощью компьютерных технологий, оно 

обозначает процессы, направленные на развитие телекоммуникаци-

онной инфраструктуры, на интеграцию компьютерных средств ин-

формационных и коммуникационных технологий. 
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«Цифровизация» (digitization, оцифровка) — понятие более рас-

плывчатое, чем первые два, оно означает как изначальное создание 

нового продукта в цифровой форме, так и процесс использования 

компьютерных средств и технологий. Поэтому в определенном смыс-

ле информатизация может быть рассмотрена как компонент цифрови-

зации, тогда, когда речь идет о наличии, качестве и доступности ин-

фраструктуры в определенных видах экономической деятельности 

или определенных районах, или регионах мира.  

Социологическая модель «человека, действующего» информа-

ционной эпохи «может быть построена на основе модели общества 

как дихотомической социальной реальности, включающей два плана 

социального: а) актуального и б) символического, виртуального соци-

ального действия. В качестве предпосылки такой модели предлагает-

ся субстанциальный подход к обоснованию информационной приро-

ды специфики современного общества» [62, 91]. 

Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в кото-

рой ключевым фактором производства являются данные в цифровом 

виде, обработка больших данных и использование результатов анали-

за которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования 

позволяют существенно повысить эффективность различных видов 

производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, достав-

ки товаров и услуг [149]. 

Стратегической задачей научно-технологической политики яв-

ляется возвращение России в число ведущих мировых научных дер-

жав, способной проводить прорывные фундаментальные и приклад-

ные исследования по актуальным для мировой экономики и науки 

направлениям. Прорывными/ сквозными технологиями обозначены: 

 большие данные; 

 искусственный интеллект; 

 системы распределенного реестра; 

 квантовые технологии; 

 новые и портативные источники энергии; 

 новые производственные технологии; 

 сенсорика и компоненты робототехники; 

 технологии беспроводной связи; 

 технологии управления свойствами биологических объек-

тов; 
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 нейтотехнологии, технологии виртуальной и дополненной 

реальности. 

Цифровизация образования. До недавнего времени в области 

образования реализовывался проект «Современная цифровая образо-

вательная среда в Российской Федерации», который был утвержден 

Правительством Российской Федерации 25 октября 2016 года в рам-

ках реализации государственной программы «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы. На современном этапе данный проект получил 

свое продолжение в проектировании и реализации цифровых образо-

вательных сред. Это стало решением следующих проблем: 

 модернизации системы образования и профессиональной под-

готовки специалистов; - приведения образовательных про-

грамм в соответствие с нуждами цифровой экономики;  

 массового внедрения цифровых технологий и инструментов 

учебной деятельности, их целостного включения в информа-

ционную образовательную среду;  

 обеспечения возможности гражданам получать непрерывное 

образование, реализуемое по индивидуальному учебному 

плану, в течение всей жизни.  

По мнению разработчиков проекта «Современная цифровая об-

разовательная среда в РФ», его успешная реализация «позволит ко-

ренным образом изменить подход к обучению граждан страны, под-

готовить Россию к переходу на новый технологический уклад – к 

цифровой экономике» [149].   

Целью указанного проекта является создание «условий для си-

стемного повышения качества и расширения возможностей непре-

рывного образования для всех категорий граждан за счет развития 

российского цифрового образовательного пространства».  

Достижение указанной цели видится разработчиками проекта 

путем широкого внедрения онлайн-обучения, включающего массовые 

открытые обучающие онлайн-курсы, курсы с интерактивным участи-

ем и открытым доступом в сети Интернет.  

Для реализации цели и задач проекта используются современ-

ные технологии онлайн-обучения. Технологическую сторону решения 

проблем информатизации и реализации обучения в рамках цифровой 

образовательной среды обеспечивают положения технической поли-

тики 
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Одним из последних нововведений является создание Массовых 

Открытых онлайн-курсов (MOOC) в интернет-пространстве, основан-

ных на теории коннективизма или «теории обучения в цифровую эпо-

ху». В этих курсах участвует большое количество участников (огром-

ное); любой, кто изъявит желание, может присоединиться к ним в 

любое время (открыто); учебные материалы находятся в открытом 

доступе (онлайн); каждый курс имеет определенные цели, структуру, 

правила работы [156]. 

Среди их перспективных вариантов эксперты выделяют, прежде 

всего, глобальное расширение образовательной миссии университе-

тов и колледжей, а также снижение платы за обучение, поскольку та-

кие курсы не требуют расширения аудиторий, общежитий и т.д.  

Возможность изучать курс в нужное время также является од-

ним из важных преимуществ, которые делают колледж или универси-

тет доступными для большего числа студентов, дают большую мо-

бильность участникам образовательного процесса и, в отличие от 

традиционных форм обучения, не привязывают их к конкретному 

учебному заведению. 

Образовательные учреждения все чаще используют информаци-

онные технологии для снижения своих затрат и массового охвата раз-

нообразной аудитории. Почти каждый крупный американский уни-

верситет предлагает разнообразные программы дистанционного обу-

чения. Продолжительность курсов может варьироваться от несколь-

ких часов до нескольких лет (студенты бакалавриата). 

Методы и формы очного обучения варьируются университетами 

в соответствии с потребностями студентов. Традиционная продолжи-

тельность академического семестра сокращается, кредиты начисля-

ются за знания и навыки, приобретенные вне рамок традиционного 

образования, эти знания также учитываются при присуждении уче-

ных степеней и выдаче различных дипломов и сертификатов. 

В дополнение к преимуществам онлайн-обучения существует 

ряд недостатков или «угроз». Прежде всего, доступность такого обу-

чения вызвала сильную конкуренцию между учебными заведениями 

за владение рынком услуг дистанционного обучения, которая стано-

вится все более ожесточенной. Во-вторых, создание и подготовка он-

лайн-курсов занимает много времени и требует больших дополни-

тельных усилий, к которым многие преподаватели колледжей и уни-
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верситетов не готовы. Чтобы адаптироваться к новым информацион-

ным условиям, необходимо использовать другие подходы к профес-

сиональной деятельности преподавателя и стимулировать преподава-

тельский состав, в отличие от предыдущих. В-третьих, существует 

потребность в квалифицированном персонале, способном оказывать 

консультативную помощь преподавателям и студентам [149]. 

Способность преподавателя применять новые технологии и об-

разовательные инструменты, создавать новые, разнообразные курсы 

ценится в университете больше, чем, скажем, привлечение к учебно-

му процессу профессора с мировым именем, поскольку, по мнению 

экспертов в области информационных технологий, вариативность или 

разработка индивидуального курса может обеспечить конкурентоспо-

собность образовательного учреждения на рынке образовательных 

услуг [149]. 

Ученые обращают особое внимание, прежде всего, на необхо-

димость разработки нового видения институциональной миссии 

учебного заведения; развивать сотрудничество как внутри учебного 

заведения, так и между университетами с целью улучшения, интегра-

ции и сокращения дублирования учебных программ; более эффектив-

но использовать ресурсы и т.д. Но самая серьезная проблема – это со-

хранение качества образования в силу его мощной природы. 

Многие университеты, предлагающие услуги дистанционного 

онлайн-обучения, сводят процесс обучения к предоставлению про-

дукта, что очень затрудняет преподавателю работу с качеством усво-

ения.  

В то же время в системе высшего образования наблюдается рас-

слоение: с одной стороны, формируется ядро ведущих университетов, 

а с другой - группа университетов, обслуживающих основную массу 

студентов. Кроме того, отсутствие прямого общения с учащимися и 

преподавателями того же возраста, что и в традиционном образова-

нии, затушевывает гуманитарную составляющую образования и от-

рицает его воспитательную функцию. 

Тем не менее, рынок дистанционного обучения продолжает рас-

ти. Дистанционные технологии активно продвигаются на образова-

тельном рынке крупными компаниями (например, АО «Сбербанк» и 

др.), которые сами участвуют в разработке планируемых программ 



34 

профессионального обучения для взрослой категории слушателей – 

сотрудников компаний.  

Хотя разработка большинства из этих программ не заканчивает-

ся присуждением ученых степеней, но поддержка обрабатывающей 

промышленностью такой подготовки кадров демонстрирует, что биз-

нес-структуры понимают важность достижения и поддержания соб-

ственной конкурентоспособности в будущем. Партнерские отноше-

ния между бизнесом и образовательными учреждениями приобретают 

новые и более эффективные формы, способствующие решению соци-

ально-экономических проблем [149]. 

Важно отметить, что в таких условиях главной целью современ-

ного образования является обеспечение качественного образования 

для каждого обучаемого в соответствии с его интересами и склонно-

стями, развитие и воспитание учащихся, формирование их активной 

позиции в образовательном процессе, не только вооружение учащих-

ся суммой знаний, но и формирование современного мышления 

школьников, их познавательных способностей. 

Создание цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) определе-

но в качестве одного из основных направлений информатизации всех 

форм и уровней образования в России. Развитие индустрии информа-

ционных услуг сферы образования, включающей производство ЦОР и 

программно-методического обеспечения, наряду с созданием и разви-

тием телекоммуникационных структур отдельных образовательных 

учреждений и отрасли в целом, систем контроля качества образова-

ния составляет основу формирования инфраструктуры информатиза-

ции образования. 

Однако, несмотря на незначительное использование цифровых 

образовательных ресурсов в образовании, до сих пор остаются нере-

шенными вопросы выбора оптимальной системы подготовки и повы-

шения квалификации педагогических кадров в области владения но-

выми информационными технологиями и эффективного использова-

ния преподавателями цифровых образовательных ресурсов.  

Поэтому подготовка, переобучение преподавателей в системе 

повышения квалификации должны носить практический, проектный 

характер, направленный на получение опыта практического примене-

ния новых информационных технологий и опыта проектирования ин-

формационной среды образовательного учреждения. 
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Внедрение новых учебных продуктов в школах должно сопро-

вождаться повышением квалификации и методической поддержкой 

учителей, перестройкой всего образовательного процесса - иначе они 

вновь останутся невостребованными.  

В связи с этим стало очевидно, что необходимо выработать 

комплекс мероприятий для обучения преподавателей использованию 

цифровых образовательных ресурсов в своей профессионально-

педагогической деятельности. 

Цифровые технологии в образовании. В различные сферы дея-

тельности человека внедряются инновации, что ориентирует людей 

на новое развитие, совершенствование своих знаний, умений, компе-

тенций, овладение новыми видами деятельности в смежных отраслях 

экономики. Система образования должна обеспечивать обществу уве-

ренный переход в цифровую эпоху, ориентированную на рост произ-

водительности, новые типы труда, потребности человека. 

Информатизация образования создала базу для перехода на но-

вый уровень, цифровизация направлена на подготовку специалистов, 

которые гарантированно востребованы на рынке труда, легко и сво-

бодно владеют мобильными и интернет-технологиями, а также ориен-

тированы на непрерывное обучение (повышение квалификации) с по-

мощью электронного обучения. 

Цифровые технологии в современном мире – это не только ин-

струмент, но и среда существования, которая открывает новые воз-

можности: обучение в любое удобное время, непрерывное образова-

ние, возможность проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты, из потребителей электронных ресурсов стать создателями.  

Однако цифровая среда требует от педагогов другой ментально-

сти, восприятия картины мира, совершенно иных подходов и форм 

работы с обучающимися. Педагог становится не только носителем 

знаний, которыми он делится с обучаемыми, но и проводником по 

цифровому миру. Он должен обладать цифровой грамотностью, спо-

собностью создавать и применять контент посредством цифровых 

технологий, включая навыки компьютерного программирования, по-

иска, обмена информацией, коммуникацию. 

В рамках реализации государственной программы «Развитие 

образования» Правительством РФ утвержден проект «Современная 

цифровая образовательная среда», направленный на создание условий 

для системного повышения качества, расширения возможностей не-
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прерывного образования. Проект реализуется путем создания цифро-

вого образовательного пространства, доступности онлайн-обучения и 

направлен на возможность организации смешанного обучения, вы-

страивания индивидуальных образовательных маршрутов обучения, 

самообразование, семейное и неформальное образование. 

Российская педагогическая энциклопедия рассматривает ин-

форматизацию образования в широком смысле как комплекс соци-

ально-педагогических преобразований, связанных с насыщением об-

разовательных систем информационной продукцией, средствами и 

технологиями; в узком – внедрение в учреждения системы образова-

ния информационных средств, основанных на микропроцессорной 

технике, а также информационной продукции и педагогических тех-

нологий, базирующихся на этих средствах  говорить о завершении 

этапа информатизации. 

Образовательные учреждения всех уровней оснащены компью-

терной техникой, педагоги прошли подготовку и переподготовку по 

использованию информационных технологий (ИТ) в учебном процес-

се. 

Основными направлениями применения ИТ в образовании яв-

ляются:   

 разработка педагогических программных средств различного 

назначения; 

 разработка web-сайтов учебного назначения;   

 разработка методических и дидактических материалов; 

 управление реальными объектами; 

 организация и проведение компьютерных экспериментов с 

виртуальными моделями; 

 осуществление целенаправленного поиска информации. 

В рамках проекта «Современная цифровая образовательная сре-

да в Российской Федерации» предполагалось «модернизировать си-

стему образования и профессиональной подготовки, привести образо-

вательные программы в соответствие с нуждами цифровой экономи-

ки, широко внедрить цифровые инструменты учебной деятельности и 

целостно включить их в информационную среду, обеспечить возмож-

ность обучения граждан по индивидуальному учебному плану в тече-

ние всей жизни – в любое время и в любом месте» [149]. 

Цифровые ресурсы, применяемые сегодня в повседневной дея-

тельности человека, позволяют преодолевать барьеры традиционного 

обучения: темп освоения программы, выбор педагога, форм и методов 
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обучения. Современный мир перешел на очередной уровень развития 

новых технологий. Первым было создание парового двигателя; вто-

рым – электрификация; третьим – информатизация; четвертым – циф-

ровизация, т. е. эра больших данных и основанных на них технологий. 

Цифровые технологии, с одной стороны, способствуют даль-

нейшему повышению объемов и эффективности производства, с дру-

гой – позволяют реализовывать индивидуальный подход в различных 

сферах. Так, используя 3D-печать, можно изготавливать сложные 

устройства в единичных экземплярах, что было невозможно при тра-

диционном производстве. Таким образом, цифровизация образования 

предполагает применение обучающимися мобильных и интернет- 

технологий, расширяя горизонты их познания, делая их безграничны-

ми. 

Динамика развития онлайн обучения демонстрируется ростом 

доступности онлайн курсов. По данным объем рынка онлайн образо-

вания в России к 2021 году выросло до 53,3 млрд. руб., что показыва-

ет более чем двукратный рост по сравнению с 2016 годом [156]. До-

полнительные направления применения цифровизации в образовании 

– развитие цифровых библиотек и кампусов университетов. Разработ-

ка и наполнение онлайн курса осуществляется с применением про-

граммных решений, позволяющих осуществить сборку курса из име-

ющихся информационных ресурсов и в специализированных про-

граммных средах, авторскими системами, автоматизированным про-

ектированием.  

Наше общество и деловая жизнь в высшей степени цифровизо-

ваны, и образовательные организации на пути к тому, чтобы стать 

цифровыми. При этом оцифровка преподавания и обучения не может 

быть достигнута путём покупки компьютеров, планшетов или интер-

активных досок. Каким бы нелогичным это ни казалось, бездумно 

приобретённое технологическое оборудование часто оказывается 

препятствием, замедляющим цифровизацию. 

Продуктивное применение цифровых технологий, включение 

обучающихся в самостоятельный поиск, отбор информации, участие в 

проектной деятельности формирует у них компетенции XXI века. В 

последнее время активно реализуется процесс создания и применения 

открытых онлайн ресурсов, начиная от отдельных заданий, тестов до 

полномасштабных курсов (модулей) по формированию необходимых 

компетенций.  
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Система образования с применением новых технологических 

инструментов и неограниченных информационных ресурсах должна 

научиться эффективно их внедрять в образовательный процесс. Прак-

тика онлайн курсов и смешанного обучения создает поле безгранич-

ных образовательных возможностей, что ориентирует на качество об-

разования для каждого человека, независимо от места проживания, 

умений, но в соответствии с его интересами и возможностями. 

Цифровизация школы всегда должна включать в себя создание 

новых, более эффективных процессов обучения и преподавания в об-

ласти информационных технологий, которые делают возможными 

новые процессы, а не просто заменяют ручки или доски электронной 

версией. Технология всегда должна приносить пользу педагогике. 

Информационные технологии могут использоваться, чтобы обо-

гатить преподавание и увеличить его методическое разнообразие, тем 

самым предоставляя студентам предпосылки для изучения нового ма-

териала. Использование информационных технологий в преподава-

нии и обучении должно осуществляться систематически, исходя из 

стратегических целей учебной программы и учебного заведения. 

Основное внимание при использовании технологий в образова-

нии стоит уделять не обучению техническим навыкам, а использова-

нию педагогических информационных и коммуникационных техно-

логий в различных предметах и темах. На самом деле, наибольшее 

преимущество от использования технологий получают, когда поль-

зуются ими систематически в процессе обучения. 

В соответствии с программой «Приоритет 2030» государство 

поддерживает развитие сетевых программ в российских университе-

тах. Данная программа активно обсуждалась в ходе заседания колле-

гии Минобрнауки России, которое прошло под председательством 

Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова [124].  

Предметом рассмотрения являлись итоги реализации нацпроек-

та «Наука и университеты», распределение бюджетных мест в рос-

сийских вузах, а также механизмы реализации сетевых программ в 

университетах и создание первого в России Сетевого университета 

фундаментальных наук и технологий.  Министр подчеркнул мысль о 

том, что в настоящее время достаточно высок уровень доступности 

высшего образования в регионах. Это стало возможным в условиях 

увеличения контрольных цифр приема в вузы. Особенно подчеркива-

ется, что быстрый рост качества образования является необходимым 

условием для работодателей и развития экономик субъектов. И в этом 
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поможет реализация сетевых программ; важно их поддержать в рам-

ках программы «Приоритет 2030», которая дает нам новые инстру-

менты развития вузов.  

Сетевые программы позволят ведущим вузам помогать тем уни-

верситетам, которым только предстоит рост. При этом необходимо не 

только составить совместные учебные планы и реализовать студенче-

скую мобильность, на которую сегодня большой спрос у молодежи, 

но и сделать так, чтобы в результате сетевого обучения студенты тру-

доустроились в том регионе, в котором есть потребность в кадрах 

[124].  

Напомним, что сетевая форма обучения позволяет студентам 

получать образование с использованием ресурсов нескольких универ-

ситетов, в том числе иностранных, а также научных и других органи-

заций, компаний и предприятий. Это дает возможность вузам повы-

сить качество подготовки кадров и привлекательность образователь-

ных программ.  

Сетевой университет фундаментальной науки и технологий 

ставит своей задачей обучение ученых и инженеров для решения за-

дач по развитию нового технологического уклада.  

Национальный проект «Наука и университеты». Сегодня про-

ект исполнен почти на 90%, а среди самых важных выполненных ме-

роприятий – запуск программы поддержки университетов «Приори-

тет 2030», завершение конкурсного отбора по формированию 15 

научно-образовательных центров мирового уровня, создание сети 

университетских кампусов и открытие 120 молодежных лабораторий, 

где большинство сотрудников – исследователи в возрасте до 39 лет.  

В рамках нацпроекта были проведены морские научные иссле-

дования. Состоялись 22 морских экспедиции, участие в которых при-

няли более 500 человек, половина из них – молодые ученые [124]. 

Далее представим обзор важнейшего документа, в котором де-

кларировано направление цифровой трансформации образования как 

стратегическое, а именно, распоряжение Правительства РФ от 2 де-

кабря 2021 г. № 3427-р об утверждении стратегического направления 

в области цифровой трансформации образования, относящейся к сфе-

ре деятельности Министерства просвещения РФ [188]. 

Согласно данному распоряжению утверждено представленное 

далее  стратегическое направление в области цифровой трансформа-

ции образования, относящейся к сфере деятельности Министерства 

просвещения Российской Федерации. Минпросвещения России сов-

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403075723/?ysclid=lqzvfwkznr691816415#1000
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местно с заинтересованными органами исполнительной власти, орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганами местного самоуправления обеспечивает реализа-

цию стратегического направления. 

Распоряжение подписано Председателем Правительства Россий-

ской Федерации М. Мишустиным 2 декабря 2021 г. 

Стратегическое направление в области цифровой трансфор-

мации образования, относящейся к сфере деятельности Министер-

ства просвещения Российской Федерации. В общих положениях рас-

поряжения указывается, что основаниями разработки стратегического 

направления в области цифровой трансформации образования, отно-

сящейся к сфере деятельности Министерства просвещения Россий-

ской Федерации, являются: 

 Федеральный закон «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 

29 октября 2015 г. N 1162 «Об утверждении Правил разработки, кор-

ректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации от-

раслевых документов стратегического планирования Российской Фе-

дерации по вопросам, находящимся в ведении Правительства Россий-

ской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 

2016 г. N 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопас-

ности Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. 

N 203 «О Стратегии развития информационного общества в Россий-

ской Федерации на 2017 - 2030 годы»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 

2020 г. N 474 «О национальных целях развития Российской Федера-

ции на период до 2030 года»; 

 Стратегия развития электронной промышленности Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 17 января 2020 г. 

N 20-р; 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403075723/?ysclid=lqzvfwkznr691816415#1000
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 перечень поручений Президента Российской Федерации от 

10 октября 2020 г. N Пр-1648 по итогам совещания с членами Прави-

тельства; 

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 

31 декабря 2020 г. N Пр-2242 по итогам конференции по искусствен-

ному интеллекту; 

 перечень поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 5 августа 

2021 г. N Пр-1383. 

В ходе реализации стратегического направления будут внедре-

ны следующие технологии: 

 искусственный интеллект в части рекомендательных си-

стем и интеллектуальных систем поддержки принятия решений, пер-

спективных методов и технологий («Цифровой помощник ученика», 

«Цифровой помощник родителя», «Цифровой помощник учителя»); 

 большие данные в части использования методов интеллек-

туального анализа значительных объемов информации для поддержки 

принятия управленческих решений и повышения качества данных 

(«Создание и внедрение системы управления в образовательной орга-

низации»); 

 системы распределенного реестра («Цифровое портфолио 

ученика»); 

 облачные технологии («Библиотека цифрового образова-

тельного контента»). 

Стратегическое направление утверждается до 2030 года. Внесе-

ние изменений в стратегическое направление возможно не более од-

ного раза в год. Стратегическое направление охватывает все уровни 

общего образования, а также среднего профессионального образова-

ния. 

В рамках реализации стратегического направления предусмот-

рено внедрение радиоэлектронной продукции (в том числе систем 

хранения данных и серверного оборудования, автоматизированных 

рабочих мест, программно-аппаратных комплексов, коммуникацион-

ного оборудования, систем видеонаблюдения) российского проис-

хождения: 2022 год - 37,5%, 2023 год - 39,5 %, 2024 год - 40,8 %, 

2030 год - 100 %. 
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Предусмотрено создание условий для функционирования элек-

тронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образователь-

ные ресурсы, совокупность информационных технологий, телеком-

муникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обуча-

ющихся, а также использование сервисов и создание единых форм 

услуг, в том числе с применением инфраструктуры федеральной гос-

ударственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)». 

Реализация стратегического направления предусматривает до-

стижение целевых показателей национальной цели «Цифровая транс-

формация», установленных подпунктом «д» пункта 2 Указа Прези-

дента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 «О националь-

ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»: 

 достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей эконо-

мики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и об-

разования, а также государственного управления; 

 увеличение вложений в отечественные решения в сфере ин-

формационных технологий в четыре раза по сравнению с по-

казателем 2019 года; 

 увеличение доли массовых социально значимых услуг, до-

ступных в электронном виде, до 95 %. 

Приоритеты, цели и задачи цифровой трансформации. Целью 

цифровой трансформации является обеспечение эффективной инфор-

мационной поддержки участников образовательных отношений в 

рамках организации процесса получения образования и управления 

образовательной деятельностью. 

Задачами цифровой трансформации являются: 

 повышение эффективности процессов функционирования ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 предоставление равного доступа к качественному верифици-

рованному цифровому образовательному контенту и цифро-

вым образовательным сервисам на всей территории Россий-

ской Федерации всем категориям обучающихся; 
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 формирование набора сервисов с возможностью получить об-

разовательные сервисы посредством единой точки доступа к 

цифровым образовательным сервисам, направленным на по-

вышение уровня цифровой культуры; 

 стандартизация взаимодействия создаваемых и существую-

щих информационных систем Министерства просвещения 

Российской Федерации, региональных систем и переход на 

использование единых классификаторов, реестров, справоч-

ников и форматов взаимодействия. 

Проблемы и вызовы цифровой трансформации. Далее, в содер-

жании стратегического направления отмечаются проблемы текущего 

состояния образования, решаемыми при цифровизации. К ним отно-

сятся: 

 повышенная нагрузка на педагогических работников в резуль-

тате работы с несколькими информационными системами и 

большим объемом данных, вводимых вручную; 

 разрозненность верифицированного цифрового образователь-

ного контента, отсутствие единой точки «сборки» верифици-

рованного контента, сопровождающейся едиными требовани-

ями; 

 слабая интеграция цифровых технологий и продуктов в про-

цесс обучения, воспитания и развития; 

 проблемы обработки больших данных и объективности дан-

ных, на основании которых принимаются управленческие ре-

шения, в результате отсутствия интегрированных информаци-

онных систем. 

Вызовами цифровой трансформации являются: 

 предоставление доступа к верифицированному цифровому 

образовательному контенту и сервисам участникам образова-

тельных отношений на безвозмездной основе; 

 предоставление доступа к проактивным сервисам подборки 

верифицированного цифрового образовательного контента, 

обеспечивающего высокое качество подготовки по общеобра-

зовательным программам и развитие в соответствии с интере-

сами и способностями; 
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 организация использования сервисов по автоматизированному 

планированию образовательных программ и таргетированно-

му подбору соответствующего верифицированного контента; 

 обеспечение разработки предложений по таргетированному 

перечню программ повышения квалификации в соответствии 

с профессиональными дефицитами и интересами педагогиче-

ских работников; 

 организация использования образовательными организациями 

сервисов федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды при реализации образова-

тельных программ. 

Указываются что существуют общие вызовы, которые форми-

руют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимыми 

являются: 

 низкий уровень интеграции с едиными региональными ин-

формационными системами и ресурсами в сфере образования 

в государственных и муниципальных образовательных орга-

низациях в субъектах Российской Федерации; 

 недостаточный уровень цифровой культуры общества; 

 недостаточное финансирование системы образования на 

уровне субъектов Российской Федерации. 

Описание проектов в области цифровой трансформации обра-

зования, относящейся к сфере деятельности Министерства просве-

щения Российской Федерации. В  материалах к стратегическому 

направлению в области цифровой трансформации образования, отно-

сящейся к сфере деятельности Министерства просвещения Россий-

ской Федерации представлены проекты в области цифровой транс-

формации образования, относящиеся к сфере деятельности Мини-

стерства просвещения РФ. Срок реализации представленных проектов 

– 2030 год. 

«Библиотека цифрового образовательного контента.». Проект 

«Создание сервиса «Библиотека цифрового образовательного контен-

та» имеет целью: 

 формирование эффективной системы выявления, развития и 

поддержки талантов у обучающихся;  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403075723/?ysclid=lqzvfwkznr691816415#1000
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 создание условий для воспитания гармонично развитой и со-

циально ответственной личности; достижение цифровой зре-

лости ключевых отраслей экономики, социальной сферы;  

 увеличение вложений в отечественные решения в сфере ИТ;  

 охват всех уровней общего образования, а также среднего 

профессионального образования. 

Краткая информация по проекту. Сервис позволяет использо-

вать современный верифицированный цифровой образовательный 

контент, реализовывать образовательные программы углубленного 

уровня, выстраивать индивидуальные образовательные траектории, а 

также повышать уровень профессиональной компетентности педаго-

гических работников. 

Заинтересованными лицами являются обучающиеся, родители 

(законные представители), педагогические работники. 

Ответственным исполнителем данного проекта является Мин-

просвещения России. 

Показателями проекта являются: доля обучающихся, родителей 

(законных представителей) и педагогических работников, которым 

обеспечен равный доступ на безвозмездной основе к верифицирован-

ному цифровому образовательному контенту, создающему для всех 

участников образовательных отношений, в том числе для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, равные образовательные воз-

можности, нацеленному на реализацию образовательных программ, 

построение индивидуальных образовательных траекторий, а также на 

повышение профессиональной компетентности педагогических ра-

ботников. 

«Цифровой помощник ученика». Проект «Создание и внедрение 

сервиса для обучающихся «Цифровой помощник ученика» направлен 

на: 

 формирование эффективной системы выявления, развития и 

поддержки талантов у обучающихся;  

 достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей эконо-

мики, социальной сферы;  

 увеличение вложений в отечественные решения в сфере ИТ; 

 охват всех уровней общего образования, а также среднего 

профессионального образования. 
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Краткая информация по проекту. Сервис позволяет с учетом 

подборки верифицированного цифрового образовательного контента 

выстраивать индивидуальный план обучения в соответствии с инте-

ресами и способностями обучающегося, а также управлять образова-

тельной траекторией в соответствии с уровнем подготовки и интере-

сами. 

Заинтересованными лицами являются родители (законные пред-

ставители), обучающиеся. 

Ответственным исполнителем за создание и внедрение данного 

сервиса является Минпросвещения России. 

Показателями проекта «Цифровой помощник ученика» являют-

ся: доли используемых проактивных сервисов подборки цифрового 

образовательного контента, позволяющих обучающимся, родителям 

(законным представителям) и педагогическим работникам эффектив-

но планировать индивидуальный план (программу) обучения, а также 

обеспечить высокое качество реализации общеобразовательных про-

грамм. 

«Цифровой помощник родителя». Проект «Создание и внедре-

ние сервиса «Цифровой помощник родителя» имеет целью: 

 формирование эффективной системы выявления, развития и 

поддержки талантов у обучающихся;  

 достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей эконо-

мики, социальной сферы;  

 увеличение вложений в отечественные решения в сфере ИТ; 

 охват всех уровней общего образования, а также среднего 

профессионального образования. 

Краткая информация по проекту. Проактивный сервис создает 

комплексные возможности для организации образовательной дея-

тельности обучающегося. 

Заинтересованными лицами являются родители (законные пред-

ставители), обучающиеся. 

Ответственным исполнителем за создание и внедрение данного 

сервиса является Минпросвещения России. 

Показателями проекта  «Цифровой помощник родителя»  явля-

ются: доля обучающихся и их родителей (законных представителей), 

которым создана возможность формирования эффективной системы 

выявления, развития и поддержки талантов у детей при помощи ком-
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плексного проактивного сервиса, среди прочего обеспечивающего ав-

томатизированный подбор и поступление в общеобразовательные ор-

ганизации, запись на участие в олимпиадах, конкурсах, соревновани-

ях и (или) государственных итоговых аттестациях, получение доку-

ментов об образовании. 

«Цифровое портфолио ученика». Проект «Создание и внедрение 

сервиса для обучающихся «Цифровое портфолио ученика» предпола-

гает: 

 формирование эффективной системы выявления, развития и 

поддержки талантов у обучающихся;  

 создание условий для воспитания гармонично развитой и со-

циально ответственной личности;  

 достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей эконо-

мики, социальной сферы;  

 увеличение вложений в отечественные решения в сфере ИТ; 

 увеличение доли массовых социально значимых услуг, до-

ступных в электронном виде; охват всех уровней общего об-

разования, а также среднего профессионального образования. 

Краткая информация по проекту. Сервис обеспечивает обучаю-

щимся возможность управления образовательной траекторией, акаде-

мическими и личностными достижениями, предоставляющий воз-

можность сформировать пакет документов для их подачи на обучение 

по программам среднего профессионального или высшего образова-

ния; формирование цифрового портфолио ученика будет осуществ-

ляться с согласия родителей (законных представителей) обучающих-

ся. 

Заинтересованными лицами являются обучающиеся, родители 

(законные представители), педагогические работники. 

Ответственным исполнителем за создание и внедрение данного 

сервиса для обучающихся является Минпросвещения России. 

Показателями проекта «Цифровое портфолио ученика» являют-

ся: доля обучающихся, родителей (законных представителей) и педа-

гогических работников, которым обеспечена возможность эффектив-

но планировать траекторию личностного роста обучающегося, что 

будет способствовать повышению качества профессиональной ориен-

тации обучающихся всех уровней общего образования, а также сред-

него профессионального образования. 
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«Цифровой помощник учителя». Проект «Создание и внедрение 

сервиса «Цифровой помощник учителя» имеет целью: 

 формирование эффективной системы выявления, развития и 

поддержки талантов у обучающихся;  

 создание условий для воспитания гармонично развитой и со-

циально ответственной личности;  

 достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей эконо-

мики, социальной сферы;  

 увеличение вложений в отечественные решения в сфере ИТ; 

охват всех уровней общего образования, а также среднего 

профессионального образования. 

Краткая информация по проекту. Сервис автоматизирует про-

верку домашних заданий и планирование образовательных программ 

с привлечением экспертных систем искусственного интеллекта, 

упрощающий и помогающий сформировать эффективную систему 

выявления, развития и поддержки талантов у детей, снизить админи-

стративную нагрузку на педагогических работников. 

Заинтересованными лицами являются педагогические работни-

ки, обучающиеся. 

Ответственным исполнителем за создание и внедрение данного 

сервиса является Минпросвещения России. 

Показателями проекта «Цифровой помощник учителя» являют-

ся: доля педагогических работников, которым обеспечена возмож-

ность автоматизированного планирования образовательных про-

грамм, а также возможность осуществлять проверку домашних зада-

ний с использованием экспертных систем искусственного интеллекта, 

что снизит уровень перегрузки рутинными процедурами, создаст воз-

можности повышения квалификации и уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

«Создание и внедрение системы управления в образовательной 

организации». Ответственным исполнителем за создание и внедрение 

данной системы является Минпросвещения России. 

Показателями эффективности создания и внедрения системы 

управления в образовательной организации являются: доля образова-

тельных организаций, введение электронного документооборота в ко-

торых позволит снизить уровень бюрократизации образовательной 

деятельности, даст возможность принимать управленческие решения 
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на основе анализа больших данных с помощью интеллектуальных ал-

горитмов. 

Участники реализации стратегического направления цифрови-

зации образования. Федеральным органом исполнительной власти, 

ответственным за реализацию стратегического направления, является 

Министерство просвещения Российской Федерации в составе следу-

ющих соисполнителей: 

 федеральные органы исполнительной власти; 

 органы государственной власти субъектов Российской Феде-

рации и органы местного самоуправления; 

 иные органы государственной власти Российской Федерации. 

На период до 2030 г. утверждено стратегическое направление в 

области цифровой трансформации образования, относящейся к сфере 

деятельности Минпросвещения, которое предусматривает: 

 повышение эффективности процессов функционирования об-

разовательных организаций; 

 предоставление всем обучающимся равного доступа к каче-

ственному верифицированному цифровому образовательному 

контенту и цифровым образовательным сервисам; 

 формирование набора сервисов с возможностью получить об-

разовательные сервисы посредством единой точки доступа. 

Необходимо отметить, что цифровизация, цифровизация обра-

зования, цифровизация экономики, в целом, цифровизация общества 

влечет за собой дополнительные риски, которые мы будем на себе 

испытывать. Например, в результате этого возникают отклонения в 

физическом развитии – избыточный вес, нарушения сна и эмоцио-

нального состояния, киберзависимость, суицидально-агрессивное по-

ведение детей и подростков. 

Однако, цифровая школа подразумевает свободный доступ к 

электронному образовательному контенту и широкие возможности 

индивидуализации учебного процесса с учетом способностей каждого 

ученика. Объемы электронного контента увеличиваются, оцифровы-

ваются учебники, разрабатываются онлайн-курсы. Электронный об-

разовательный контент дает больше возможностей получать знания 

самостоятельно, ориентироваться в больших объемах информации – 

это то качество, которое необходимо для работодателей в цифровой 

экономике. 
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1.4. Цифровая коммуникация как структурный элемент  

общения 

 

Под цифровой коммуникацией традиционно понимают элек-

тронный обмен информацией, данными и сообщениями. Подобного 

рода коммуникация может принимать самые разные формы и за по-

следние десятилетия стала стандартом коммуникации для обычных 

людей и организаций.  

Однако, необходимо обратить внимание на то, что социально-

психологическое знание, определяет коммуникацию, в том числе и 

цифровую, прежде всего как составной элемент многогранного про-

цесса общения. В переводе с латыни «коммуникация» означает «раз-

деляемое со всеми» общение. Г. М. Андреева понимает коммуника-

цию как процесс обмена информацией между субъектами общения 

для установления взаимопонимания [5]. 

Цифровая коммуникативная часть общения (общение в узком 

смысле слова) – это процесс обмена информацией между разными 

участниками общения. Исследователи подчеркивают, что в этой прак-

тике общение – это не просто процесс обмена сообщениями: этот 

процесс включает в себя организацию взаимодействия между комму-

никативными субъектами как обмен действиями, то есть проявляется 

интерактивная сторона общения, а процесс взаимопонимания и при-

знания участниками общения и установление взаимопонимания в 

данном случае, то есть проявляется перцептивная сторона общения. 

Ученые отмечают, что подобная дифференциация незначитель-

на, так как коммуникативная, перцептивная и интерактивная части 

всегда связаны друг с другом в реальной ситуации общения, продук-

тивность которой взаимосвязана с восприятием другого человека, со-

гласованностью общих действий, изменчивостью и разнообразием 

используемых вербальных и невербальных средств общения. 

Часто коммуникация в общении изначально рассматривается 

как обмен информацией, но мы не можем заменить человеческое об-

щение только таким обменом информацией из-за того, что существу-

ет ряд характеристик, которые не позволяют нам представлять обще-

ние в процессе коммуникации в рамках теории информации. Важное 

обстоятельство определяется тем, что в теории информации внимание 

сосредоточено на анализе самого процесса перемещения информации, 
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в то время как субъекты, участвующие в процессе генерации, переда-

чи, усвоения этой информации, не присутствуют в процессе. В любом 

случае при решении проблемы успешного общения всегда важно учи-

тывать изменения в состоянии участников этого процесса [5; 19]. 

Выделим главные черты цифровой коммуникации в межлич-

ностном общении и ее отличия от цифровой коммуникации как про-

цесса передачи информации (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Особенности межличностной цифровой коммуникации 

 
Цифровая коммуникация в межлич-

ностном общении   

Цифровая коммуникация как передача 

информации 

1. Субъект, передающий информа-

цию, должен учитывать, что его со-

беседник («приемник информации») 

обладает своими мотивами, целями, 

установками, от которых зависит его 

восприятие переданной информации 

и ответная реакция. 

1.Субъект, передающий информацию, 

воспринимает своего партнера лишь 

как «приемника информации», т.е. не 

соотнося информацию с целями, цен-

ностями и установками реципиента.  

2. Партнеры по общению не просто 

передают друг другу информацию, а 

пытаются выработать общее пони-

мание этой информации, найти об-

щий смысл 

2. Партнеры по общению передают 

друг другу информацию, не пытаясь 

найти взаимопонимание. 

3. В процессе коммуникации инфор-

мация является лишь средством для 

достижения этих целей. Поскольку 

партнеры преследуют определенные 

цели в общении, можно говорить о 

том, что осуществляется психологи-

ческое воздействие участников ком-

муникации друг на друга посред-

ством системы знаков с целью изме-

нения поведения. 

3. В процессе коммуникации обмен 

информационными сообщениями явля-

ется целью. 

 

Согласно А. Н. Леонтьеву [94], основной функцией коммуника-

тивного процесса (в целом) является достижение социальной общно-

сти при сохранении индивидуальности каждого элемента. Б. Ф. 

Поршнев [148] особенно подчеркивает, что речь изначально возникла 



52 

как генетически суггестивная техника или внушение и была очень 

мощным инструмент для воздействия на все доступные инструменты 

в человеческом репертуаре. 

Структура коммуникации в целом понимается как комплекс 

устойчивых взаимосвязей между различными компонентами, которые 

обеспечивают ее единство и идентичность с самой собой. В структуре 

коммуникации определяется несколько структурных элементов: ди-

намические (фазы или этапы коммуникации), функциональные, со-

держательные, операционные. 

Подчеркивая вариативность процесса коммуникации, мы можем 

выделить следующие составляющие фаз: 

1) возникновение потребности в общении; 

2) вступление субъекта в коммуникативный акт; 

3) ориентация коммуникаторов на личностные особенности друг 

друга; 

4) планирование содержания и методов коммуникации; 

5) адаптация субъекта-партнера к взаимодействию; 

6) фаза обмена вербальными и невербальными действиями; 

7) понимание и оценка ответа собеседника, проверка производи-

тельности на основе информированной обратной связи; 

8) смена направления, стиля, способов общения; 

9) фаза взаимного прекращения и выхода из отношений. 

Общение обязательно привязано к конкретной ситуации, и в 

этой ситуации необходимые компоненты взаимодействуют с комму-

никаторами, руководствуясь определенными потребностями и моти-

вами, реализацией целей общения посредством использования опре-

деленных методов и приемов общения, демонстрирующих собеседни-

ку то или иное содержание. В то же время структура коммуникатив-

ной ситуации также определяется временем, местом, средой и контек-

стом общения, а также нормами, которые координируют общение. 

Субъекты общения – это лица, находящиеся в коммуникативной 

ситуации. 

В целом коммуникацию можно представить с точки зрения вы-

деления ее внешней (экспрессивной) и внутренней (впечатляющей) 

сторон. 

Основными потребностями общения являются: потребность в 

решении конкретных задач деятельности, аффилиация (желание при-
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нять, страх быть отвергнутым), представление «я», престиж, стремле-

ние к влиянию или подчинению другому человеку, потребность в 

знаниях. Мы опишем некоторые из них более подробно. 

Итак, желание почувствовать себя в безопасности, снять стресс, 

стресс проявляется в том, что один человек вступает в контакт с дру-

гим, которому он симпатизирует, чтобы уменьшить страх, беспокой-

ство или внутренний конфликт. Даже совершенно незнакомые друг 

другу люди, подчеркивает А. А. Бодалев, в случае тревожных ожида-

ний могут стать более общительными [23]. 

Аффилиация (по-английски прилагается к affiliate) – это актуа-

лизация потребности человека в общении, эмоциональном сопережи-

вании; стремление к сотрудничеству, общению, дружбе с другими 

людьми. На самом деле, это и есть потребность в общении. Это про-

является в необходимости установления контакта с другими людьми 

для процесса общения, чтобы устранить чувство одиночества, кото-

рое угнетает человека. Эта потребность особенно характерна для лю-

дей с высокой тревожностью, беспокойным состоянием, которые впа-

дают в фрустрацию от вынужденного одиночества. Такие люди часто 

следуют руководству других, им всегда нужен лидер. 

Потребность в индивидуальности проявляется в открытии от-

ношений, в которых человек, общаясь, «видит свое лицо», улавливает 

речь и обнаруживает в поведении другого человека признание его 

уникальности, неповторимости, необычности. 

Потребность в престиже удовлетворяется, когда в результате 

отношений мы получаем признание наших личных качеств, восхище-

ние, положительные оценки окружающих. Не находя признания, че-

ловек может нервничать, впадать в депрессию, а иногда даже быть 

агрессивным. Неудачи в чем-то заставляют человека искать призна-

ния в другом, и он часто находит во взаимодействии и общении лю-

дей, которые хотят позитивно воспринимать его действия. На самом 

деле, если эта потребность чрезмерно проявляется у индивида, это 

может привести к потере друзей и полному одиночеству. 

Потребность в доминировании. Такое проявление оказывает 

большое влияние на образ мышления, поведение, вкусы, установки 

другого человека. Эта потребность удовлетворяется только тогда, ко-

гда поведение другого человека или ситуация в целом меняются под 

нашим влиянием. В то же время партнер по общению воспринимает 
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нас как человека, способного принимать за него ответственные реше-

ния.  

В связи с этим, наряду с потребностью в доминировании, у не-

которых людей возникает потребность подчиняться другому челове-

ку. Эти потребности также могут выступать в качестве факторов, 

ухудшающих отношения, если мы хотим доказать свою правоту неза-

висимо от истины (доминирование) или принимать нежелательные 

для нас решения и поведение партнера без сопротивления (подчине-

ние). Отношения между двумя доминирующими или двумя управляе-

мыми личностями могут быть чрезвычайно напряженными. В первом 

случае возможен конфликт, во втором – продуктивность совместной 

деятельности. 

Потребность в покровительстве или заботе о другом человеке 

проявляется в желании помочь кому-то в чем-то, но при этом испы-

тывать удовлетворение. Потребность заботиться о другом, удовлетво-

рение в различных жизненных ситуациях постепенно формирует аль-

труизм, человечность. 

Потребность в помощи гарантирует готовность партнера при-

нять помощь. Эта помощь, принятая, приносит удовлетворение тому, 

кто ее оказал. Отказ от помощи воспринимается негативно, как неже-

лание идти на контакт, или, более того, необоснованная независи-

мость и гордыня, как завышенная самооценка [148]. 

Коммуникативные мотивы – это те мотивы, которые вызывают 

общение. 

Цель общения, по мнению А. П. Панфиловой [138], – это опре-

деленный результат, на достижение которого в определенной ситуа-

ции направлены различные действия, совершаемые человеком в про-

цессе общения. Целями общения являются: передача и приобретение 

знаний, координация действий людей в их совместной деятельности, 

установление и выяснение личных и деловых отношений, убеждение 

и мотивация собеседника и многое другое. 

Коммуникативная деятельность – это единицы коммуникатив-

ной деятельности, целостный акт, адресованный другому человеку 

(группе людей). Существует два основных типа коммуникативных 

действий: инициатива и реакция. 

Содержание общения – это информация, которая передается от 

одного человека к другому в индивидуальных отношениях. Содержа-
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нием общения становится много информации, в том числе о внутрен-

нем мотивационном или эмоциональном состоянии человека, один 

человек может передавать другому информацию об имеющихся по-

требностях. Содержанием общения может быть наша оценка, кото-

рую мы даем собеседнику, команды, просьбы и приказы в процессе 

взаимодействия и т.д. 

Средства связи могут быть определены как способы кодирова-

ния и передачи информации, передаваемой одним человеком во время 

общения. Кодирование информации связано со способом передачи. 

Например, информация может передаваться как устно, так и посред-

ством письменной речи (вербальные средства), например, посред-

ством прямых телесных контактов: прикосновений к телу, рукам и 

т.д. (невербальные средства). Информация может передаваться и вос-

приниматься людьми на расстоянии с помощью органов чувств 

(например, наблюдение за человеком со стороны за движениями, 

эмоциями другого) и с помощью технических средств. 

Структура средств общения и их характеристика представлены в 

Таблице 2. 

Продуктом общения являются образования материальной и ду-

ховной природы, которые формируются в результате общения (мыс-

ли, чувства, убеждения, установки участников общения). Основным 

результатом общения в человеческих отношениях является интегра-

ция или дезинтеграция. 

Особенности мотивов, целей, а также средств и приемов, вы-

бранных для их достижения, определяют своеобразие стиля общения 

человека. 

Стиль общения – это индивидуальная, устойчивая форма ком-

муникативного поведения человека, проявляющаяся в любых услови-

ях его взаимодействия с окружающими. В стиле общения выражают-

ся особенности коммуникативных способностей человека, устояв-

шийся характер отношений с отдельными людьми или группами, а 

также особенности партнера по общению. 

Также выделяются уровни коммуникации (по Б. Ф. Ломову) 

[150]: 

A. Макроуровень определяется общением индивида с другими 

людьми в условиях стабильной коммуникативной стратегии индиви-
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да, а также в соответствии с установленными социальными отноше-

ниями, нормами и традициями. 

B. Мезоуровень определяет коммуникацию человека в рамках 

содержания конкретного предмета. 

B. Микроуровень определяет один элемент процесса коммуни-

кации в качестве основы для других уровней. 

 

Таблица 2 

Структура средств общения 

 
Средства общения Определение 

Речь Форма и способ использования языка; система 

слов, выражений и правил их соединения в 

осмысленные высказывания, используемые для 

общения. Слова и правила их употребления 

должны быть едины для всех говорящих на дан-

ном языке. Однако объективное значение слова 

всегда преломляется для человека через призму 

его собственной деятельности и образует уже 

свой личностный, «субъективный» смысл. По-

этому мы не всегда правильно или точно пони-

маем друг друга. 

Паралингвистическая и 

экстралингвистическая 

системы 

Интонация, эмоциональная выразительность, 

неречевые вкрапления в речь (например, паузы), 

которые способны придавать разный смысл од-

ной и той же фразе. 

Оптико-кинетическая си-

стема знаков 

Жесты, мимика, поза, визуальный контакт, ко-

торые могут усиливать, дополнять или опровер-

гать смысл фразы. Жесты как средства общения 

могут быть общепринятыми, иметь закреплен-

ные за ними значения или экспрессивными, т. е. 

служить для большей выразительности речи. 

Система организации 

пространства и времени 

коммуникации 

Расстояние, на котором общаются собеседники, 

зависит от культурных, национальных тради-

ций, от степени доверия к собеседнику.  

Предметные контактные Тактильные действия (рукопожатия, объятия, 

поцелуи, похлопывания, толчки, поглаживания, 

касания, пощечины, удары). 

Ольфакторные средства Средства, связанные с запахом, ароматами. 
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Формы и виды общения. Общение очень разнообразно по своим 

формам и типам. Таким образом, сквозное общение может быть пря-

мым и косвенным, прямым и косвенным. Непосредственное общение 

происходит с помощью естественных органов, которые природа дает 

живому существу: рук, головы, туловища, голосовых связок и т.д. 

Косвенная коммуникация связана с использованием специаль-

ных средств и устройств для организации связи и обмена информаци-

ей. Эти или природные объекты (палка, брошенный камень, след на 

земле и т.д. и т.д.), или культурные (написание знаковых систем, сим-

волов на различных носителях, печать, радио, телевидение и т.д.) [5]. 

Прямое общение включает в себя личные отношения и непо-

средственное восприятие людей, которые общаются друг с другом во 

время общения, например, телесные отношения, разговоры людей 

друг с другом, их общение в тех случаях, когда они непосредственно 

видят действия друг друга и реагируют на них. 

Косвенное общение происходит через посредников, на которых 

также могут воздействовать другие люди (например, переговоры 

между конфликтующими сторонами на межгосударственном, межэт-

ническом, групповом, семейном уровне). 

По содержанию это материальный (обмен предметами и про-

дуктами деятельности), когнитивный (обмен знаниями), обусловлен-

ный (обмен психическими или физиологическими состояниями), мо-

тивационный (обмен мотивами, целями, интересами, побуждениями, 

потребностями), деятельностный (обмен действиями, операциями, 

навыками, навыки). 

С точки зрения продолжительности общение может быть крат-

косрочным и долгосрочным. По степени завершенности - завершен-

ный и прерванный (незавершенный). 

По контингенту участников и количеству каналов двусторонней 

коммуникации различают межличностное общение, личное групповое 

(например, группа лидеров, класс учителей и т.д.).), межгрупповое 

(группа - группа), а также массовое (социально ориентированное) и 

внутриличностное (внутриличностное) общение. 

Массовая коммуникация – это прямой контакт множества не-

знакомых людей, а также общение, передаваемое различными видами 

средств массовой информации. Массовая коммуникация (или массо-

вая коммуникация) основана на современных коммуникационных 
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технологиях и инструментах. Она охватывает широкий спектр психо-

логических воздействий: от информирования (информирования) и 

обучения людей до убеждения и внушения.  

Массовая коммуникация, по мнению Г. М. Андреевой, обладает 

широчайшими семиотическими возможностями и обеспечивает опо-

средованный характер коммуникации, основанный на современных 

технологиях передачи и получения информации. Массовая коммуни-

кация – это систематическое распространение специально подготов-

ленных сообщений с целью повлиять на отношение, оценки, мнения и 

поведение людей [5]. 

Межличностное общение связано с непосредственными контак-

тами людей в группах или парах, постоянными по составу участни-

ков. В социальной психологии существует три типа межличностного 

общения: императивное, манипулятивное и диалогическое. 

Императивное общение – это авторитарное взаимодействие с 

партнером по общению с целью контроля его поведения, установок и 

мыслей, принуждения его к определенным действиям или решениям. 

В этом случае партнер по общению воспринимается как объект влия-

ния, выступает в роли пассивной, «пассивной» стороны. Конечная 

цель такого общения – заставить партнера - не завуалирована. Прави-

ла, предписания и требования служат средством оказания влияния. 

Можно указать ряд сфер деятельности, в которых использование 

императивного общения достаточно эффективно. К таким областям 

относятся: отношения подчинения и подчинения в условиях военной 

деятельности, отношения «начальник – подчиненный» в экстремаль-

ных условиях, в экстремальных условиях и т.д. Но мы также можем 

выделить те области межличностных отношений, где использование 

подсказок неуместно. Это интимно-личностно-супружеские отноше-

ния, детско-родительские отношения, а также целая система педаго-

гических отношений. 

Манипулятивное общение – это вид межличностного общения, 

при котором воздействие на партнера по общению с целью достиже-

ния своих намерений происходит тайно. Как императив, манипуляция 

предполагает объективное восприятие партнера по общению, желание 

взять под контроль поведение и мысли другого человека.  

Сферой «санкционированного манипулирования», как правило, 

являются деловые отношения. Символом этого вида коммуникации 
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стала концепция коммуникации, разработанная Дейлом Карнеги и его 

последователями. Манипулятивный стиль общения также широко 

распространен в сфере пропаганды.  

В целом профессию педагога можно отнести к наиболее под-

верженным манипулятивной деформации. Например, в процессе обу-

чения всегда присутствует элемент манипуляции (чтобы сделать урок 

более интересным, мотивировать учащихся, привлечь внимание и 

т.д.). Это часто приводит к формированию профессиональных учите-

лей, которые имеют устойчивое личное отношение к объяснению, 

обучению, доказательству. 

Диалогическое общение – это общение, в процессе которого 

происходит равноправное субъект - объектное взаимодействие с це-

лью взаимного познания партнеров. Такое общение, по мнению Г. М. 

Андреевой [5], возможно только при соблюдении ряда правил в от-

ношениях: 

1)наличие психологического отношения к текущему состоянию 

собеседника и его собственному текущему психологическому состоя-

нию (следование принципу «здесь и сейчас»); 

2) недооцененное восприятие личности партнера, априорное от-

ношение к доверию к его намерениям; 

3) восприятие партнера как равного, имеющего право на соб-

ственное мнение и решения; 

4) содержание сообщения должно включать проблемы и нере-

шенные вопросы (проблематизация содержания сообщения); 

5) необходимо персонифицировать общение, то есть вести бесе-

ду от своего имени (не ссылаясь на мнение начальства), представлять 

свои истинные чувства и желания. Диалогическое общение позволяет 

достичь глубокого взаимопонимания, самораскрытия личностей 

партнеров, создает условия для взаимного личностного роста. 

В исследованиях М. С. Кагана, М. Ю. Коноваленко [65; 79] ха-

рактеризуются следующие виды общения: 

 формальное ролевое общение предполагает регулирование 

содержания, средств общения; оно трактуется со знанием социальной 

роли собеседника; 

 деловое общение основано на взаимодействии, целью ко-

торого является достижение соглашения или договора. Деловое об-
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щение, как правило, является частью совместной деятельности людей, 

служит инструментом повышения ее эффективности и качества; 

 интимно-личное общение фокусируется на психологиче-

ских проблемах, интересах и потребностях собеседника, анализе от-

ношений со значимыми людьми. Условия такого общения предпола-

гают, что они могут затронуть любую тему, даже не прибегая к вер-

бальным средствам. При таком общении все участники хорошо знают 

друг друга. Часто этот уровень общения появляется между близкими 

людьми и является результатом предыдущих отношений; 

 светское общение закрыто по своей природе, потому что 

точки зрения людей по тому или иному вопросу не имеют смысла и 

не определяют характер общения; 

 инструментальная коммуникация направлена на удовле-

творение других потребностей субъектов. Напротив, целенаправлен-

ная коммуникация служит удовлетворению конкретной потребности, 

в данном случае потребности в общении; 

 диагностическая коммуникация определяется ее позицией, 

один партнер задает вопросы, другой отвечает. Это общение исполь-

зуется для получения важной информации и формирования представ-

лений о собеседнике; 

 коммуникация в содержании и структуре образования 

предполагает целенаправленное воздействие или взаимодействие, 

предполагающее конкретный результат, а также систему образова-

тельных методов и инструментов. 

Основные различия между массовой коммуникацией и межлич-

ностным общением, согласно Н. Н. Богомоловой [22], отражены в 

Таблице 3. 

Таблица 3 

Сравнительная характеристика массовой коммуникации  

и межличностного общения 
Массовая коммуникация Межличностное общение 

Опосредованность общения техническим 

средствами. 

Непосредственный контакт в об-

щении. 

Коммуникация больших социальных 

групп. 

Общение, как правило, отдельных 

социальных индивидов. 

Ярко выраженная социальная ориенти-

рованность коммуникации. 

Социальная и индивидуально-

личностная ориентированность 

общения. 
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Окончание табл. 3 
Массовая коммуникация Межличностное общение 

Организованный, институциональный 

характер коммуникации. 

Как организованный, так и спон-

танный характер общения. 

Отсутствие непосредственной связи 

между коммуникатором и аудиторией в 

процессе общения. 

Наличие непосредственной об-

ратной связи в коммуникации. 

Требовательность к соблюдению (фор-

мальному) общепринятых норм комму-

никации. 

Неформальный характер взаимо-

действия. 

Однонаправленность информационного 

потока и фиксированность коммуника-

тивных ролей. 

Разнонаправленность информаци-

онных потоков и коммуникатив-

ных ролей. 

Групповой характер коммуникатора, 

публичность. 

Индивидуальный характер ком-

муникатора, приватность обще-

ния. 

Массовая, стихийная, разрозненная 

аудитория. 

Реципиент – конкретный человек. 

Массовость, публичность, социальная 

актуальность и периодичность сообще-

ний. 

Приватность, универсальность, 

индивидуальная и социальная ак-

туальность, периодичность необя-

зательна. 

Преобладание многоступенчатого вос-

приятия сообщений. 

Преобладание непосредственного 

восприятия сообщений. 

 

 

1.5. Межличностное взаимодействие в структуре  

цифровой коммуникации 

 

Интерактивная сторона общения включает в себя те компоненты 

общения, которые связаны с взаимодействием людей с непосред-

ственной организацией их совместной деятельности. Под взаимодей-

ствием Г. М. Андреева понимает не только обмен знаками, но и орга-

низацию совместных действий, позволяющих группе осуществлять 

совместную деятельность [5]. 

Понятие «интерактивная сторона общения» является условным. 

Она характеризует те компоненты общения, цифровой коммуника-

ции, в частности, которые связаны с взаимодействием людей с непо-

средственной организацией их совместной деятельности. Взаимодей-

ствие - в психологии: процесс взаимного влияния людей друг на друга 
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в процессе общения; сопряжение систем взаимных воздействий. Изу-

чение проблемы взаимодействия имеет давнюю традицию в социаль-

ной психологии. 

В понимании взаимодействия существуют следующие аспекты: 

 отождествление коммуникации и взаимодействия, интер-

претируя и то, и другое как коммуникацию (т.е. обмен информацией) 

в узком смысле этого слова; 

 взаимосвязь между взаимодействием и коммуникацией 

понимается как взаимосвязь между формой и содержанием опреде-

ленного процесса; 

 коммуникация как коммуникация и взаимодействие как 

взаимодействие рассматриваются как независимые процессы. 

Если рассматривать общение в широком смысле этого слова, то 

логично допустить такую трактовку взаимодействия, когда оно про-

является по-разному (по отношению к коммуникативной) коммуника-

тивной стороной. Эта другая сторона проявляется в том, что во время 

совместной деятельности важно, чтобы ее участники не только обме-

нивались информацией, но и «обменивались действиями», эффекта-

ми, планами и т.д.), планируя совместную деятельность.  

Такое решение вопроса, с точки зрения Г.М. Андреевой, исклю-

чает отделение взаимодействия от общения, но и исключает их отож-

дествление: общение организуется в ходе совместной деятельности, и 

в этом процессе людям необходимо обмениваться как информацией, 

так и деятельностью, то есть формами и нормами совместных дей-

ствий [5]. 

Существует несколько теорий, которые раскрывают межлич-

ностное взаимодействие. К ним относятся: теория обмена, символи-

ческий интеракционизм, теория управления впечатлениями, психо-

аналитическая теория. 

Г. М. Андреева [5] обращает внимание на то, что, согласно тео-

рии обмена Дж. Хоманса, люди взаимодействуют друг с другом на 

основе своего опыта, взвешивая возможные выгоды и издержки. С 

точки зрения теории символического интеракционизма Дж. Хоманса 

поведение людей по отношению друг к другу и объектам окружаю-

щего мира определяется тем значением, которое они приписывают. 

Теория управления впечатлениями Э. Хоффман, по Г. М. Ан-

дреевой, утверждает, что ситуация социального взаимодействия 
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напоминает драматические представления, в которых актеры стре-

мятся создать и сохранить благоприятное впечатление. В рамках пси-

хоанализа, по З. Фрейду, межличностное взаимодействие определяет-

ся в первую очередь идеями, усвоенными в раннем детстве, и кон-

фликтами, пережитыми в этот период жизни [5]. 

Еще одна попытка построить структуру взаимодействия связана 

с описанием этапов его развития. В этом случае взаимодействие де-

лится не на элементарные действия, а на стадии, через которые оно 

проходит. В частности, такой подход был предложен польским со-

циологом Я. Щепанским [207]. Для Я. Щепанского, центральным по-

нятием в описании социального поведения является понятие «соци-

альные отношения». Г. М. Андреева [5] вводит понятие «социальные 

отношения» как: 

а) пространственное соотношение; 

б) ментальные отношения (теоретически, это взаимный инте-

рес); 

в) социальные отношения (теоретически, это совместная дея-

тельность); 

г) взаимодействие (которое определяется как «систематическое, 

непрерывное осуществление мер, направленных на то, чтобы вызвать 

адекватную реакцию партнера...»); 

д) социальные отношения (взаимосвязанные системы действий). 

Наконец, другой подход к структурному описанию взаимодей-

ствия представлен в транзактном анализе, направлении, которое 

предполагает, что действия участников взаимодействия регулируются 

путем регулирования их позиций, а также с учетом характера ситуа-

ций и стиля взаимодействия (Берн, 1988). Транзактный анализ был 

основан Эриком Берном в 1955 году (США) в ответ на необходимость 

помочь людям с проблемами общения [21]. 

Наблюдая за поведением людей, Э. Берн [21] заметил, что один 

и тот же человек может вести себя как взрослый, затем как ребенок, а 

затем копировать поведение своих родителей в разговоре. Анализи-

руя подобные явления, Берн пришел к идее о сложной структуре лич-

ности, в структуре которой есть три компонента, определяющие ха-

рактер общения между людьми. 

С точки зрения транзактного анализа каждый участник взаимо-

действия, в принципе, может занимать одну из трех позиций, которые 
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условно можно назвать «родитель», «взрослый», «ребенок». Эти по-

зиции отнюдь не обязательно связаны с соответствующей социальной 

ролью: это всего лишь чисто психологическое описание определен-

ной стратегии взаимодействия (позиция «ребенка» может быть опре-

делена фразой «Я хочу!», позиция родителя «необходимо!», позиция 

«взрослый» – это сочетание «я хочу» и «мне нужно») [21]. 

Характеристики позиций заключаются в следующем: 

1) родительское «я» (критическое или заботливое) – состоит из 

правил, норм, которые позволяют индивиду успешно ориентировать-

ся в обычных ситуациях, «запускать» полезные, проверенные пове-

денческие стереотипы, освобождая сознание от нагрузки простых, 

повседневных задач. 

2) взрослое «я» – это состояние, которое логически обрабатыва-

ет поступающую информацию, принимает решения обдуманно, без 

эмоций, проверяет их реалистичность. 

3) детское «я» (естественное или спонтанное, адаптивное, бун-

тарское) – это состояние, которое следует собственным желаниям, 

прислушивается к советам взрослых, родителей, проявляет креатив-

ность, оригинальность, проявляет слабость, когда невозможно само-

стоятельно решать проблемы (Таблица 4). 

Все состояния «я» необходимы, правильны и выполняют опре-

деленные функции. Вопрос в том, когда и какое «я» активно, есть ли 

ощутимый дисбаланс в представлении определенного «Я», неадек-

ватность использования этих позиций. Форму представления каждого 

состояния можно найти в транзакции [5]. 

Транзакция – это единица коммуникации между двумя или бо-

лее лицами. Транзакции показывают, что среди экземпляров личности 

(состояний) собеседник обращается к другому человеку [48]. 

Существуют различные типы транзакций: 

 параллельные (взаимодополняющие) – транзакция-стимул и 

транзакция-реакция не пересекаются, а дополняют друг друга 

(например, обращение «взрослого» к «ребенку», реакция «ре-

бенка» на «взрослого»); 

 пересекающиеся – транзакция-стимул или транзакция-ответ 

(например, обращение «взрослого» к «взрослому», ответ кри-

тикующего «родителя» «ребенку»); 
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 скрытые - транзакции, смысл которых напрямую не связан с 

наблюдаемым поведением и буквальным текстом заявления 

(например, за кажущимся безобидным содержанием скрыва-

ется очень оскорбительный подтекст) [48]. 

 

Таблица 4 

Позиции «Я» и типичные способы поведения 

и высказываний в ходе взаимодействия 

 
Позиции «Я» Типичные способы поведе-

ния 

Типичные высказыва-

ния 

Заботливый родитель Утешает, помогает, исправ-

ляет 

«Не бойся», «Мы тебе 

поможем» 

Критический родитель Грозит, критикует, прика-

зывает 

«Опять ты опоздал!», 

«Каждый должен вы-

полнять свои обязан-

ности, а не ссылаться 

на причины!», «К ве-

черу все сделать!» 

Взрослый Получает и анализирует 

информацию, принимает 

решение, несет ответствен-

ность 

«Который час?», «Эту 

проблему мы решим 

вместе»,  

Спонтанный ребенок Естественное, импульсив-

ное, хитрое, эгоцентричное 

поведение 

«Это дурацкое письмо 

у меня уже в третий 

раз на столе!», «Как 

вы это здорово сдела-

ли, у меня бы так не 

получилось!» 

Приспосабливающийся 

ребенок 

Беспомощное, уступчивое, 

боязливое, приспосаблива-

ющееся к нормам поведе-

ние 

«Я бы с радостью сде-

лал, но у меня могут 

быть проблемы», «Что 

же я должен теперь 

сделать?» 

Бунтующий ребенок Протестующее, бросающее 

вызов поведение 

«Я это делать не бу-

ду!», «У вас это не по-

лучится» 

 

Взаимодействие эффективно, если транзакции носят «вспомога-

тельный» характер, то есть совпадают: если один партнер обращается 
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к другому как к «взрослому», то он отвечает с той же позиции. Если 

один из участников взаимодействия обращается к другому с позиции 

«взрослого» и реагирует на него с позиции «родителя», то взаимодей-

ствие прерывается и может вообще прекратиться. В данном случае 

транзакции являются «пересекающимися» (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. - Распределение позиций и типы транзакций во взаимодействии 

 

Параллельные транзакции приводят к положительному завер-

шению коммуникации. Перекрывающиеся транзакции чаще всего 

приводят к ссорам и конфликтам, негативному прекращению обще-

ния, а впоследствии вызывают множество скрытых транзакций. 

Вторым показателем эффективности является хорошее понима-

ние ситуации (как в случае обмена информацией) и соответствующий 

стиль действий. В социальной психологии существует несколько 

классификаций ситуаций взаимодействия. Классификация, предло-

женная А. А. Леонтьевым (социально ориентированные, объектно-

ориентированные и личностно-ориентированные ситуации) в отече-

ственной социальной психологии, уже упоминалась выше [92]. 

Другими примерами являются М. Аргайл и Э. Берн. Аргайл 

называет формальные общественные мероприятия, случайные эпизо-

дические встречи, формальные отношения между работой и домом, 

асимметричные ситуации (в обучении, руководстве и т.д.). Э. Берн 

[17] уделяет особое внимание различным ритуалам, полу-ритуалам, 
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которые имеют место в развлечениях, и играм, понимаемым очень 

широко, включая интимные, политические игры и т.д. 

Каждая ситуация диктует свой стиль поведения и действий: в 

каждой из них человек «преподносит» себя по-разному, и, если эта 

самопрезентация неуместна, взаимодействие затруднено. Если стиль 

формируется на основе действий в одной конкретной ситуации, а за-

тем механически переносится в другую, то, конечно, успех не может 

быть гарантирован.  

Существует три основных стиля действий: ритуальный, манипу-

лятивный и гуманистический. На примере использования ритуально-

го стиля особенно легко показать, что стиль должен быть связан с си-

туацией. Ритуальный стиль обычно определяется какой-то культурой. 

Например, стиль приветствия, вопросы, задаваемые при встрече, 

характер ожидаемых ответов. Итак, в американской культуре принято 

отвечать на вопрос «Как дела?», «Вкусно!», не важно, как обстоят де-

ла на самом деле. Для нашей культуры характерно отвечать «по су-

ществу», более того, мы не боимся негативных черт собственного бы-

тия («Ой, жизни нет, цены растут, транспорт не работает» и т.д.).  

Человек, привыкший к другому ритуалу, получив такой ответ, 

будет озадачен тем, как двигаться дальше. Что касается использова-

ния манипулятивного или гуманистического стиля взаимодействия, 

то это отдельная большая проблема, особенно в практической соци-

альной психологии [48]. 

Важно сделать общий вывод о том, что разделение единого акта 

взаимодействия на такие компоненты, как позиции участников, ситу-

ация и стиль действий, также способствует более тщательному пси-

хологическому анализу этой стороны общения, делая определенную 

попытку связать ее с содержанием общения. активность. 

Типы и стратегии взаимодействия. Наиболее распространенным 

является разделение всех возможных видов взаимодействия на два 

противоположных типа: сотрудничество и конкуренция. Разные авто-

ры обозначают эти два основных типа разными терминами. Помимо 

сотрудничества и конкуренции, мы говорим о согласии и конфликте, 

адаптации и противостоянии, ассоциации и диссоциации и т.д. 

Например, Ф. Знанецкий [107] рассматривает типы социальных 

действий как адаптацию или противодействие. Первая категория 

включает действия, которые вызывают желаемое поведение отдель-
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ных лиц или групп без ущерба для ценностей или возможностей 

партнера по общению. Для адаптации, как метода воздействия, автору 

предлагается участвовать, руководить совместной деятельностью, 

подражать и т.д. Вторая – все те, которые связаны с угрозами и угне-

тением: сопротивление другим, угнетение и бунт, агрессия, враждеб-

ность, сопротивление и т.д. 

За всеми этими концепциями отчетливо виден принцип разли-

чения различных типов взаимодействия. В первом случае анализиру-

ются такие проявления, которые способствуют организации совмест-

ной деятельности, «позитивные» с этой точки зрения. Ко второй 

группе относятся взаимодействия, которые так или иначе «подрыва-

ют» совместную деятельность, создавая определенные препятствия. 

Сотрудничество, или кооперативное взаимодействие, означает 

координацию отдельных сил участников (упорядочивание, объедине-

ние, суммирование этих сил). Сотрудничество является необходимым 

элементом совместной деятельности, которая порождается ее особой 

природой. 

А. Н. Леонтьев [94] выделяет две основные особенности сов-

местной деятельности: 

а) совместное использование единого процесса деятельности 

между участниками; 

б) изменение активности каждого, поскольку результат деятель-

ности каждого не приводит к удовлетворению его потребностей, что 

на общепсихологическом языке означает, что «объект» и «мотив» де-

ятельности не совпадают. 

Важным показателем «герметичности» кооперативного взаимо-

действия, по мнению А. А. Леонтьева [92], является вовлеченность в 

процесс всех участников. Поэтому пилотные исследования сотрудни-

чества чаще всего имеют дело с анализом вклада участников во взаи-

модействие и степени их участия в нем [95]. 

Что касается другого вида взаимодействия - конкуренции, то 

здесь анализ чаще всего фокусируется на его наиболее яркой форме, а 

именно на конфликте. Конкуренция (лат. concurro - бегущий вместе, 

сталкивающийся) - одна из основных форм организации межличност-

ного взаимодействия, характеризующаяся достижением индивиду-

альных или групповых целей, интересов в противостоянии с теми, кто 

преследует те же цели и интересы других индивидов и групп. Сорев-
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нование характеризуется активным участием в боевых действиях и 

частичной деперсонализацией представлений о противнике.  

Необходимо напомнить, что негативным последствием развития 

цифровой коммуникации является ослабевание влияния коммуника-

тивной составляющей бытия. «Коммуникация в цифровой среде при-

обретает новый характер, теряется потребность в коммуникативном 

процессе, функциями которого является общение, создание коммуни-

кативной системы. Коммуникативность предполагает обмен мысля-

ми, чувствами, суждениями и, что существенно для межличностного 

взаимодействия переживаниями. Целью любого коммуникативного 

процесса является контакт с человеком, необходимость добиться вос-

приятия объекта, передача смысла сообщения, а цифровая коммуни-

кация не всегда преследует данных целей. Таким образом, в совре-

менном мире межличностное взаимодействие в цифровой среде стало 

проблемой для коммуникативного процесса, скорость и глобальность 

коммуникации упраздняет коммуникативный процесс, который не 

несет новых знаний и важной информации, а также требует дополни-

тельных усилий от участников этого процесса» [111].  

По мнению авторов Е. В. Шкаликова и О. В. Коршуновой [204] 

данная цитата как нельзя лучше отражает результат широкого про-

никновения цифровых вариантов коммуникации и в образовательный 

процесс, отражая очень тревожную тенденцию потери «живого», 

межличностного коммуникативного компонента коммуникации. Од-

нако надо принять этот объективный процесс и умело встраивать его 

в педагогическое взаимодействие, усиливая достоинства «цифро-

коммуникации» и дополняя ее ситуациями переживания, проживания, 

поиска смыслов, генерирования ценностей в живом человеческом 

общении субъектов образования. 

 

1.6. Этические нормы профессиональной коммуникации  

в условиях цифровизации 

 

Как уже не раз отмечалось в данном пособии, коммуникация 

осуществляется в соответствии с определенными нормами и прави-

лами, причем, важнейшее место в содержании этих правил занимают 

моральные правила, определяющие контекст отношения участников 

коммуникации, цифровой в том числе, друг к другу. 
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Этика, как известно, является одной важнейших наук о челове-

ке. Общеизвестно древнегреческое происхождение понятия «этика» 

от «этос» (ethos), что означает совершаемые человеком действия и 

поступки на основе его морального выбора.  

Аристотель в своей работе «Никомахова этика» первым создал 

развернутую и всестороннюю концепцию моральных отношений в 

обществе, систематизировав и критически осмыслив накопившиеся 

этические суждения. Именно появление его книги ознаменовало, по 

мнению исследователей, и рождение этики как науки о морали. 

Исследователи выделяют в структуре профессиональной компе-

тенции педагога этическую компетентность. Содержание ее составля-

ет комплекс взаимосвязанных параметров:  

 уважение личностного достоинства обучающегося;  

 соблюдение такта во взаимоотношениях с окружающими;  

 требование уважительного отношения к себе, собственной 

личности;  

 признание своеобразия, индивидуальной неповторимости 

каждого школьника и его права на самовыражение; развитие 

позитивных интересов обучающегося;  

 сохранение психологического здоровья и эмоционального 

благополучия у всех субъектов педагогического взаимодей-

ствия [14].   

За последние несколько десятилетий состав документов, регла-

ментирующих, в том числе и профессиональные коммуникации, рас-

ширился. Стали распространяться корпоративные документы, в кото-

рых определяются нормы, принципы, эталоны профессиональной де-

ятельности и коммуникации. К числу наиболее распространенных в 

современной профессиональной практике, охватывающей все сферы 

и отрасли человеческой деятельности, относятся этические кодексы 

[3].  

Изучение этических аспектов коммуникативного воздействия 

взаимосвязано с деловым этикетом, разработкой корпоративных ко-

дексов, в которых устанавливаются определенные культурные стан-

дарты и правила поведения в той или иной организации. Нормы пове-

дения и коммуникации в деловой сфере являются общепринятыми 

мировым сообществом, при этом отмечаются и национальные осо-

бенности, обусловленные социокультурными традициями того или 
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иного государства; корпоративные особенности, основанные на спе-

цифике конкретной профессиональной деятельности, культуре взаи-

моотношений, а также стиле руководства организацией.  

Далее рассмотрим основные положения Проекта профессио-

нального кодекса учителя [151], рекомендованного к обсуждению в 

образовательных учреждениях Педагогической ассамблеей.  

В структуре кодекса представлено несколько разделов. Так, в 

преамбуле данного документа подчеркивается обязательность соблю-

дения провозглашенных норм всеми учителями, работающими со 

школьниками, а также определяются базовые нормы профессиональ-

ной этики в отношении всех субъектов образовательной деятельно-

сти, а также во взаимодействиях всего педагогического сообщества и 

государства. 

Этические и нормативно-правовые основы деятельности педаго-

га, определены, прежде всего, Конституцией Российской Федерации 

[80], Федеральным Законом «Об образовании», а также международ-

ными нормами, региональными документами и актами, нормами об-

щечеловеческой нравственности и богатыми традициями российской 

школы, в профессиональной деятельности которой реализуются 

принципы гуманности, законности, демократичности, справедливо-

сти, взаимного уважения. 

Важной частью кодекса является раздел, в котором изложены 

требования к личности учителя, основу которых составляют морально 

– нравственные качества личности, связанные с его профессиональ-

ным имиджем и репутацией; с профессиональным ростом и самосо-

вершенствованием, с соблюдением норм общечеловеческой культуры 

и этики, с развитием своей профессионально-педагогической культу-

ры.    

Коммуникативные нормы профессиональной деятельности за-

креплены в разделе «Взаимоотношения учителя с учениками» кодекса 

[151]. В нем определены и возможный стиль общения с учениками, 

основанный на гуманном отношении к школьнику: невозможность 

унижения его чести и достоинства, беспристрастность, доброжела-

тельность и благосклонность учителя в сочетании обоснованной про-

фессиональной требовательностью.  

Также в данном разделе подчеркивается, что именно учитель 

наделен возможностью реализовывать в своей профессиональной де-
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ятельности и общении с учениками методы, способствующие форми-

рованию и развитию личностных качеств, в том числе, регулятивных, 

эмоционально – волевых, коммуникативных способностей, а также 

формированию профессионального самоопределения школьников.  

Определены и обязанности учителя по сохранению информа-

ции, доверенную ему учениками, за исключением случаев, преду-

смотренных законодательством; невозможности злоупотребления 

своим служебным положением, используя своих учеников для каких-

либо услуг или одолжений в личных целях; невозможности требовать 

от учеников дополнительного вознаграждения за свою работу, за ис-

ключением случаев, предусмотренных в законодательстве. 

Взаимоотношения педагога в профессиональном сообществе, с 

родителями учеников, с обществом и государством реализуются в ко-

дексе в следующих положениях [151]: 

 учителя, взаимодействуя друг с другом, проявляют уважение, 

открытость и доверие, конструктивную и обоснованную кри-

тику в адрес коллег;  

 важно, чтобы администрация образовательного учреждения 

учитывала личные заслуги педагога, поощряя учителя за каче-

ство его труда и мудрую инициативу; 

 взаимодействие в педагогическом сообществе осуществляется 

на принципах открытого социума с всеобщим участием.  

Подчеркнем, что учитель в своей деятельности должен эффек-

тивно сотрудничать с психологами, врачами, родителями, а также вы-

полнять культурно-просветительскую функцию и выполнять свой 

гражданский долг.  

В заключительных положениях кодекса определены норматив-

но-правовые параметры взаимодействия руководства образовательно-

го учреждения и учителя, связанные с возможными нарушениями пе-

дагогом положений профессионального кодекса [151].  

В настоящее время в научной и научно-практической литерату-

ре представлен широкий диапазон разнообразных параметров изуче-

ния делового этикета – от культуры речи и правил оформления дело-

вой коммуникации и использования критических замечаний до осо-

бенностей проведения деловых протоколов и приемов. Примером 

правил делового этикета могут быть шесть заповедей Джен Ягер, 

представленных в Приложении 2 данного пособия. 
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Под критикой в повседневной жизни достаточно часто подразу-

меваются негативные высказывания, суждения по какому – либо по-

воду, о ком – либо или о чем – либо.  В переводе с греческого языка 

«κριτική» означает «обзор», или обсуждение, анализ, выявление про-

тиворечий, оценка явлений социальной жизни и общечеловеческой 

деятельности.  

В процессе коммуникации и взаимодействия субъектов в усло-

виях профессиональной деятельности и межличностного общения 

применение различных видов критики не должно ущемлять личного 

достоинства партнеров. С. В. Емельянов [49] выделяет конструктив-

ную и деструктивную критику (основанием для такой классификации 

служат мотивы критикующего). 

Д. Скотт сформулировал ряд установок на конструктивное по-

ведение в конфликте как способов избавления от гнева. Подробное 

изложение взглядов исследователя представлено в Приложении 4 

данного пособия. 

Индикатором конструктивной критики является желание чело-

века, обозначив преимущества уже представленного результата, вы-

явить то, что нуждается в изменении для получения более совершен-

ного результата. Отметим, что психологами рекомендовано делать 

критические замечания другому человеку лишь в случае твердой уве-

ренности своих возможностей в оказании помощи другому человеку.  

Деструктивный характер критики обнаруживается в эгоистич-

ных мотивах, находящихся в ее основе. Зачастую для демонстрации 

своей значимости такой критикующий применяет деструктивные 

средства (пренебрежительные высказывания и/или интонации в адрес 

другого человека, высмеивание, оскорбление).  

Действуя деструктивно, критикующий не определяет пути ре-

шения проблемы, не помогает возможные шаги исправления суще-

ствующего положения в положительном направлении (Таблица 5). 

Существует большое множество рекомендаций по применению 

критически в деловой коммуникации. Прежде всего, важно наличие у 

критикующего уважительного отношения к оппоненту, даже если 

этот человек совершил какой-то проступок. Для создания у себя такой 

позитивной установки можно использовать простой прием: прежде 

чем критиковать, нужно вспомнить о двух – трех положительных ка-

чествах критикуемого. 
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Таблица 5 

Мотивы критики 

 
Мотивы критики Содержание 

1. Критика с целью помочь 

делу. 

Критикующий делает важные замечания, «по 

существу» дела, однако в силу различных 

причин применяет достаточно агрессивный 

тон в высказываниях.  

2. Критика с целью показать 

себя. 

Данный мотив является деструктивным, по-

скольку критикующий озадачен лишь показом 

и подчеркиванием своей значимости. 

3. Критика с целью сведения 

счетов. 

Деструктивный характер подобной критики 

скрыт, критикующий демонстрирует как бы 

заботу об общем результате, однако это «лишь 

видимая часть айсберга». Истинные намере-

ния критикующего эгоистичны.   

4. Критика с целью перестра-

ховки. 

Смысл данной критики в оправдании своей 

нерешительности и невозможности нести от-

ветственности за результат в случае неблаго-

приятного развития событий. 

5. Критика с целью упрежде-

ния заслуженных обвинений. 

Подобный вариант критики применяется для 

минимизации последствий коллективно рас-

сматриваемых жалоб и замечаний.  

6. Критика с целью контрата-

ки 

Характеризуется достаточно агрессивной эмо-

циональной реакцией критикующего на заме-

чания окружающих. 

7. Критика с целью получе-

ния эмоционального заряда. 

Такую критику применяют люди, испытыва-

ющие потребность в эмоциональной «встряс-

ке», накалу [36]. 

 

А. П. Панфилова [137] выделяет четыре 4 шага (этапа), осу-

ществление которых позволяет точно сформулировать критическое 

замечание.  

1 этап – погружение в ситуацию критики, позитивная установка 

на общение (похвала, искреннее признание достоинств критикуемо-

го).  

2 этап – конструктивные замечания по существу вопроса.  

3 этап – установление визуальной связи с критикуемым с целью 

оценки реакции на критику:  
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а) адекватная реакция (контакт глаз, кивки головой) – переход к 

завершению критики; 

б) обида – использование психологического приема «валидол» 

(отметить то, что сделано хорошо; сказать, что недостатки вполне 

устранимы), а затем – приема «авансированная похвала» (выражение 

уверенности в том, что критикуемый справиться с необходимыми до-

работками), после этого переход к завершению критики; 

в) агрессивная реакция выражается в предложении критикуемо-

му самостоятельно сделать выбор в принятии/ неприятии высказан-

ных замечаний.  

4 этап – завершение критики, выражение уверенности в благо-

приятном результате, иногда и предложение помощи. 

Эффективность критических замечаний зависит от того, как 

корректно мы соблюдаем правил применения критики, а именно:  

 критикуем не личность, а конкретный поступок;  

 стараемся не критиковать публично, чтобы не задевать само-

любия собеседника;  

 высказываемся по конкретному поводу (не вспоминая про-

шлых проступков);  

 важно высказывать замечания непосредственно критикуемому 

человеку;  

 не рекомендуется критиковать постоянно одного и того же 

человека (может привести к снижению чувствительности к 

критике); 

 критика должна быть аргументированной и конструктивной, 

предусматривающей предложения по устранению недостат-

ков; 

 важно помнить, что принятие критических замечаний и 

устранение недостатков человеком – процесс болезненный и 

длительный, поэтому не надо ждать сиюминутных результа-

тов. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что достаточно 

сложен процесс выбора форм критики. Из всего разнообразия необ-

ходимо определить именно ту форму, которая в конкретной ситуации 

профессиональной коммуникации является эффективной и конструк-

тивной. Примеры вариантов критических оценок представлены в 

Таблице 6.  
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Таблица 6 

Варианты критических оценок 
Критическая оценка Примеры 

1.Подбадривающая крити-

ка 

«Надеюсь, что в следующий раз получится лучше. 

Ничего страшного, если сразу не получилось». 

2. Критика-упрек «Ну что же вы?  Я был о вас более высокого мне-

ния!» 

3. Критика-надежда «Надеюсь, что в следующий раз вы сделаете это 

задание лучше». 

4. Критика-аналогия «Когда я был таким же молодым, я тоже совершал 

аналогичные ошибки!» 

5. Критика-похвала «Работа сделана хорошо, но не в данных обстоя-

тельствах». 

6. Критика-озабоченность «За невыполнение этого задания в срок несет от-

ветственность весь коллектив, поэтому я очень 

озабочен решением всех проблем, связанных с 

данным заданием». 

7. Безличная критика «В нашем коллективе есть еще работники, кото-

рые не справляются со своими обязанностями». 

8.Критика-сопереживание «Я могу понять вашу озабоченность, но и вы меня 

поймите. Важно, чтобы все вопросы были решены 

в срок». 

9. Критика-сожаление «Я очень сожалею, но должен отметить, что ваша 

работа выполнена некачественно». 

10. Критика-удивление «Как?! Неужели вы не сделали еще работу? Не 

ожидал...» 

11. Критика-ирония «Делали, делали и сделали. Работка что надо! 

Только как теперь в глаза начальству смотреть 

будем?!» 

12. Критика-намек «Я знал одного человека, который поступил точно 

так же, как вы. Потом ему пришлось плохо...» 

13. Критика-смягчение «Наверное, в том, что произошло, виноваты не 

только вы...» 

14. Критика-укоризна «Что же вы сделали так неаккуратно? Да еще и не 

вовремя?!» 

15. Критика-замечание «Не так сделали. В следующий раз советуйтесь, 

если не знаете, как выполнить задание!» 

16.Критика-

предупреждение 

«Если вы еще раз допустите брак, пеняйте на се-

бя!» 

17. Критика-требование «Работу вам придется переделать!» 

18. Критика-вызов «Если допустили столько ошибок, сами и решай-

те, как выходить из положения». 
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Окончание табл. 6 
19. Критика-совет «Я вам советую не горячиться, подождите, 

остыньте и завтра с новыми силами проанализи-

руйте, что и как нужно поправить». 

20.Конструктивная критика «Работа выполнена неверно. Что конкретно соби-

раетесь предпринять?!» Или: «Работа не выпол-

нена. Посмотрите возможность использования та-

кого-то варианта». 

21. Критика-опасение «Я очень опасаюсь, что и в следующий раз работа 

будет выполнена на таком же уровне». 

22. Критика-окрик «Стой! Что ты делаешь? Разве можно так выпол-

нять эту работу?» 

23. Критика-обида «Я от вас такого не ожидал! Где же ваша со-

весть?!» 

24.Критика-

покровительство 

«Д, не получилось! Ну, ничего, вместе мы спра-

вимся, я вам помогу». 

25. Критика-угроза «Вы своим поведением заставили применить к 

вам самые строгие меры» [185].  

 

Итак, обобщая ранее изложенное, подчеркнем основные требо-

вания к применению критических замечаний в профессиональной 

коммуникации. Критика должна быть: 

 принципиальной, то есть выступающий не только должен 

иметь собственную точку зрения, но и четко представлять, от 

имени кого он критикует: от себя, от коллектива, предприя-

тия, города, области, региона; 

 аргументированной, основанной на фактах, примерах, расче-

тах; 

 открытой, публичной; 

 доброжелательной, желательно щадящей, потому что такая 

критика не убивает человека, а побуждает его к действиям для 

исправления недостатков; 

 конструктивной, то есть оканчиваться определенными пред-

ложениями по устранению недостатков. 

Современные социальные изменения, связанные со скоростью 

получения информации и возможность беспрепятственного доступа к 

ней в любой точке мира, развитие дистанционных технологии в про-

фессиональной деятельности и удаленная занятость, гибкий график, – 

это лишь некоторые социокультурные и экономические маркеры, ко-
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торые появились за последнее время в связи с изменением скорости 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в деловом 

общении.  

Сетевая коммуникация в профессиональном общении и взаимо-

действии имеет свою специфику: она полифонична, сочетает в себе 

различные типы дискурса. Сочетание вербальной и невербальной ин-

формации (картинка, звуковой фрагмент) является типичным для не-

которых жанров электронной коммуникации, которая может быть 

синхронной и асинхронной.  

Деловой коммуникации в сети свойственны определенные со-

циокультурные нормы и традиции взаимодействия общения, которые 

стараются выполнять большинство пользователей сети.  

Появление термина «сетике́т» или «нетике́т» (неологизм, явля-

ется слиянием слов «cеть» (англ. net) и «этикет») в середине 80-х го-

дов XX века связано рождением электронной почты (первой сетевой 

услуги). Общие правила необходимы для того, чтобы регулировать и 

регламентировать взаимодействие всех участников образовательного 

процесса применительно к дистанционному обучению. 

 Сетевой этикет регулирует различные формы и виды коммуни-

кации. 

 Далее представлены этикетные нормы деловой коммуникации с 

участием электронной почты, общение в форумах, мессенджерах, ви-

деоконференциях. 

Общие правила общения и поведения в сети: 

1. Необходимо помнить, что общение в сети – это общение с ре-

альным человеком. 

2. Поэтому важно соблюдать нормы и правила поведения реаль-

ной жизни. 

3.  Необходимо уважать время и возможности других людей, со-

храняя свое достоинство. 

4. Помогайте другим там, где вы это можете делать. 

5. Не конфликтуйте с другими людьми, не применяйте конфлик-

тогены в общении и постарайтесь не отвечать конфликтогеном на 

конфликтоген. 

Цифровой этикет при коммуникации по электронной почте: 

1. В начале сообщения надо приветствовать партнера, в завер-

шении – прощайтесь. 
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2. В письме должно быть соблюдены правила правописания и 

культуры речи, а также структурирования текста (абзацы, абзацный 

отступ). 

3. Подписывая письмо, надо указать в настоящее имя.  

4. Обязательно указывать тему письма.  

5. Избегайте текста, выполненного прописными буквами. Этот 

прием может быть истолкован как давление на собеседника.  

6. Если к письму прилагается файл, то в тексте письма важно 

отразить причины отправления данного приложения. 

Цифровой этикет при общении в форумах, мессенджерах: 

1. Регистрация в форуме/мессенджере должна осуществляться 

под настоящим именем. Никнеймы (псевдонимы) – неприемлемы, по-

скольку коммуникация является формальной, предусматривающей 

деловой стиль взаимодействия. 

2. Не забывайте здороваться и прощаться. 

3. Вежливость – непременное условие, которое надо выполнять 

при общении в форуме. 

4. Обмен сообщениями должен осуществляться только по опре-

деленной теме.  

5. Важно подчеркнуть, что временной интервал для деловой 

коммуникации в форумах, мессенджерах – с 9:00 до 22:00 (если не 

определены иные временные рамки).  

6. Избегайте сообщений вне темы.  

Цифровой этикет при общении онлайн (видеоконференции): 

1. Важно соблюдать дресс-код, свойственный оффлайн комму-

никации. Его соблюдение является условием участия в онлайн-

конференции. 

2. Продумайте организацию пространства онлайн-

коммуникации, а именно «виртуальный фон», который сможет видеть 

партнер.  

3. Минимизируйте «визуальный шум».  

4. Перед запланированной онлайн-встречей важно убедиться, 

что все технические проблемы устранены. 

5. Соблюдайте нормы речевой культуры. 

6. При разговоре рекомендуется смотреть в объектив камеры и 

не заниматься посторонними делами. 

Обобщим материалы данного раздела. Итак, общение, являясь 
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сложным социально-психологический феноменом, характеризуется 

коммуникативным, интерактивным и перцептивным аспектами. Ком-

муникативный аспект проявляется в отражении стремления партнеров 

по общению к обмену информацией.  

Интерактивный – в непременном соблюдении принятых правил 

общения, а также в воздействии партеров друг на друга; в перцептив-

ном аспекте отражены, в том числе, потребности субъектов общения 

в рефлексии, идентификации, эмпатии, сопереживании. 

Эффективное общение – это совокупность таких способов, при-

емов и средств общения, которые в полной мере обеспечивают вза-

имное понимание и взаимную эмпатию партнеров по общению. 

В процессе профессиональной коммуникации важно придержи-

ваться таких правил и норм, которые позволяют концентрировать 

свое внимание на партнере, уточнять содержание принимаемой ин-

формации, ее детали, перефразировать смысл принятой информации, 

не перебивать собеседника, не давать советы, не критиковать его, до-

биваться, чтобы вас услышали и поняли.  

Эффективная профессиональная коммуникация, таким образом, 

возможна в условиях синхронизации вербальных и невербальных   

средства коммуникации, что располагает к конструктивному взаимо-

действию с партнером в атмосфере доверия, взаимного уважения, эм-

патии к собеседнику.  
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Глава 2. ЦИФРОВАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

2.1. Коммуникативная компетенция педагога:  

психолого-педагогическая характеристика понятия и структура 

 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что по-

нятие «компетентность» довольно часто используется в педагогиче-

ской практике, однозначного толкования этого понятия не существу-

ет. 

Вместе с тем, понятие «компетентность» и понятие «компетен-

ция» лежат в основе компетентностного подхода. Теоретически зна-

чительное внимание уделяется определению их сущности, формиро-

ванию их взаимосвязи. Некоторые отечественные авторы (В. А. Боло-

тов, Л. Н. Боголюбов, В. С. Леднев, Н.Д. Никандров, М. В. Рыжаков, 

В. В. Сериков и др.) и зарубежные исследователи не проводят разли-

чия между понятиями «компетентность» и «компетенция» [154, с. 12]. 

Однако большинство исследователей различают их (И. А. Зимняя, А. 

В. Хуторской, С. Е. Шишов и др.) [58; 201]. 

В 1984 году вышла работа Дж. Равена «Компетентность в со-

временном обществе». Автор не только дает подробное определение 

компетентности, но и формулирует свои представления о природе 

компетентности, выделяет виды компетентности и классифицирует 

их. 

Компетентность интерпретируется как жизненный успех в соци-

ально значимой области [153, с. 253]. Он выделяет 39 типов компе-

тенций, которые он определяет как «мотивированные способности». 

Дж. Равеном выделены типы компетенций: способность к самообра-

зованию, самоконтроль, критическое мышление, готовность решать 

сложные проблемы, уверенность в себе, настойчивость, способность к 

сотрудничеству, личная ответственность и другие [153, с. 281-296]. 

Эта работа дала толчок исследователям со всего мира, в том 

числе и из России, к активной работе над проблемой определения по-

нятия «компетентность». В 1990 году были опубликованы работы 

Н.В. Кузьминой и Л. А. Петровской [141; 143; 144], в которых компе-

тентность рассматривается как «черта личности». Исследование и 
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разработка проблемы компетентности представлены в работах А. К. 

Марковой, Л. М. Митиной и других [103; 110]. 

А. К. Маркова тесно связывает понятие педагогической компе-

тентности с понятием профессионализма учителя. Профессионализм 

учителя, по мнению ученого, является неотъемлемой чертой его рабо-

ты, что свидетельствует о достаточно высоком уровне владения про-

фессией.  

Все характеристики профессиональной компетентности соотно-

сятся с тремя аспектами работы учителя: его технологией – собствен-

но педагогической деятельностью, педагогическим общением и лич-

ностью учителя [103, с. 11]. Понятие «педагогическая компетент-

ность» используется в профессиональной подготовке студентов педа-

гогических учебных заведений. 

Профессиональная компетентность учителя в ряде исследований 

рассматривается как способность эффективно осуществлять профес-

сиональную деятельность, определяемую требованиями должности, в 

основе которой лежит базовое научное образование и эмоционально-

ценностное отношение к педагогической деятельности.  

Она предполагает обладание профессионально значимыми уста-

новками и личностными качествами, теоретическими знаниями, про-

фессиональными навыками и умениями. «Профессиональная компе-

тентность педагога – это средство обеспечения сознательного реше-

ния профессиональных задач, а также критерий формирования про-

фессионального педагога» [2, с. 90]. 

Э.Ф. Зеер интерпретирует компетентность как осмысленное 

обобщение теоретических и эмпирических знаний в форме концеп-

ций, принципов, смысловых положений, а также общих методов дей-

ствий, обеспечивающих продуктивное выполнение профессиональ-

ной деятельности [57, с. 67]. 

Во многих исследованиях в области профессиональной подго-

товки термин «навык» используется в качестве ключевого понятия. В 

теории педагогики и образовательной практике профессиональная го-

товность рассматривалась как: 

 цель подготовки специалиста (Г. К. Воеводская, К. Д. Дурай-

Новакова, Х.Я. Лиимец и др.);  

 результат обучения в профессиональном училище, обобщен-

ный в системе показателей подготовки (В. А. Сластенин);  
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 интегративное качество личности педагога или комплекс лич-

ностных и профессиональных качеств специалиста (А. Я. Ка-

напацкий, К. М. Мукашева, Т. В. Поздеева, Н. Т. Селезнева, Т. 

Н. Таранова и др.);  

 сложная интегрированная система, сочетающая в себе ком-

плекс личностных качеств (долгосрочная готовность), и ак-

тивное, и эффективное состояние личности (ситуационная го-

товность) (С. А. Николаенко) [154]. 

В психолого-педагогической литературе можно выделить два 

основных подхода к определению понятия «компетентность». Со-

гласно первому, компетентность характеризуется как оценка опреде-

ленного функционального состояния, близкого к понятию «предстар-

товое состояние».  

К этому подходу присоединяется теория инсталляции, разрабо-

танная в работах Д. Н. Узнадзе и его школы (А. С. Прангишвили, И. 

Т. Бжалава, В. Г. Норакидзе и др.), в котором отношение понимается 

как готовность субъекта воспринимать будущие события и совершен-

ствоваться в определенном направлении действий, что является осно-

вой его целесообразной избирательной деятельности [154]. 

Согласно второму подходу, компетентность рассматривается 

как готовность (М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, В. А. Крутецкий, 

М. А. Мамозян, В. И. Соколов и др.), устойчивая характеристика лич-

ности и деятельности как целостного комплекса, включающего моти-

вационный, интеллектуальный, эмоциональный компоненты, отвеча-

ющие требованиям и условиям деятельности [154]. 

В структуре профессиональной готовности чаще всего рассмат-

ривались три основных компонента: мотивационный (потребностно-

мотивационный, ценностно-смысловой и др.), когнитивный (теорети-

ческий), операциональный (практический). 

Сравнивая подходы к рассмотрению понятий «профессиональ-

ная компетентность» и «профессиональная компетенция», можно за-

метить сходство трактовок. Неслучайно компетентность часто опре-

деляется уже сформированным понятием «готовность»: 

 определение компетентности: «готовность специалиста зани-

маться определенной деятельностью» (А. М. Аронов) [154], 

профессиональной компетентностью учителя называется еди-
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ница его теоретических и практических навыков ведения пе-

дагогической деятельности; 

 компетентность (педагогическая) – «умение и способность 

учителя решать различные профессиональные задачи» (А. К. 

Маркова) [103]. 

Анализ литературы позволяет утверждать, что эти понятия не 

идентичны, а взаимосвязаны, и позволяет определить компетентность 

как высокий уровень готовности (В. И. Байденко, А. А. Вербицкий, Е. 

Ф. Зеер, И. А. Зимняя, В. А. Сластенин, Ю. Г. Татур и др.) [11; 26; 57; 

60; 154]. 

В начале нового века наряду с проблемой определения понятия 

и видов компетентности возник вопрос о соотношении понятий «ком-

петентность» и «компетенция». 

А.В. Хуторской рассматривает этот вопрос в своих работах. Ис-

следователь рассматривает компетентность как «социальное требова-

ние (норму) к образовательной подготовке студента, необходимое для 

его качественной продуктивной деятельности в определенной обла-

сти». «Компетентность, с его точки зрения, – это обладание соответ-

ствующей компетенцией, совокупностью личностных качеств студен-

та, обусловленных опытом своей деятельности в определенной соци-

ально и личностно значимой области» [201, с. 110].  

Таким образом, автор рассматривает компетентность как сово-

купность взаимосвязанных личностных качеств (знаний, умений, 

навыков, ценностно-смысловых ориентаций), а также готовность ис-

пользовать ее в определенной деятельности. А.В. Хуторской акценти-

рует внимание на деятельностной основе компетентности. Автор вы-

деляет семь групп ключевых компетенций [201, с. 112]: 

1. Ценностно-смысловые компетенции. Эти компетенции в об-

ласти мировоззрения связаны с ценностными ориентациями студента, 

его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентиро-

ваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 

принимать решения. Эти компетенции обеспечивают механизм само-

определения учащихся в случае учебной и иной деятельности. От это-

го зависит индивидуальная образовательная траектория студента и 

его жизнедеятельность в целом. 
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2. Общекультурные компетенции. Круг вопросов, в отношении 

которых студент должен быть осведомлен, обладать знаниями и опы-

том деятельности, это особенности национальной и общечеловече-

ской культуры, духовно-нравственные основы человеческой жизни и 

человечества, культурные основы отдельных народов, семья, обще-

ство, общественные явления и традиции, роль науки и религии в жиз-

ни человека, их влияние на окружающий мир, компетенции в домаш-

нем хозяйстве и в культурно-досуговой сфере, например, эффектив-

ные способы организации досуга. Это включает в себя опыт студента 

в овладении научной картиной мира, расширении его культурного и 

универсального понимания мира. 

3. Образовательные и когнитивные компетенции. Это совокуп-

ность компетенций учащегося в области самостоятельной познава-

тельной деятельности, включающая элементы логической, методиче-

ской, общеобразовательной деятельности, которые соотносятся с ре-

альными познаваемыми объектами. Она включает в себя знания и 

навыки целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооцен-

ки учебной и познавательной деятельности. По отношению к изучае-

мым объектам студент приобретает творческие навыки продуктивной 

деятельности: получение знаний непосредственно из реальности, 

овладение способами действий в нестандартных ситуациях, эвристи-

ческими методами решения задач. В рамках этих компетенций опре-

деляются требования к адекватной функциональной грамотности: 

способность отличать факты от предположений, владение навыками 

измерения, использование вероятностных, статистических и других 

методов познания. 

4. Информационные компетенции. С помощью реальных объек-

тов (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, мо-

дем, копир) и информационных технологий (аудиовидеозапись, элек-

тронная почта, средства массовой информации, Интернет) формиру-

ются навыки самостоятельного поиска, анализа и отбора, организа-

ции, преобразования, сохранения и передайте необходимую инфор-

мацию. Эти компетенции обеспечивают навыки деятельности студен-

та по учебным предметам и областям образования, а также по отно-

шению к информации в окружающем мире. 

5. Коммуникативные компетенции. К ним относятся знание не-

обходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и да-
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лекими людьми и событиями, навыки групповой работы, знание раз-

личных социальных ролей в команде. Учащийся должен уметь пред-

ставиться, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, прове-

сти дискуссию и т.д. Для того, чтобы овладеть этими компетенциями 

в образовательном процессе, для студента записывается необходимое 

и достаточное количество реальных предметов общения и способов 

работы с ними на каждом этапе обучения в рамках каждого изучаемо-

го предмета или образовательной области. 

6. Социально-трудовые компетенции определяются как граж-

данская и социальная деятельность (роль гражданина, наблюдателя, 

избирателя, представителя), социальная и трудовая сферы (права по-

требителя, покупателя, заказчика, производителя), семейные отноше-

ния и обязанности, экономические и правовые вопросы, профессио-

нальное самоопределение. Это включает в себя, например, умение 

анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в личных и об-

щественных интересах, этику трудовых и гражданских отношений. 

Учащийся приобретает минимальные навыки, необходимые для жиз-

ни социальной активности и функциональной грамотности в совре-

менном обществе. 

7. Компетенции личностного самосовершенствования направле-

ны на овладение методами физического, умственного и духовного 

самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции и самосохра-

нения. Реальным объектом этих компетенций является сам студент. 

По собственным интересам и способностям он осваивает способы де-

ятельности, которые выражаются в его постоянном самосознании, 

развитии необходимых современному человеку личностных качеств, 

формировании психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения. Эти компетенции включают правила личной гигиены, за-

боту о собственном здоровье, сексуальную грамотность и внутрен-

нюю экологическую культуру. Это также включает в себя свойства, 

связанные с основами безопасной жизни человека. 

Помимо Хуторского А.В., И.А. Голубевой, К.Е. Гончаровой, Т. 

Н. Заниной и других [201; 40; 41; 54]. С точки зрения этих ученых, 

компетентность – это не просто набор знаний, навыков, личностных 

качеств, а умение использовать их в конкретной ситуации. Это «мера 

способности человека заниматься деятельностью» [40]. 



87 

А. А. Вербицкий [26] предлагает выбирать объективность и 

субъективность условий, определяющих качество профессиональной 

деятельности, в качестве разделения понятий «компетентность» и 

«компетенция». Он определяет объективные условия как компетен-

цию и интерпретирует их как сферу деятельности специалиста, его 

права, обязанности и ответственность, которые определяются различ-

ными официальными документами: законами, решениями, положени-

ями, положениями, инструкциями и т.д.  

Субъективные условия, например в то же время сформирован-

ная в настоящее время система ответственных установок и отноше-

ний к миру, другим людям и самому себе, профессиональным моти-

вам, профессионально важным качествам личности специалиста, пси-

хофизиологическим характеристикам, способностям, знаниям, навы-

кам и т.д. 

А. А. Вербицкий отмечает, что компетенции выполняют три 

функции [26]: 

1. Поддержка учащихся в образовании; 

2. Повышение гибкости сотрудников компаний и предприятий, 

и удовлетворение потребностей работодателей; 

3. Помощь добиться большего успеха в дальнейшей жизни. 

И. А. Зимняя рассматривает компетенции как внутренние, по-

тенциальные, скрытые психологические новообразования (знания, 

идеи, программы (алгоритмы)), которые проявляются в человеческих 

компетенциях как проявлениях деятельности [58]. 

Автор выделяет три группы ключевых компетенций [59]: 

1. Компетенции, связанные с человеком как личностью, субъек-

том деятельности, общения: 

 здоровьесберегающие компетенции: знание и соблюдение 

норм здорового образа жизни, знание о вреде курения, алко-

голизма, наркомании, СПИДа; знание и соблюдение личной 

гигиены, правил повседневной жизни; физическая культура 

человека, свобода и ответственность за выбор образа жизни; 

 компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире: цен-

ности существования, жизни; ценности культуры науки (жи-

вопись, литература, искусство, музыка); производство; исто-

рия цивилизаций, собственной страны; религия; 
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 интеграционные компетенции: структурирование знаний, 

обновление знаний позиционным способом, расширение ро-

ста накопленных знаний; 

 компетентность гражданина: знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина; свобода и ответственность, уве-

ренность в себе, чувство собственного достоинства, граж-

данский долг; знание и гордость символами государства 

(герб, флаг, гимн); 

 компетенции саморазвития, саморегуляции, самосовершен-

ствования, личностной и предметной рефлексии; смысла 

жизни; профессионального развития; языкового и речевого 

развития; овладения культурой родного языка, владения ино-

странным языком. 

2. Компетенции, связанные с социальным взаимодействием 

личности и социальной сферы: 

 компетенции социального взаимодействия: с обществом, со-

обществом, коллективом, семьей, друзьями, партнерами, 

конфликтами и их разрешением, сотрудничеством, терпимо-

стью, уважением и принятием «другого» (расы, националь-

ности, религии, статуса, роли, пола), социальной мобильно-

стью; 

 коммуникативная компетентность: устная, письменная, диа-

логическая, монологическая, генерация и восприятие текста; 

знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета; межкуль-

турная коммуникация; деловая переписка; деловая работа, 

деловой язык; общение на иностранном языке, коммуника-

тивные задачи, уровень воздействия на адресата. 

3. Компетенции, связанные с человеческой деятельностью: 

 компетенция познавательной деятельности: определение и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, 

проблемные ситуации – их создание и решение; продуктив-

ное и репродуктивное познание, исследование, интеллекту-

альная деятельность; 

 деятельностные компетенции: игра, учеба, работа;  

 инструменты и методы деятельности: планирование, плани-

рование, моделирование, прогнозирование, исследователь-
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ская деятельность, ориентация в различных видах деятельно-

сти; 

 компетенции информационных технологий: получение, об-

работка, выдача информации; преобразование информации 

(чтение, конспектирование), средства массовой информации, 

мультимедийные технологии, компьютерная грамотность; 

владение электронными, интернет-технологиями. 

Г. К. Селевко [166] отмечает, что понятие компетенции исполь-

зуется чаще как: 

 образовательный результат, который выражается в готовно-

сти выпускника, его «способности», реальном владении ме-

тодами, средствами деятельности, умении справляться с по-

ставленными задачами; 

 форма сочетания знаний, навыков и умений, которая позво-

ляет вам определять и достигать целей преобразования 

окружающей среды. 

Термин «компетентность» чаще используется для обозначения 

определенных качеств, степени их овладения. 

Компетентность понимается как интегральные качества челове-

ка, проявляющиеся в общей способности и готовности к его деятель-

ности, основанные на знаниях и опыте, полученных в процессе обу-

чения и социализации, и ориентированные на самостоятельное и 

успешное участие в деятельности. 

Понятие компетентности и компетентности является систем-

ным, многокомпонентным. Они характеризуют определенный круг 

предметов и процессов, реализуются на разных уровнях, то есть со-

держат различные мыслительные операции (аналитические, критиче-

ские, коммуникативные), а также практические навыки, здравый 

смысл и собственную классификацию, и иерархию. 

Ключевые (базовые, универсальные) компетенции являются 

многофункциональными, готовыми и многомерными. Овладение ими 

позволяет решать многие проблемы повседневной, профессиональ-

ной, социальной жизни. Ключевые компетенции основаны на каче-

ствах человека и проявляются в определенных способах поведения, 

которые основаны на его психологических качествах, содержат ши-

рокий практический контекст с высокой степенью универсальности. 
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Г. К. Селевко [166] классифицирует компетенции по видам дея-

тельности, дисциплинам, компонентам психологической сферы, а 

также в сфере социальной жизни, производства, способностей, а так-

же стадий социальной зрелости и статуса. 

Таким образом, проанализировав существующие подходы к по-

ниманию категории «компетентность», профессиональная коммуни-

кативная компетентность педагога понимается как способность при-

менять знания, навыки и личностные качества, которые позволяют 

успешно осуществлять качественно педагогическую деятельность, со-

здающую благоприятные условия для развития личности взрослого и 

ребенка.  

 

2.2. Критерии оценки коммуникативной компетентности  

субъектов образовательной деятельности 

 

В психологии общепринята точка зрения, согласно которой по-

нятие «компетентность» включает знания, умения, навыки, а также 

способы выполнения деятельности (А. П. Журавлев, Н. Ф. Талызина, 

Р. К. Шакуров, А. И. Щербаков и др.). 

Понятие «коммуникативная компетентность» Л. А. Петровская 

рассматривает как в единстве компетентности перцептивной, комму-

никативной компетентности и интерактивной компетентности. В 

частности, коммуникативную компетентность она представляет как 

форму адекватного обмена информацией; «компетентность в обще-

нии предполагает развитие адекватной ориентации человека в самом 

себе – собственном психологическом потенциале, потенциале партне-

ра, в ситуации и задаче… предполагает готовность и умение строить 

контакт на разной психологической дистанции – и отстраненной, и 

близкой» [152]. 

Компетентность в общении предполагает развитие адекватной 

ориентации человека в себе самом – собственном психологическом 

потенциале, потенциале партнера, в ситуации и задаче с целью уста-

навливать и поддерживать необходимые эффективные контакты с 

другими людьми (Ю. М. Жуков) [52].  

Исследователями рассматривается коммуникативная компе-

тентность с позиции конфликтологической компетентности: ориента-

ция на управление конфликтом, что подразумевает занятие участни-
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ком конфликта субъектной позиции: активной, инициативной, осо-

знанной (С. В. Емельянов, Л. А. Петровская) [48; 142; 143]. 

Компетентность в общении, по мысли ученых, может быть 

определена как один из важнейших ресурсов психического здоровья в 

ряду прочих социально-психологических компетентностей, когда по-

являются возможности и способы употребления в деятельности (М.Т. 

Ойзерман, М.В. Рац, Т. В. Скутина, Б.Г. Слепцов) [152]. 

Л. А. Петровская подчеркивает, что «компетентное общение – 

это общение субъект-субъектное, предполагающее психологическое 

равенство партнеров, их активную взаимную гуманистическую уста-

новку» [143]. Исследователями отмечается, что коммуникативная 

компетентность является «ядерным образованием» личности. 

В. Н. Куницына, Н. В. Казаринова, В. М. Погольша [90] опреде-

ляют, что коммуникативная компетентность считается самостоятель-

ным образованием. Исследователи соотносят это со способностью че-

ловека брать на себя и выполнять различные социальные роли, а так-

же со способностью адаптироваться к различным социальным ситуа-

циям, свободно говорить, используя вербальные и невербальные 

средства общения. Авторы относят к проявлениям коммуникативной 

компетентности способность человека организовывать так называе-

мое «межличностное пространство» в процессе инициативного и ак-

тивного общения с людьми.  

В дополнение к межличностному пространству вводится поня-

тие «среда деятельности» для характеристики коммуникативной ком-

петентности, т.е. коммуникативная компетентность человека, по мне-

нию авторов, проявляется также в том, «насколько умело он влияет на 

эту среду для достижения своих целей, в какой степени он делает 

свои собственные коммуникативные действия понятными для люди 

вокруг него» [90, с. 254]. 

Т.Е. Наливайко и М.В. Шинкорук рассматривают коммуника-

тивную компетентность как «владение языком, умение ориентиро-

ваться в объекте общения для создания прогностической модели его 

поведения, эмпатия, личностные характеристики (адекватная само-

оценка, социальная направленность) самого субъекта общения» [119]. 

Исследователи отмечают, что «в общении раскрывается субъек-

тивный мир одного человека для другого», «в актах общения осу-

ществляется как бы презентация «внутреннего мира» субъекта другим 
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субъектам...» [74]. Общение, в отличие от других форм межличност-

ных контактов, можно определить как взаимную презентацию парт-

нерами своей субъективной реальности, в результате которой проис-

ходит изменение взаимоотношений и возникновение общности.  

Коммуникативная компетентность – это психологическая харак-

теристика человека, как личности, которая проявляется в его общении 

с людьми, способность устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с людьми. В состав так понимаемой коммуникативной ком-

петентности включается совокупность знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих успешное протекание коммуникативных процессов 

у человека.  

В. Н. Куницына понимает коммуникативную компетентность, 

как «владение сложными коммуникативными навыками и умениями, 

формирование адекватных умений в новых социальных структурах, 

знание культурных норм и ограничений в общении, знание обычаев, 

традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, воспитан-

ность, ориентация в коммуникативных средствах, присущих нацио-

нальному, сословному менталитету и выражающихся в рамках данной 

профессии» [90, с. 70]. 

Исследователи определяют коммуникативную компетентность 

как коммуникативную гибкость субъекта, которая обеспечивается 

наличием в арсенале личности всех возможных коммуникативных 

стратегий. К. Е. Гончарова считает, что коммуникативная компетент-

ность в данной ситуации формируется за счет реализации коммуника-

тивной стратегии общения на максимально возможном уровне (опти-

мальное сотрудничество), а также использование коммуникативных 

приемов и приемов, соответствующих данной коммуникативной си-

туации [41, с. 39]. 

Е. В. Руденский [161] считает, что коммуникативная компетент-

ность является неотъемлемой частью более широкого понятия «ком-

муникативный потенциал личности». Коммуникативный потенциал – 

это характеристика способностей человека, определяющая качество 

его общения. Коммуникативная компетентность, как ее составляю-

щая, представляет собой систему внутренних личностных ресурсов, 

необходимых человеку для осуществления эффективной коммуника-

тивной деятельности в самых разнообразных ситуациях межличност-

ного взаимодействия. 
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Коммуникативная компетентность – это сложное, многокомпо-

нентное психологическое образование, ключевая характеристика 

личности, поскольку уровень ее развития влияет на качество жизни 

как отдельного человека, так и общества в целом. 

Рассматривая структуру коммуникативной компетенции, следу-

ет отметить, что она имеет многозначную трактовку. Так, ряд иссле-

дователей (Ю. Л. Коломенский, С. В. Петрушин, И. Н. Зотова, Г. О. 

Галич, Е. М. Алифанова, Т. Е. Наливайко, М. В. Шинкорук и др.) ак-

центируют внимание на когнитивном (знании), поведенческом и эмо-

циональном (аффективном) компонентах. 

Также в структуре коммуникативной компетентности рассмат-

ривается мотивационный компонент (Я. Л. Коломенский, Т. Е. Нали-

вайко, М. В. Шинкорук, К. Э. Гончарова), личностный и ценностно-

смысловой (Г. О. Галич, Т. Е. Наливайко, М. В. Шинкорук), индиви-

дуально-личностный и общекультурный (К. Э. Гончарова). 

Исследователи также характеризуют структуру коммуникатив-

ной компетентности через описание коммуникативных способностей, 

коммуникативных знаний, коммуникативных умений (Г. О. Галич, В. 

Н. Куницына, Н. В. Казаринова, В. М. Погольша и другие). 

В структуре коммуникативной компетентности ученые выделя-

ют социально-психологический, индивидуально-психологический и 

психофизиологический уровни. На социально-психологическом 

уровне коммуникативная компетентность проявляется во взаимодей-

ствии людей в процессе деятельности, общения, познания. Коммуни-

кативная компетентность на этом уровне позволяет выстраивать об-

щение, прогнозировать результаты, удовлетворять социальные по-

требности. Формирование этого уровня происходит спонтанно в про-

цессе формального общения и обучения, на основе целенаправленно-

го обогащения знаний, навыков, привычек. 

На индивидуально-психологическом уровне коммуникативная 

компетентность определяется чувствами, восприятием, вниманием, 

памятью, мышлением, волей, эмоциями, воображением, психическим 

состоянием субъекта.  

На психофизиологическом уровне определяются типы высшей 

нервной деятельности, темперамент, экстра- и интроверсия, возраст-

ные и гендерные различия [24, с. 83]. 
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По мнению Ю. Л. Коломенского и Л. А. Петровской, когнитив-

ный компонент коммуникативной компетенции представлен знанием 

норм и правил эффективного общения, осуществляемого во взаимо-

действии с другими людьми [141]. 

По мнению В. Н. Куницыной, Н.В. Казариновой и В. М. По-

гольша, когнитивный компонент включает в себя знание норм обще-

ния, методов диалога, приемов общения, способов выражения мыслей 

и чувств. Кроме того, это связано со знанием другого человека, пред-

полагает эффективное решение различных проблем, возникающих во 

время общения. Этот компонент очень важен для диагностики ком-

муникативной ситуации, в которой разворачивается общение челове-

ка, прогнозирования развития этой ситуации, которое осуществляется 

в соответствии с ранее значимой индивидуальной программой обще-

ния [90, с. 70]. 

Исследователи определяют этот компонент как совокупность 

представлений о процессе общения в целом, принципах и правилах 

эффективного взаимодействия. И. С. Кон обращает внимание на то, 

что также предполагается «знание структуры, функций, видов, типов, 

закономерностей общения; особенностей эффективного общения в 

ситуациях конфликта» [60, с. 149].  

Таким образом, в структуре коммуникативной компетенции ко-

гнитивный компонент следует понимать как систему знаний о ком-

муникативном процессе, а также способность адекватно восприни-

мать партнера по общению. 

Поведенческий компонент – это способность эффективно ис-

пользовать различные средства коммуникации [102]. Поведенческий 

компонент проявляется в умении слушать, эмоционально переживать, 

привлекать внимание собеседника, адресовать сообщения, критико-

вать собственное мнение и других коммуникативных навыках [90, с. 

39]. 

По мнению А. А. Медниковой, поведенческий компонент «от-

ражает способность человека к сотрудничеству, совместной деятель-

ности, инициативность, адекватность в общении», что «поведенче-

ский компонент содержит опыт проявления коммуникативных спо-

собностей в различных стандартных или нестандартных ситуациях 

общения, он отражает способность личности к сотрудничеству, сов-

местной деятельности, инициативность» [105].  
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Таким образом, исходя из вышеизложенного, поведенческий 

компонент характеризуется наличием у человека коммуникативных 

способностей, с помощью которых он может эффективно взаимодей-

ствовать с другими людьми в различных ситуациях общения. 

Е. Л. Коломенский отождествляет эмоциональный компонент 

коммуникативной компетентности [74] с аффективным. По его мне-

нию, это включает в себя взаимопонимание, восприятие, сопережива-

ние и т.д. Алифанова Е. М. считает, что этот компонент включает в 

себя эмоциональную чувствительность, эмпатию, чуткость к другому, 

способность сопереживать, внимание к действиям партнеров [4, с. 9]. 

В то же время С. В. Петрушин выделяет опыт разнообразного 

общения, позитивное самовосприятие и отношение к партнеру по об-

щению как важнейшие составляющие эмоциональной составляющей, 

во многом «окрашивающие» компетентность в общении в целом [51, 

с. 270]. 

Проявление этого компонента, по мнению, Т. Е. Наливайко, М. 

В. Шинкорук, связано с эмоциональной отзывчивостью, эмпатией, 

чувствительностью к другому, способностью воспринимать нюансы 

настроения собеседника, а также адекватной эмоциональной реакцией 

на результаты общения [119]. 

Таким образом, эмоциональный компонент является наиболее 

сложным психологическим компонентом структуры коммуникатив-

ной компетентности, поскольку, прежде всего, по мнению большин-

ства авторов, он включает в себя эмпатию, эмоциональную отзывчи-

вость и т.д. Это, в свою очередь, является ключом к построению 

успешной коммуникации.  

В работах Т. Е. Наливайко и М. В. Шинкорук [119], помимо ос-

новных компонентов, выделяются компоненты ценностно-смысловой 

(включает отношение к партнеру по общению, коммуникативную си-

туацию, средства общения, созданное (воспринимаемое) высказыва-

ние как ценности, т.е. личностно значимый объект, обладающий при-

влекательностью, желательностью) и мотивационный (включает го-

товность к общению, осознание необходимости получения или пере-

дачи определенной информации с целью ее понимания, получения 

ответов на существующие вопросы и т.д.). 

К. Е. Гончарова [41] в дополнение к приоритетной структуре 

коммуникативной компетентности предыдущие авторы рассматрива-
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ли индивидуально-личностную (в том числе психофизиологическую 

(память, мышление, речь и т.д.), психологическую (темперамент, ак-

центуация характера, тип личности: экстравертные/ интровертные ха-

рактеристики личности) и общекультурную (в моральных качествах, 

ценностных ориентации, взгляды, мировоззрение, особенности мен-

талитета, эрудированность личности) компоненты. 

Исследователи выделяют три компонента коммуникативной 

компетентности: коммуникативные личностные качества; владение 

коммуникативными техниками – навыками и умениями выполнять 

отдельные коммуникативные действия; владение коммуникативными 

приемами и тактиками, умение выстраивать общение в целостных си-

туациях деятельности [91]. 

Авторы отмечают двойственный характер коммуникативных 

навыков, умений и знаний:  

 «коммуникативная способность трактуется как природная 

одаренность человека в общении и как коммуникативная про-

изводительность»;  

 «коммуникативное знание как знание о том, что такое обще-

ние, каковы его виды, фазы, закономерности развития; ком-

муникативные умения как две подсистемы – умение воспри-

нимать коммуникативные сигналы (вербальные, невербаль-

ные, паралингвистические) и умение производить коммуника-

тивные сигналы (вербальные, невербальные, паралингвисти-

ческие)» [114, с.40]. 

В результате анализа работ различных авторов, изучающих 

коммуникативную компетентность, Зотова И. Н. делает вывод, что 

«коммуникативные знания – это знания о том, что такое общение, ка-

ковы его виды, фазы, закономерности развития» [88].  

Это знание о том, какие методы и приемы коммуникации суще-

ствуют, каковы их последствия, каковы их возможности и ограниче-

ния. Это также знание того, какие методы эффективны по отношению 

к разным людям и разным ситуациям. Эта область включает в себя 

знания о степени развития определенных коммуникативных навыков, 

а также о том, какие методы эффективны в их собственном исполне-

нии, а какие неэффективны. 

Коммуникативные навыки: умение организовать текст сообще-

ния в правильную форму, речевые навыки, умение гармонизировать 
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внешние и внутренние проявления, умение получать обратную связь, 

умение преодолевать коммуникативные барьеры и т.д.  

Выделяется группа интерактивных навыков: умение строить 

общение на гуманной, демократической основе, инициировать благо-

приятную эмоциональную и психологическую атмосферу, способ-

ность к самоконтролю и саморегуляции, умение организовывать со-

трудничество, руководствоваться принципами и правилами профес-

сиональной этики и этикета, способность активно слушать и набор 

социально-перцептивных навыков: способность адекватно восприни-

мать и оценивать поведение партнера по общению, способность рас-

познавать, формирование адекватного образа другого как личности – 

это способность производить благоприятное впечатление. 

Коммуникативные способности как индивидуально-

психологические свойства личности, отвечающие требованиям ком-

муникативной деятельности и обеспечивающие ее быструю и успеш-

ную реализацию [20, 84].  

В работах Л. А. Петровской [142; 143; 144] выделяются два типа 

коммуникативной компетенции – продуктивная и репродуктивная. 

Репродуктивный тип – это использование стереотипных, монотонных 

схем общения, а продуктивный тип – полная противоположность. Это 

подразумевает творческий, индивидуальный подход человека к ис-

пользованию коммуникативных знаний, навыков и умений. 

Л. А. Петровская [142] подчеркивает, что компетентность во 

всех видах общения заключается в достижении трех уровней соответ-

ствия партнеров – коммуникативного, интерактивного и перцептив-

ного, как навыка и умения выстраивать отношения на дальних и 

ближних психологических дистанциях. Трудности иногда могут быть 

связаны с обладанием любым из них и его реализацией везде, незави-

симо от характера партнера и уникальности ситуации. Автор считает, 

что гибкость в правильной смене психологических позиций является 

одним из основополагающих показателей грамотного общения. 

На основе различий в структуре навыков и умений О. В. Михай-

лова [112] выделяет два типа коммуникативной компетенции: пер-

вичную и вторичную. Первичная коммуникативная компетенция ос-

нована на знании общепринятых норм и правил, взаимодействии, 

навыках и приобретенных элементарных навыках создания, поддер-
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жания и эффективного завершения процесса общения, демонстрации 

эмпатии и способности к саморегуляции. 

Вторичная коммуникативная компетенция позволяет субъекту 

быть наиболее успешным в общении, благодаря наличию обширных 

знаний и способности улучшать опыт общения, вплоть до создания 

новых приемов, методов, тактик и стратегий общения. В дополнение 

к операционному (техника общения), мотивационному (коммуника-

тивная ориентация), эмоционально-волевому (эмпатия и саморегуля-

ция) компонентам в этот тип структуры также включена творческая 

компетентность. 

Компетентность, как более широкое явление, «есть условие раз-

вития креативной компетентности, которая в свою очередь поддер-

живает высокий уровень вторичной компетентности в общении» [112, 

с. 16]. 

По нашему мнению, проблема типологии коммуникативной 

компетентности недостаточно изучена и требует более пристального 

внимания отечественных и зарубежных психологов. 

 Рассматривая педагогическое общение как характеристику про-

фессиональной компетентности учителя, авторы выделяют такие его 

компоненты:  

 коммуникативные задачи, поставленные преподавателем (мо-

тивационная сфера общения);  

 методы общения, то есть выразительные средства, стили об-

щения, позиции, роли, коммуникативные маски (операцион-

ные аспекты коммуникативных техник);  

 самоанализ преподавателя о ходе и результатах общения. 

Особенности оптимального педагогического общения А. А. Бо-

далев (1990), В. А. Кан – Калик (1987), Я. Л. Коломенский (1975), Л. 

А. Петровская (1989) и другие исследователи [23; 66; 74; 144] харак-

теризуют следующим образом: 

 по задачам - широкий спектр коммуникативных задач; откры-

тая атмосфера для учащихся, а не преобладание самопрезен-

тации со стороны преподавателя; 

 с его помощью преимущественное использование организу-

ющих воздействий учителя (по сравнению с дисциплинирую-

щими воздействиями);  
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 преобладание косвенных воздействий над прямыми воздей-

ствиями, опережающими и эффективными; 

  положительные эффекты эмоционального тона над отрица-

тельными эффектами; 

 наличие обратной связи с учеником, чередование разных по-

зиций общения с помощью учитель; 

 результатом является раскрытие личностных резервов, удо-

влетворение всех участников общения, педагогический такт. 

Для оценки качества коммуникативной компетентности, которую 

определяется как компонент профессиональной деятельности педаго-

га определяет возможности педагогов в осуществлении продуктивно-

го личностно-ориентированного взаимодействия с учащимися и про-

фессионального общения с коллегами; осуществляется в способности 

учителя организовывать глубинное общение, диалог ценностей и 

смыслов, у субъектов образовательной деятельности нами разработан 

и реализован комплекс критериальных характеристик [173]: 

 осознанная установка на интерактивный характер педагогиче-

ского взаимодействия, его субъект-субъектная выраженность; 

 целостность процесса педагогического взаимодействия, реа-

лизуемая в гуманном управлении им на различных этапах; 

 создание условий для личностно-ориентированного взаимо-

действия с обучающимися в процессе взаимодействия;  

 готовность к педагогической импровизации в процессе взаи-

модействия; 

 умение устанавливать эффективное профессионально-

педагогическое взаимодействие в ситуации затрудненного 

общения. 

Важно подчеркнуть, что важнейшим показателем компетентно-

сти в общении является, прежде всего, гуманистическая позиция (ин-

терес к другому человеку, изучение самого себя), а затем средства и 

приемы общения. Учителю важно помнить, что оптимальное общение 

– это не умение поддерживать дисциплину, а обмен духовными цен-

ностями с учениками; общий язык с детьми – это не язык команд и 

послушания, а язык доверия. 

Также оптимальным считается «открытое» педагогическое об-

щение, когда учитель облегчает общение учащихся, поощряет их 

инициативу, независимость суждений, критическое мышление, а так-
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же их участие в занятиях. Характерной чертой высокого уровня педа-

гогического общения является коммуникативное творчество как по-

иск и нахождение новых задач учителя и способов взаимодействия со 

школьниками.  

 

2.3. Структура цифровой культуры современного педагога:  

компоненты и индикаторы развития  

 

Целью подготовки педагогов становится формирование не толь-

ко фундаментальных знаний, но и понимания необходимости посто-

янно и активно совершенствовать свои компетенции и личные каче-

ства. Одним из таких качеств является цифровая культура личности 

педагога. 

Н.А. Соколова рассматривает цифровую культуру как «сущ-

ность, влияющую на различные стороны жизни человека, практики и 

продукты человеческой деятельности». По мнению автора, это «не 

только цифровые технологии, но и различные виртуальные форматы 

и современные гаджеты» [189]. 

Т. Аяла Перес описывает цифровую культуру как понятие более 

узкое, чем «киберкультура», потому что она подразумевает совокуп-

ность «цифровых знаний» или «цифровых компетенций», а не образ 

жизни. По мнению автора, именно эта концепция широко применяет-

ся в сфере образования [210]. Е.В. Гнатышина понимает под цифро-

вой культурой педагога «сложное системное качество личности, ха-

рактеризующееся информационным мировоззрением, ориентирован-

ным на ценности информационного взаимодействия в цифровой сре-

де, совокупностью знаний, умений и практического опыта информа-

ционной деятельности, проявляющееся в организации предметного 

обучения и методического воздействия на становление обучающих-

ся» [39]. 

В настоящее время отсутствует единственное и разделяемое 

большинством исследователей определение понятия «цифровая куль-

тура педагога». В качестве рабочей версии авторы предлагают рас-

сматривать цифровую культуру педагога как интегративное качество 

личности, которое включает в себя общее отношение будущих педа-

гогов к деятельности в цифровом пространстве, совокупность знаний 

о работе в цифровой среде, опыт подобной деятельности, умение 
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строить коммуникацию в виртуальном пространстве, этичное приме-

нение цифровых технологий и адекватность оценки уровня своей 

цифровой культуры для решения задач профессиональной деятельно-

сти, преимущественно с использованием цифровых технологий [18]. 

В соответствии с определением выделяются следующие компоненты 

цифровой культуры будущего педагога: 

– мотивационно-ценностный компонент определяет общее от-

ношение будущих педагогов к деятельности в цифровом про-

странстве, убеждённость в необходимости цифровизации об-

разования, осознание и принятие ценности деятельности в 

цифровом пространстве, установку на повышение уровня 

цифровой культуры педагогов, стремление к познанию новых 

форм взаимодействия в цифровой среде; 

– когнитивный компонент включает в себя способность к кри-

тическому анализу информации, знание алгоритмов и спосо-

бов работы с информацией, умение ее преобразовывать и ин-

терпретировать, способность анализировать и оценивать циф-

ровые образовательные ресурсы, понимание механизмов вза-

имодействия в цифровой среде, прогнозирование трудностей 

и поиск путей их решения; 

– инструментальный компонент подразумевает владение мето-

дами и приёмами аналитико-синтетической обработки ин-

формации, владение навыками использования электронной 

образовательной среды вуза, владение основами цифровой 

грамотности), способность создавать авторский цифровой 

контент (в том числе учебные курсы, тесты, задания и т. д.), 

применение информационно-коммуникационных технологий 

для организации образовательного и воспитательного процес-

сов; 

– коммуникативный компонент предполагает умение выстраи-

вать рабочие и личные коммуникации в цифровой среде, ра-

ботать в команде с помощью различных программ и приложе-

ний, способность давать адекватную обратную связь при вир-

туальной коммуникации, применение законов конструктивно-

го межличностного общения в цифровом пространстве (вла-

дение нормами цифрового этикета, речевая и языковая гра-

мотность в сообщениях, электронных письмах); 
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– морально-этический компонент включает в себя этичное при-

менение цифровых технологий, в том числе соблюдение кон-

фиденциальности цифровых данных, сохранение приватности 

общения, правомерную деятельность в цифровом простран-

стве (например, стойкое убеждение в невозможности и запре-

те использования цифровых данных обучающихся в личных 

целях), развитие личности будущего педагога вне цифрового 

мира (сохранение и развитие своего «я» без подмены его циф-

ровой копией, так как личность педагога – один из важнейших 

двигателей обучения и воспитания; 

– рефлексивный компонент определяет адекватность оценки 

уровня своей цифровой культуры, цифровой самоконтроль, 

умение ставить цели по развитию цифровой культуры с учё-

том самоанализа (умение определять свои сильные и слабые 

стороны). 

Основываясь на теоретическом анализе представленных компо-

нентов, можно представить систему показателей сформированности 

цифровой культуры будущих педагогов (Табл.  7). 

Проведённый анализ показал, что существуют исследования по 

проблемам формирования цифровой культуры, но они либо охваты-

вают слишком широкую аудиторию, описывая цифровую культуру 

молодёжи в целом [211], либо рассматривают только компьютерную 

грамотность [212]. 

В контексте данного пособия авторы, основываясь на анализе 

теоретико-прикладных исследований, предлагают выделить в цифро-

вой культуре несколько компонентов: мотивационно-ценностный 

компонент, когнитивный компонент, инструментальный компонент, 

коммуникативный компонент, морально-этический компонент, ре-

флексивный компонент. 

В мотивационно-ценностном компоненте выявлены несколько 

показателей, такие как: «общее отношение педагогов к деятельности в 

цифровом пространстве» (понимает значимость, необходимость пере-

хода образования в онлайн-формат, пользу внедрения цифровых 

устройств в профессиональную деятельность); «ценность деятельно-

сти в цифровом пространстве» (убежден в необходимости цифрового 

образования, принимает ценность деятельности в цифровом про-

странстве, стремиться транслировать свою позицию в среде коллег); 
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«установка на повышение уровня цифровой культуры» (выражено 

желание повышать уровень своей цифровой компетентности, облада-

ет высокой мотивацией решать задачи с помощью цифровых ресур-

сов). 

 

Таблица 7 

Компоненты и показатели сформированности цифровой культу-

ры будущих педагогов 

 
Компоненты цифровой 

культуры 

Показатели сформированности 

Мотивационно-

ценностный 

компонент 

Общее отношение будущих педагогов к деятельно-

сти в цифровом пространстве 

Ценность деятельности в цифровом пространстве 

Установка на повышение уровня цифровой культу-

ры 

 

 

Когнитивный компонент 

Способность к критическому анализу информации 

Знание алгоритмов и способов работы с информа-

цией, способность анализировать и оценивать ЦОР 

Понимание механизмов взаимодействия в цифро-

вой среде 

Инструментальный ком-

понент 

Проявление цифровых компетенций 

Владение и адекватное использование возможно-

стей цифровой образовательной среды 

Способность самостоятельно создавать цифровой 

контент 

Коммуникативный ком-

понент 

Умение строить личные и рабочие отношения, 

работать в команде с помощью различных про-

грамм и приложений 

Способность давать адекватную обратную связь 

при виртуальной коммуникации 

Владение нормами цифрового этикета 

Морально-этический 

компонент 

Этичное применение цифровых технологий 

Правомерная деятельность в цифровом простран-

стве 

Развитие личности будущего педагога вне цифро-

вого мира 

Рефлексивный компонент 

Адекватность оценки уровня своей цифровой куль-

туры 

Умение ставить цели по развитию цифровой куль-

туры с учетом самоанализа 

Цифровой самоконтроль 
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Когнитивный компонент определяется выраженностью таких 

показателей, как «способность к критическому анализу информации» 

(легко находит интересующую информацию, умеет выделять основ-

ную мысль, проверять достоверность информации); «знание алгорит-

ма и способов работы с информацией» (знает основные методы, спо-

собы и средства получения, хранения, переработки информации, т.п.); 

«понимание механизмов взаимодействия в цифровой среде» (облада-

ет знаниями об организации диалога в цифровом пространстве, обу-

чение с помощью электронных курсов). 

Инструментальный компонент представлен проявлением циф-

ровых компетенций (использует в профессиональной деятельности 

возможностей различных мобильных приложений специальных про-

грамм по своему предмету, редактирования и трансляции медиа-

контента, т. п.), владением и адекватным использованием возможно-

стей цифровой образовательной среды (владеет и успешно применяет 

ИКТ, различные формы онлайн обучения,  способен проектировать 

педагогический процесс с использованием ИКТ, реализуя здоро-

вьесберегающие технологии, т. п.), а также способностью самостоя-

тельно создавать цифровой контент (создавать различные формы 

цифрового контента, разработка цифровых ресурсов, использование 

цифровых устройств для решения педагогических задач, т.п.). 

Коммуникативный компонент цифровой культуры педагога 

проявляется в умении строить личные и рабочие отношения, в ко-

мандной работе эффективно применять различные программы и при-

ложения, в способности устанавливать успешную обратную связь в 

условиях цифрового образовательного пространства, владеть норма-

ми цифрового этикета в деловой переписке (языковая грамотность в 

электронной переписке, в корпоративном аккаунте социальных се-

тей).  

Морально-этический компонент выражен в этичном примене-

нии цифровых технологий, правомерной деятельности в цифровом 

пространстве, в развитии личности будущего педагога вне цифрового 

мира, что проявляется в развитии педагогом своего «Я», в активной 
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работе с обучающимися в офлайн формате, не прячась за своим циф-

ровым двойником. 

Рефлексивный компонент цифровой культуры педагога прояв-

ляется в адекватности оценки педагогом своего уровня цифровой 

культуры, в умении ставить цели по развитию цифровой культуры с 

учетом самоанализа, в цифровом самоконтроле [18]. 

В рамках реализации целей и задач нашего пособия авторами 

обобщен, скорректирован и апробирован диагностический инстру-

ментарий (коллег и собственный), который позволяет определить 

уровень сформированности цифровой культуры будущих педагогов 

(подробнее см. в Приложении 3 данного пособия). 

Мы считаем, что подготовка и разработка инструментария 

крайне актуальна, так как именно сейчас происходит формирование 

новой модели поведения педагога, которому необходимо уметь гибко 

реагировать на все изменения, быть «на одной волне» с обучающими-

ся, искать новые пути для саморазвития, быть многозадачным и при 

этом сохранять баланс между различными сферами своей жизни, за-

ботиться о своём психологическом благополучии, в том числе с по-

мощью методов онлайн-поддержки [29].  

Проведение диагностики может помочь будущим педагогам 

оценить свои сильные и слабые стороны, наметить пути для самосо-

вершенствования в конкретных направлениях, осознать собственный 

уровень развития цифровой культуры.  

Выявленные компоненты и показатели сформированности циф-

ровой культуры легли в основу построения авторской методики оцен-

ки уровня развития данного феномена у будущих педагогов [18]. 

 

2.4. Методики изучения цифровой культуры  

и коммуникативной компетенции у субъектов образования  

 

Важнейшим аспектом изучения профессиональной коммуника-

тивной культуры учителя является профессионально-педагогическое 

общение, развитие которого способно обеспечить качественную 

трансформацию образовательного процесса в образовательных учре-

ждениях. Современные психолого-педагогические исследования до-
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казывают очевидную истину: интерес к теме часто определяется не-

уловимыми отношениями, которые сложились между субъектами об-

разовательного пространства. Преподаватель способен осуществлять 

продуктивное личностно-ориентированное взаимодействие, профес-

сиональное общение со студентами и коллегами, организовывать об-

щение как ценностно-смысловой диалог, обеспечивать оптимально 

развивающий личностный и профессиональный образовательный эф-

фект [95; 178]. 

Для изучения цифровой и коммуникативной компетентности 

педагога предлагаем применить представленные далее методики. 

Полное изложение содержания представленных ниже методик распо-

ложено в Приложении 3 и Приложении 4 данного пособия. 

Анкета для обучающихся «Мое отношение к дистанционному 

обучению». В связи с изменением социокультурной, социо-психолого-

педагогической ситуации образовательные учреждения на территории 

Российской Федерации стали активно реализовывать цифровые, в том 

числе дистанционные, технологии в обучении.  

Как известно, удаленное обучение определенно имеет некото-

рые существенные преимущества в сравнении с традиционным. Из 

основных преимуществ можно выделить создание информационно-

образовательной среды школы, позволяющей внедрять новые образо-

вательные технологии, способствующие построению индивидуальной 

траектории обучения, личностно-ориентированных программ; также 

учащиеся получают возможность работать с учебным материалом в 

удобном для них объеме и темпе, что развивает их самостоятельную 

деятельность, так как им необходимо рационально распределять свое 

время и силы. 

Целью данной анкеты является выявление у обучающихся субъ-

ективных представлений о реализации дистанционного формата в об-

разовании.    

В результате анкетирования исследователь может ответить на 

такие вопросы, как:  

 успешность адаптирования обучающихся к новым условиям 

дистанционного обучения и тем трудностям, которые встре-

тились во время удаленного обучения; 

 комфортно ли обучающимся заниматься в дистанционном 

формате обучения, и они удовлетворены проведением учебно-
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го процесса, напротив, испытывают значительные затрудне-

ния, учась в таком формате; 

 количественные и качественные параметры перехода на ди-

станционный формат обучения (например: интерес как к че-

му-то новому и необычному; появление чувства тревоги за 

свое образование и прохождение аттестации; появление у 

обучающихся растерянности и неуверенности в собственной 

включенности в учебный процесс); 

 изменение степени мотивации обучающих в связи с примене-

нием дистанционных технологий в образовании; 

 каковы представления обучающихся о предполагаемом 

уровне своего образования в результате применения техноло-

гии дистанционного обучения (см. Приложение 3). 

Анкета по изучению цифровой грамотности педагогов 
(по В.И. Колыхматову) [75]. Инструментарий исследования цифровой 

грамотности предлагаемой методики представляет несколько пар вы-

сказываний, посвященных изучению различных аспектов работы с 

информацией, в том числе на компьютере, в Интернете. В каждой па-

ре высказываний надо выбрать один вариант, отражающий реальное 

отношение респондента к изучаемому аспекту [Приложение 3].  

Анкета для определения информационной культуры педагога 
[7]. Инструментарий выявления уровня сформированности информа-
ционной (цифровой) культуры предлагаемой методики представляет 
несколько вопросов, посвященных таким аспектам, как: 

 повышение квалификации педагога в области информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ); 

 использование педагогом в образовательном процессе цифро-

вых образовательных результатов (ЦОР);  

 разработка и реализация педагогом собственных ЦОР; 

 ИКТ при подготовке дидактического материала для учащихся, 

участие в конкурсах, фестивалях по применению ИКТ, раз-

мещение материалов в сетевых сообществах, наличие соб-

ственной Web- страницы, сайта.  

В результате анкетирования возможно получить максимальное 

количество баллов – 43. 

В соответствии с количеством баллов, которые получит препо-

даватель по завершении анкетирования возможно выявить уровень 

его информационной (цифровой) культуры: 
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 менее 14 баллов – слабый уровень развития информацион-
ной культуры; 
 15 – 24 баллов – допустимый уровень развития информа-
ционной культуры; 
 25 – 34 баллов – достаточный уровень развития информа-
ционной культуры; 
 35 – 43 баллов – оптимальный уровень развития информа-
ционной культуры.  

Диагностическая игра «Цифровая культура педагога» [18]. Иг-

ра призвана верифицировать результаты анкетирования. Её задания 

также сформулированы в соответствии с системой компонентов и по-

казателей. Игра включает в себя 48 игровых заданий, которые оцени-

вает модератор. Так как настольная игра подразумевает элемент уда-

чи (количество ходов), в данном случае с помощью неё можно оце-

нить только общий уровень сформированности цифровой культуры, 

без оценки сформированности каждого из 6 компонентов. 

Правила игры. Игровое поле представляет собой путь, разделён-

ный на пронумерованные игровые клетки 6 цветов (синий (С) – моти-

вационно-ценностный компонент, зелёный (З) – когнитивный компо-

нент, красный (К) – инструментальный компонент, жёлтый (Ж) – 

коммуникативный компонент, голубой (Г) – морально-этический 

компонент, фиолетовый (Ф) – рефлексивный компонент).  

Каждому сектору соответствует набор карточек с разноцветны-

ми рубашками, на обратной стороне которых написаны дифференци-

рованные задания (Приложение 4). Карточки лежат в колодах рядом с 

игровым полем. Участники располагают фишки на стартовой клетке 

игрового поля и, бросая кубик, определяют количество шагов, кото-

рые могут сделать. Как только игрок останавливается на какой-то 

клетке, он определяет цвет сектора, в котором завершит движение и 

вытаскивает карточку из колоды соответствующего цвета, читает во-

прос вслух и отвечает на него. Ведущий внимательно слушает ответ, 

сообщает игроку, верен ли он и сколько игровых баллов он за него 

получает, отмечает количество баллов в собственном бланке, а игрок 

теперь имеет право передвинуть фишку на выпавшее количество ша-

гов. Ход переходит к следующему игроку. Во время ответа игрока 

остальные игроки могут записывать собственные ответы на пустых 

листочках и сдавать ответы ведущему, за каждый такой ответ игроки 

получают по 1 дополнительному баллу.  
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Игра завершается в тот момент, когда каждый игрок доберется 

до финишной клетки на круге (если есть игроки, которые завершили 

путь раньше остальных, они могут начать движение вновь, но уже в 

обратную сторону). Победителем становится игрок, который набрал 

наибольшее количество игровых баллов, а не тот, кто первый дошёл 

до финиша (Приложение 3). 

Методика изучения коммуникативного компонента деятельно-

сти педагога в цифровой среде (в форме выполнения практических 

заданий) [179]. С целью изучения коммуникативных компетенций в 

условиях цифровизации образования педагогам предлагается решить 

несколько задач. При оценке результатов учитываться интегрирован-

ность в ответ коммуникативно-аналитических (КАД), коммуникатив-

но-диагностических (КДД) и коммуникативно-проективных действий 

(КПД) и аргументированность предложенного варианта, в котором 

будут учтены такие критерии, как установка на интерактивный, лич-

ностно-ориентированный характер взаимодействия; гуманное управ-

ление ситуацией; готовность к импровизации в педагогическом взаи-

модействии; эффективное взаимодействие в ситуации затрудненного 

общения, в том числе цифровой коммуникации.  

Испытуемый можете получить от «0» до «3» в каждой из пяти 

задач: 

0 баллов - варианта ответа нет; или предложенный вариант мо-

жет быть оценен таким баллом, поскольку он не создает условий для 

нейтрализации ситуации затрудненного общения, которая провоциру-

ет возникновение конфликтной ситуации. Ответ может содержать де-

структивный элемент, проявляющийся в безразличии и безразличии к 

происходящему, а также в явном или косвенном проявлении негатив-

ного отношения к другим участникам образовательного процесса, не-

удовлетворенности собственным социальным статусом. Это не соот-

ветствует критериям развития цифрового коммуникативного компо-

нента профессиональной компетентности педагога. 

1 балл - возможность и обоснованность такого выбора указывает 

на безличное и необъективное проявление аналитических действий в 

процессе электронной профессиональной коммуникации: он не инте-

грирует данную коммуникативную ситуацию в предметное содержа-

ние занятия и не учитывает ее развивающее профессиональное и лич-

ностное воздействие. Выбранный вариант может оказаться неоправ-
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данным в условиях цифровой образовательной среды. Ответ лишь ча-

стично соответствует критериям развития цифрового коммуникатив-

ного компонента профессиональной компетентности педагога. 

2 балла - вариант и его обоснование указывают на то, что педа-

гог выполняет профессионально важную цифровую коммуникатив-

ную деятельность: управление ситуацией направлено на нейтрализа-

цию ситуации затрудненного/ электронного общения, взаимопонима-

ния с учеником, гуманного отношения к нему; однако не всегда от-

талкивается от текущего образовательного уровня развития обучаю-

щегося и  его психических особенностей, обусловленных этим воз-

растом. Педагогу трудно соотнести эту коммуникативную ситуацию с 

предметным содержанием занятия; он частично оправдывает этот вы-

бор определенной моделью общения в условиях электронной комму-

никативной ситуации. Ответ не полно соответствует критериям раз-

вития цифрового коммуникативного компонента профессиональной 

компетентности педагога. 

3 балла - предложенный вариант и его обоснование дают пред-

ставление о том, обладает ли учитель системой профессионально зна-

чимых коммуникативно-аналитических, коммуникативно-

диагностических и коммуникативно-проективных профессиональных 

действий, которая включает эффективное управление коммуникатив-

ной ситуацией (определение причин ее возникновения, постановка 

педагогических целей и задач; учет характеристик учащихся; описа-

ние возможных реакций учащихся и других участников на событие, 

прогнозирование результатов воздействия). Учитель соотносит пред-

лагаемую коммуникативную ситуацию с предметным содержанием 

урока для эффективного профессионального и личностного развития 

учащихся; обосновывает этот выбор определенной моделью общения; 

считает данную коммуникативную ситуацию стимулирующей. Это 

практически полностью соответствует критериям развития коммуни-

кативного компонента профессиональной компетентности педагога. 

Варианты интерпретации решения практических заданий. При 

оценке вариантов ответа по каждой из предложенных педагогических 

ситуаций учитывается конструктивность реагирования и обоснован-

ность предлагаемого варианта по системе от «0 баллов» – критиче-

ский уровень развития коммуникативного компонента профессио-

нальной компетентности, «1 балл» – низкий уровень, «2 балла» – 
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средний уровень развития, «3 балла» – высокий уровень развития 

коммуникативного компонента профессиональной компетентности 

преподавателя вуза.  

 Рассмотрим возможные варианты ответов в приведенных при-

мерах и их оценку. 

 Пример 1. Студент в очередной раз не выслал домашнее задание 

на Вашу электронную почту.  

 Варианты ответов: 

1. Ты как обычно не подготовлен! – 2 балла 

2. Не кажется ли тебе такое поведение безответственным? – 1 

балл 

3. Думаю, что тебе пора начать относиться к делу серьезнее. – 2 

балла 

4. Я хотел бы знать, почему? – 0 баллов 

5. У тебя, вероятно, не было возможностей? – 3 балла 

6. Как ты думаешь, почему я каждый раз тебе напоминаю об 

этом? – 3 балла 

0 баллов выставляется в следующих случаях: вариант ответа от-

сутствует или предложен вариант: «Я хотел бы знать, почему?», воз-

можны и такие его модификации в обосновании, как: «Никуда не де-

нешься, все равно придется сделать», «Это глупо с твоей стороны», 

«Так скоро и остальные перестанут учиться». 0 баллов получат также 

ответы, не имеющие отношения к сути решаемой ситуации, напри-

мер: «У меня такого не бывает», «Значит преподаватель виноват», 

«Это разве студент, ему не место в вузе». 

1 балл – вариант предложен, но аргументация отсутствует или 

не отвечает предложенным критериям: «Не кажется ли тебе такое по-

ведение безответственным?». 

2 балла – предлагаемый вариант ответа и его обоснование тре-

буют улучшения. Например: «Я попытаюсь объяснить свое решение: 

«вместе они смогут хорошо справиться с предложенной задачей». 

3 балла – дан и обоснован конструктивный вариант ответа. 

Например: «У тебя, наверное, не было выбора?», «Как ты думаешь, 

почему я напоминаю тебе об этом каждый раз?» 

«Я пытаюсь выяснить, почему учащийся не хочет работать с од-

ноклассником (одноклассницей) и, по возможности, устранить при-

чину негативного отношения. Я также объясню учащемуся, почему я 
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считаю важным работать вместе, чтобы выполнить задание в предло-

женной паре. Если причины будут выявлены, возможно заменить со-

став мини-групп совместными заданиями. В этом случае можно будет 

избежать конфликтной ситуации и предотвратить ее возникновение в 

будущем». 

 Пример 2. Вы приступили к проведению лекции с применением 

электронной презентации и иных образовательных IT-технологий, все 

студенты успокоились, сосредоточились, и вдруг в аудитории кто-то 

громко начал смеяться. Вы, не успев ничего сказать, найдя глазами 

смеявшегося, вопросительно и удивленно посмотрели на него. Сту-

дент, смотря вам в глаза, заявил: «Мне всегда смешно на вас смот-

реть, когда вы начинаете вести занятия». 

Варианты ответов: 

1. Вот тебе и на! – 2 балла 

2. Что именно тебе смешно? – 1 балл 

3. Ну и хорошо! – 2 балла 

4. Ты что, глупый? – 0 баллов 

5. Люблю веселых людей. – 3 балла 

6. Я рад, что вызываю положительные эмоции и радостное 

настроение. – 3 балла 

0 баллов – вариант ответа отсутствует или предложены вариан-

ты типа: «Ты что, глупый?», или «Вместе посмеемся, только уже у 

декана», «Посмотрим, как вы засмеетесь на экзаменах».  

1 балл – это возможный, но не самый конструктивный вариант 

ответа без обоснования. Например: «Что именно тебе смешно?», «Да-

вай тогда вместе посмеемся» и т.д. 

2 балла – предлагаемый вариант ответа и его обоснование тре-

буют улучшения. Такие, как: «Вот тебе и на!», «Ну и хорошо!».  

3 балла - мы даем конструктивный вариант ответа с качествен-

ным обоснованием. Например: «Я пытаюсь выяснить, почему сложи-

лась такая ситуация, я говорю, что рад, что наша аудитория друже-

любна, но чувствительность каждого к «чувству юмора» меня рас-

страивает, каждое действие имеет последствия, необходимо их про-

гнозировать и принимать решения, исходя из ожидаемых послед-

ствий».  

Пример 3. Студент, выразив преподавателю свои сомнения по 

поводу возможности успешного усвоения предмета в условиях ди-
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станционного обучения, сказал: «Это меня беспокоит, мне нужно 

непосредственное общение с педагогом». Как вы думаете, в чем при-

чина такой позиции обучающегося, каковы возможные перспективы 

решения данной ситуации?»  

Варианты ответа: 

1. Я думаю, у вас комплекс неполноценности. - 0 баллов. 

2. Вам не о чем беспокоиться. - 1 балл. 

3. Прежде чем я смогу высказать обоснованное мнение, мне 

нужно понять суть проблемы. - 2 балла. 

4. Давайте подождем, поработаем и вернемся через некоторое 

время, чтобы обсудить проблему. Я думаю, мы сможем это уладить. - 

3 очка. 

5. Я не готов ответить прямо сейчас. Мне нужно подумать об 

этом. - 2 балла. 

6. Не волнуйтесь, не у всех всегда получалось сразу. Будем ра-

ботать, я буду рядом. - 3 балла. 

0 баллов начисляется в следующих случаях: нет варианта ответа 

или таких вариантов, как: «Что?», «Я думаю, у вас комплекс непол-

ноценности», «Педагог лучше знает, в каком формате должна быть 

выстроена работа» и т.д. Также 0 баллов получают ответы, не имею-

щие отношения к сути разрешаемой ситуации, например: «никто не 

сомневается, только ты», т.п. 

1 балл - возможный, но не самый конструктивный вариант отве-

та без обоснования. Например: «Вам не о чем беспокоиться» «Я тебя 

услышал, но я не собираюсь ничего менять». 

2 балла - предлагаемый вариант ответа и его обоснование тре-

буют улучшения. Например: «Прежде чем я смогу высказать обосно-

ванное мнение, мне нужно понять суть проблемы», «Я не готов отве-

тить прямо сейчас. Мне нужно подумать об этом».  

3 балла - дан и обоснован конструктивный вариант ответа. Типа: 

«Не волнуйтесь, не у всех всегда получалось сразу. Будем работать, я 

буду рядом», «Хорошо. Итак, вы уже знакомы с подобными задания-

ми, и я предлагаю вам учиться, но без непосредственного общения, но 

можно использовать виртуальные каналы для общения...». В обосно-

вании выбранного поведения и предложенного педагог отмечает, по-

чему он выбрал именно такой формат образовательной деятельности. 
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Пример 4. Представьте себе, что, согласно, расписанию время 

Вашего занятия находится в не очень удобное для студентов время, 

причем, группа отказалась от возможности обучения в дистанцион-

ном режиме. Таким образом, на занятие пришла незначительная часть 

студентов.  

Варианты ответов:  

1. Надо обратиться к администрации, чтобы поработали с ни-

ми. – 1 балл. 

2.  Думаю, что заниматься учебной дисциплиной студентов не 

входит в функции преподавателя. – 0 баллов. 

3. Эта ситуация мне понятна, хотя я не одобряю такого поведе-

ния студентов. – 3 балла. 

4. Такая ситуация сложилась как результат не только неудобно-

го расписания, но и невысокой учебной мотивацией студентов. – 3 

балла. 

5. Ко мне на занятия студенты придут при любом расписании! 

– 0 баллов. 

6. Конечно же, занятие состоится даже при минимальном коли-

честве студентов, но с расписанием надо что-то предпринять. – 2 бал-

ла. 

0 баллов выставляется в следующих случаях: вариант ответа или 

варианты типа «Ну и что?», «Думаю, что заниматься учебной дисци-

плиной студентов не входит в функции преподавателя». «0 баллов» 

также получат ответы, не имеющие отношения к сути разрешаемой 

ситуации, например: «В наше время такого не было», «Отсутствие 

дисциплины!», «Ко мне на занятия студенты придут при любом рас-

писании!»  и т.д. 

1 балл – возможный, но не самый конструктивный вариант отве-

та без обоснования. Например: «Надо обратиться к администрации, 

чтобы поработали с ними».  

2 балла – предлагаемый вариант ответа и его обоснование тре-

буют улучшения. Например: «Конечно же, занятие состоится даже 

при минимальном количестве студентов, но с расписанием надо что-

то предпринять». 

3 балла – дан и обоснован конструктивный вариант ответа. Ти-

па: «Эта ситуация мне понятна, хотя я не одобряю такого поведения 

студентов», «Такая ситуация сложилась как результат не только не-
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удобного расписания, но и невысокой учебной мотивацией студен-

тов», «Данная ситуация создает условия для того, чтобы подумать о 

внутригрупповых проблемах, проблемах с учебной мотивацией у сту-

дентов. Словом, – очень информативна». 

Пример 5. Вы стали невольным свидетелем такой ситуации. 

Преподаватель дает студенту задание, которое необходимо выложить 

в виртуальной обучающей среде Moodle. Студент отказывается вы-

полнить данное задание, не объясняя причин своего поведения. Ка-

ким образом, по-вашему мнению, должен отреагировать коллега? 

Варианты ответов:  

1. Не хочешь – заставим! – 0 баллов. 

2. Для чего же ты тогда здесь находишься? – 1 балл. 

3. Тем хуже для тебя. Твое поведения нельзя назвать разумным. 

– 0 баллов. 

4. Ситуация понятна. Но ты отдаешь себе отчет в том, каковы 

могут быть последствия для тебя? – 2 балла. 

5. Может быть, объяснишь причины твоего поведения? – 3 бал-

ла. 

6. Давай обсудим все «за» и «против» твоего поведения. – 3 бал-

ла. 

0 баллов начисляется в следующих случаях: нет варианта ответа 

или таких вариантов, как: «Что?», «Не хочешь – заставим!», «Тем ху-

же для тебя» и т.п. 

1 балл – возможный, но не самый конструктивный вариант отве-

та без обоснования. Например: «Для чего же ты тогда здесь нахо-

дишься?», «Твое поведения нельзя назвать разумным». 

2 балла – предлагаемый вариант ответа и его обоснование тре-

буют улучшения. Например: «Ситуация понятна. Но ты отдаешь себе 

отчет в том, каковы могут быть последствия для тебя?». 

3 балла - дан и обоснован конструктивный вариант ответа. Типа: 

«Хорошо. Но может быть объяснишь причины твоего поведения?», 

«Давай обсудим все «за» и «против» твоего поведения». В обоснова-

нии выбранного поведения и предложенного варианта размещения 

задания, преподаватель и студент могут разработать пошаговый план 

выполнения задания студентов и размещения его на цифровой плат-

форме (Приложение 3). 
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Методика «Психолого-педагогический анализ аудиторных за-

нятий в университете с применением ИКТ». Для того чтобы диагно-

стировать когнитивный компонент психолого-педагогической компе-

тентности преподавателя университета, мы разработали данную ме-

тодику [147]. 

Предлагаемая нами методика эффективна в условиях самоана-

лиза деятельности преподавателя, также очевидны возможности ее 

применения для анализа содержательных аспектов педагогического 

опыта коллег (например, при взаимных посещениях занятий, во время 

повышения профессиональной квалификации учителей), его целесо-

образность может быть проверена при просмотре видеозаписи заня-

тия и при последующем размышлении преподавателем. 

Психолого-педагогический анализ урока на уроке оптимально 

проводится в единстве содержательных компонентов профессиональ-

ной педагогической деятельности (психодидактический, социально-

психологический, эмоционально-диагностический) и в соответствии с 

его ключевыми этапами (целеполагающий, процессуальный, рефлек-

сивный). С целью создания максимально комфортных условий для 

проведения диагностической процедуры была разработана карта ал-

горитмов, которая показывает характеристики показателей в соответ-

ствии с их уровнем развития. Подробное изложение методики в При-

ложении 3. 

Опросник социально-коммуникативной компетентности (СКК) 

Р.В. Овчаровой. С помощью опросника исследуется социально-

коммуникативная компетентность индивида. Это относится к способ-

ности индивида эффективно взаимодействовать с другими людьми в 

системе межличностных отношений. Этот вид компетенции развива-

ется в процессе разработки индивидуальных систем коммуникации и 

интеграции в деятельность. Он состоит из: 

1) способности ориентироваться в социальных ситуациях; 

2) умения правильно определять личностные особенности и 

эмоциональные состояния других людей;  

3) умения правильно выбирать способы и обращения с ними, и 

выполнять их в процессе взаимодействия; 

4) особую роль играет способность ставить себя на место друго-

го человека (идентификация), чувствовать его чувства, сопереживать 

ему (эмпатия), а также прогнозировать и прогнозировать поведение 
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других и свое собственное в процессе общения (социальная интуиция 

и социальная рефлексия). 

С точки зрения гуманистической концепции барьерами для об-

щения, снижающими его эффективность, являются социальная и 

коммуникативная неуклюжесть, нетерпимость к незащищенности, 

чрезмерный конформизм, повышенное стремление к превосходству 

над другими людьми, преобладание мотивации избегать неудач и 

низкий порог чувствительности блокирующих потребностей, стрем-

лений и желаний, повышенная нетерпимость в общении (фрустриру-

ющая нетерпимость). 

Диагностика управления коммуникацией (М. Шнайдер). Мето-

дика направлена на изучение уровня коммуникативного контроля. По 

словам М. Шнайдера, люди с высоким коммуникативным контролем 

постоянно следят за собой, хорошо знают, где и как себя вести. Они 

управляют своими эмоциональными проявлениями. В то же время 

они испытывают значительные трудности в спонтанности самовыра-

жения, им не нравятся непредсказуемые ситуации. 

Люди с низким коммуникативным контролем непосредственны 

и не предубеждены, но другие могут счесть их слишком простыми и 

навязчивыми. 

Методика экспертной оценки невербальной коммуникации (А.М. 

Кузнецова). Принимая во внимание важную роль невербальных 

средств или «языка тела» в процессе общения, эта методика помогает 

определить диапазон визуально воспроизводимых и коммуникативно 

значимых движений человеческого тела с помощью экспертных оце-

нок, включая оценку разнообразия невербального репертуара, чув-

ствительности к восприятию невербальной информации и самоуправ-

ление невербальным репертуаром. В качестве эксперта вы можете 

привлечь одного из родителей или руководителей, учителя, друга и 

человека, которого вы цените больше всего. 

Методика позволяет диагностировать три параметра невербаль-

ной коммуникации: 

1) общая оценка невербального репертуара человека с точки 

зрения его разнообразия, гармоничности, дифференцированности. 

Количественная оценка этого параметра может варьироваться от +9 

до -9 баллов. 
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2) чувствительность человека, его чувствительность к невер-

бальному поведению другого (опытного наблюдателя), способность 

правильно идентифицировать. Количественная оценка колеблется в 

пределах 28-7 баллов. 

3) способность правильно управлять невербальным репертуаром 

в соответствии с целью и ситуацией общения. Количественная оценка 

колеблется в пределах 23-2 баллов. 

Диагностика перцептивно-интерактивной компетентности 

(Модифицированная версия Н. П. Фетискина). Возможно проведение 

исследования личностной готовности к формированию критериев ин-

терактивной компетентности в малых группах стабильного и времен-

ного типа. 

I. Взаимное признание - уместность оценки личностных харак-

теристик партнеров по взаимодействию. 

II. взаимопонимание - уровень конфликтности в группе, выра-

жение общих интересов, понимание точки зрения оппонента, другого 

человека. 

III. взаимовлияние - степень значимости мнений, действий дру-

гих представителей группы, самокоррекция, саморефлексия. 

IV. социальная автономия - важность личной позиции в сов-

местных действиях, организации или участии в совместной деятель-

ности. 

V. социальная адаптивность - благополучие в отношениях, удо-

влетворенность ситуацией в группе, гибкость поведения, контакт 

внутри коллектива и внешней среды. 

VI. социальная активность - направленность социальной ориен-

тации, ведущие мотивы взаимодействия с окружающими, эффектив-

ность совместной деятельности. 

Изучение стереотипов восприятия успешного студента. Воз-

можно определить, какими качествами должен обладать студент, по 

его мнению, чтобы добиться хороших и отличных результатов в уче-

бе. 

Анализируется состав выбранных качеств; с учетом преоблада-

ния соответствующих качеств можно выделить следующие инстру-

ментальные типы успешного студента: субъективно-творческий, об-

щетрудовой, обладающий учебными навыками, обладающий хоро-
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шими когнитивными способностями, мотивационно-волевой, адап-

тивный, комбинированный, впитывающий различные качества. 

Выявленный стереотип позволяет нам проникнуть в представ-

ление каждого студента о сущности учебной деятельности, техноло-

гии успеха: его ценностное отношение к творческому стилю деятель-

ности, понимание важности базовых учебных навыков, склонность к 

формально-адаптивной тактике учебного поведения, предпочтитель-

ная атрибуция успеха или врожденные качества ума, или волевая 

напористость. 

Диагностика «эмоционального интеллекта» (Н. Холл). Предло-

женная методика направлена на выявление способности понимать от-

ношения индивида, представленные в эмоциях, а также управлять 

эмоциональной сферой на основе принятия решений. Методика со-

стоит из 30 утверждений и включает в себя 5 шкал: 

1) эмоциональная осведомленность, степень «эмоциональной 

осведомленности»; 

2) управление эмоциями (скорее, эмоциональная замкнутость, 

эмоциональная нестабильность), шкала «управление эмоциями2; 

3) самомотивация (скорее, просто произвольный контроль эмо-

ций, кроме балла), шкала «самомотивация»; 

4) эмпатия, шкала «эмпатии»; 

5) распознавание эмоций других людей (скорее, способность 

влиять на эмоциональное состояние других людей), шкала «распозна-

вание эмоций других людей». 

Уровни парциального эмоционального интеллекта в соответ-

ствии со знаком результатов: высокий; средний; низкий.  

Интегративный уровень эмоционального интеллекта с учетом 

доминирующего признака определяется следующими количествен-

ными показателями: высокий; средний; низкий. 

Диагностика эмпатии по А. Меграбяну и Н. Эпштейну. Эмпатия 

(от греческого empatheia — «сопереживать») – это понимание эмоци-

онального состояния другого человека в форме сопереживания и со-

переживания. Эмпатия – это явление социально-психологического 

происхождения, которое возникает, когда человек взаимодействует с 

человеком, животным, когда он воспринимает произведение искус-

ства. Как индивидуально-психологическая черта, эмпатия характери-

зует способность человека сопереживать. 
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Эмпатия – это суть общения. В коммуникативной деятельности 

это способствует балансу межличностных отношений, социальной 

обусловленности человеческого поведения. Развитая эмпатия являет-

ся одним из главных факторов успеха в деятельности, требующей 

чувства принадлежности к миру партнера по общению: в психологии, 

педагогике, искусстве, медицине, журналистике и т.д. 

Опросник для оценки свойств эмпатии был впервые предложен 

А. Меграбяном и Н. Эпштейном. Русский текст вопросов был взят из 

учебника «Советы психолога менеджеру». По сравнению с первона-

чальной версией изменилась шкала ответов, были исключены вопро-

сы, которые не коррелируют с конечным результатом, составлены 

таблицы для преобразования «необработанных» баллов в стандартные 

баллы. 

Обработка осуществляется в соответствии с ключом (Приложе-

ние 2). Каждому ответу присваивается 1, 2, 3 или 4 балла, а затем, 

суммируя, рассчитывается общий балл на основе свойства эмпатии. 

Степень выраженности эмпатии определяется по таблице пересчета 

«сырых» баллов в стандартные оценки шкалы стенов.  

Таким образом, еще раз подчеркнем, что систематическая рабо-

та по выявлению состояния уровня развития цифровой культуры и 

профессиональной коммуникативной компетентности позволит нам 

создать наиболее благоприятные условия для подготовки и развития 

высоко квалифицированных выпускников вузов в условиях цифрови-

зации образования.  
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Глава 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

ПО МОДУЛЮ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

 В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ»  

 

3.1. Профессионально-педагогическое общение  

в цифровой образовательной среде 

 

Актуализация знания. Одним из концептуальных подходов реа-

лизации отечественного образования на современном этапе выступает 

средовой подход, то есть подход, в основе которого – проектирова-

ние, создание и использование образовательной среды определенного 

типа. Исследователи С. В. Тарасов и А. Е. Марон сущность средового 

подхода определяют «в рассмотрении процесса развития личности в 

зависимости от условий окружающей его социокультурной среды. 

Такой подход предполагает систему действий со средой как сред-

ством диагностики и проектирования образовательного процесса» 

[191]. 

В основе средового подхода – концепт «среда». Исследование и 

осознание роли среды как философской и социальной категории не 

ново в отечественной педагогике. По мнению Л. С. Выготского, «сре-

да выступает в смысле развития личности и её специфически челове-

ческих свойств в роли источника развития» [33]. 

Л. И. Новикова подчеркивает, что «среда человека – это не про-

сто его окружение, а то окружение, которое он воспринимает, на ко-

торое реагирует, с которым вступает в контакт, взаимодействует» 

[123]. 

Из приведенных цитат ученых можем сделать вывод, что среда 

оказывает существенное воздействие на процесс становления и разви-

тия личности благодаря тому, что человек не просто находится в ее 

окружении, а взаимодействует с ней. 

На современном этапе развития общества и образования можно 

говорить о развитии цифровых сред, в том числе и в системе образо-

вания. Цифровая образовательная среда представляет собой откры-

тую совокупность информационных систем, предназначенных для 

обеспечения различных задач процесса образования. Современная 

цифровая образовательная среда должна быть нацелена на создание 
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возможностей для получения качественного образования гражданами 

разного возраста и социального положения с использованием совре-

менных информационных технологий. 

Роскомнадзором опубликован Перечень мессенджеров, принад-

лежащих иностранным юридическим лицам и гражданам. Функцио-

нал указанных приложений подпадает под запреты ч. 8 ст. 10 Феде-

рального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». Критерии, согласно которым мессенджеры 

включены в Перечень, указаны в приказе Роскомнадзора № 22 от 21 

февраля 2023 года. В этот перечень попадает: 

Discord (Предназначен для обмена текстовыми сообщениями, 

отправки и получения файлов, осуществления голосовых и видео 

звонков); 

Snapchat (Предназначен для обмена текстовыми сообщениями, 

отправки фотографий и видео); 

Skype (Предназначен для обмена текстовыми сообщениями, 

осуществления голосовых и видео звонков, отправки и получения 

файлов, фотографий и видео); 

Microsoft Teams (Предназначен для обмена текстовыми сообще-

ниями, осуществления голосовых и видео звонков, отправки и полу-

чения файлов, фотографий и видео); 

Threema (Предназначен для обмена текстовыми и голосовыми 

сообщениями, осуществления голосовых и видео звонков, отправки и 

получения файлов, фотографий и видео); 

Viber (Предназначен для обмена текстовыми и голосовыми со-

общениями, осуществления голосовых и видео звонков, отправки и 

получения файлов, фотографий и видео); 

WhatsApp (Предназначен для обмена текстовыми и голосовыми 

сообщениями, осуществления голосовых и видео звонков, отправки и 

получения файлов, фотографий и видео); 

Telegram (Предназначен для обмена текстовыми и голосовыми 

сообщениями, осуществления голосовых и видео звонков, отправки и 

получения файлов, фотографий и видео). 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуни-

каций Российской Федерации составило список российских аналогов 

зарубежных онлайн-сервисов (рисунок 2). 
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Рис. 2. Список российских аналогов зарубежных онлайн-сервисов 

 

Цель практического занятия: заложить основы актуализации 

психолого-педагогических механизмов, способствующих созданию 

профессионально целесообразной цифровой коммуникации и поло-

жительной эмоциональной атмосферы в деловом общении в цифро-

вой образовательной среде. 

 

Актуализация проблемы профессиональной коммуникации. Об-

щение в цифровой образовательной среде как специфический вид де-

ятельности человека в профессиональной коммуникации обретает 

важнейшее значение для специалиста.  

Практическое занятие может быть проведено в формате онлайн-

занятия.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Цифровая образовательная среда: содержание понятия, ха-

рактеристики. 

2. Место и роль общения в профессиональной цифровой ком-

муникации. 
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2. Сущность понятия общение в цифровой образовательной сре-

де. 

3. Субъекты общения. 

4. Структура общения. 

5. Аффилитация в общении. 

6. Цель общения. 

7. Средства общения в цифровой образовательной среде. 

8. Продукты общения. 

9. Стиль общения. 

10. Формы и виды общения. 

 

Ход практического занятия: 

 

1. Актуализация темы. Блок функционально-компонентной 

диагностики выявляет особенности профессионального поведения и 

дифференциацию аудитории по интересам и проблемам педагогиче-

ской деятельности. Коллективное целеполагание. 

В условиях самоизоляции каждый, так или иначе, задумывался о 

том, что такое общение, какие формы оно может принимать и какую 

роль занимает в жизни. Каждому из участников занятия предлагается 

рассказать, что такое, по их мнению, общение, как сильно каждый 

участник нуждается в общении, и как в условиях самоизоляции они 

утоляют свою потребность в общении? 

Прежде, чем выслушать ответы, необходимо обратить внимание 

на написанные в общем чате правила: 

1) Говорим по одному по очереди! Очередность регулирует 

тот, кто координирует   беседу (ведущий). 

2) Все внимательно слушают говорящего, не перебивают его. 

3) Для вступления в разговор поднимают эмодзи-руку. 

4) Не оскорблять: оценивать поступок, а не человека. 

Далее выслушиваются все ответы участников, и проводится их 

анализ. 

2. Информационный блок. Интерактивная модуль-лекция на 

тему Общение, которая задает теоретико-методологические ориенти-

ры построения профессионального поведения в общении.  

3. Практическая работа - педагогический тренинг. 
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Настрой на взаимодействие: Режим самоизоляции заставил мно-

гих из нас пересмотреть наш ритм жизни и наши привычки. Многие 

ощутили нехватку общения. Соцсети и мессенджеры, где мы форму-

лируем наши мысли через текст и изображения, не всегда могут стать 

полноценной заменой. Мы находим новые и новые возможности уто-

лить свою жажду общения. Но преодолевая трудность нехватки об-

щения, мы встречаем новые трудности.  

Поддерживая эту тему, участникам занятия предлагается позна-

комиться с содержанием хасидской притчи о бедном еврее, который 

попросил совет у раввина о том, как справиться ему с жизненными 

проблемами общения со своими родственниками в тесном и малень-

ком жилье. Рассказывается притча, проводится коллективный анализ 

услышанного: каким образом герою притчи удалось преодолеть свои 

трудности в общении с близкими людьми? 

Затем всем участникам группы необходимо в течение несколь-

ких минут сформулировать проблему, которая в данный момент явля-

ется для них проблемой в общении с какими-либо людьми, в цифро-

вой среде в том числе. Предлагается по очереди прослушать полу-

чившиеся размышления. Таким же образом предлагается выделить 

проблемы общения, которые испытывают участники в своей профес-

сиональной деятельности или в процессе обучения.  

Далее участникам занятия предлагается просмотр слайд-шоу с 

изображениями различных эмоций. Задача определить эмоциональное 

состояние человека на изображении.  

Следующее задание выполняется каждым участником по инди-

видуальному заданию, которое он получает по электронной почте от 

ведущего занятие преподавателя.  

Участнику необходимо продемонстрировать чувство, название 

которого ему было указано в задании. Выбираются следующие чув-

ства: восхищение, страх, волнение, грусть, радость, любовь, одобре-

ние и т.д. Задача остальных участников определить выражаемое чув-

ство.  

Еще одно задание: по индивидуальному мессенджеру некото-

рым участникам передается фраза, например «Сегодня замечательная 

погода». Данную фразу необходимо произнести с различными чув-

ствами, которые должны быть также определены другими участника-

ми. 
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Участникам предлагается написать в чате, какое упражнение 

было выполнять сложнее и почему? 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

 

1. Проанализируйте исторический опыт обучения способам 

коммуникации. Приведите собственные примеры обучения коммуни-

кации.  

2. Подготовьте (разработайте или подберите) содержание для 

творческой/ игровой онлайн-работы с аудиторией по развитию ком-

муникативных профессиональных компетенций, педагога в частно-

сти. Проведите предложенную Вами игру/ творческую работу со сту-

дентами в группе.  

3. Опираясь на материалы Приложения 8 данного пособия под-

готовьте презентацию основных понятий: коммуникация, цифровая 

коммуникация, профессиональная коммуникация, педагогическая 

коммуникация, общение, профессиональное общение, профессио-

нально-педагогическое общение, взаимодействие, педагогическое 

взаимодействие, социально-педагогическое взаимодействие, цифро-

вая образовательная среда. 

 

3.2. Имидж субъектов образования в цифровой среде 

 

Актуализация знания. Имидж – модель поведения человека, 

включающая включает в себя речевое поведение, неречевое поведе-

ние и поведение в области оформления человеком своей внешности. 

В контексте ситуативно-деятельностного подхода имидж можно рас-

сматривать как модель поведения человека, создаваемую для каждой 

отдельной коммуникативной ситуации и работающую на достижение 

коммуникативной цели.  

       Имидж как модель имеет неограниченное количество вариантов 

поведения и может считаться эффективным, если достигает цель 

коммуникативной ситуации (психологическую или прагматическую). 

Имидж существует в сознании человека как взаимосвязанный 

последовательный поток информации, программирующий образную и 

эмоциональную реакцию. Работа по созданию имиджа ведется раз-

личными средствами по каждому из каналов восприятия:  
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Визуальный - формирует внешний образ: соответствие нормам 

деловой и официальной одежды, прическа, манера поведения, мими-

ка, жесты. 

Вербальный – это культура общения, публичные выступления, 

доклады интервью, статьи, деловая переписка, умение вести беседу 

по телефону. 

Событийное измерение – это нормативно-этическая сторона по-

ступков, поведения, деятельности в целом, т.е. репутации человека. 

Контекстный - рассматривают как присоединение имиджей 

других людей, что оказывает влияние на репутацию человека и 

имидж в целом. 

По знаку имидж может быть положительным и отрицатель-

ным. Возможна ситуация, когда мнение об одном объекте у разных 

групп отличается, что указывает на субъективность в оценке имиджа.  

По роду деятельности имидж может быть личностный (мне-

ние о личных качествах) и профессиональный (мнения о профессио-

нальных качествах), причем известно, личностный имидж – это «ба-

за», а профессиональный – «надстройка». Поэтому, формируя имидж 

необходимо основной упор делать на создание позитивного личност-

ного имиджа. 

Прямая имиджформирующая информация – это информация, 

получаемая при непосредственном контакте с объектом о следующих 

составляющих его имиджа:  

1. Внешние – костюм, походка, мимика, жесты, голос, манеры и 

т.д. 

2. Внутренние – менталитет т.е. образ мыслей, интеллект, про-

фессионализм, интересы, ценности, хобби и т.д. 

3. Процессуальная составляющая имиджа, которая включает 

эмоциональную выразительность, страстность, энергию, скорость ре-

акций – все то, что относится к темпераменту, а также чувство юмора 

и артистизм. 

Сутью построения имиджа становиться порождение такого со-

общения, которое будет прочитываться аудиторией с прогнозируе-

мым эффектом, поэтому создании имиджа на базе прямой 

имиджформирующей информации используются следующие техно-

логические приемы: 

1. Воздействуя на людей с целью создания у них «нужного» 

мнения, необходимо влиять не только на их сознание, но и на подсо-

знание, чтобы у них помимо воли у них возникло бы чувство прият-
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ного, связанного с субъектом имиджа, причем на подсознание в 

большей степени.  

2. Определение интеллекта аудитории позволяет выбрать стра-

тегию формирования имиджа. Если интеллект аудитории не высокий 

следует формировать имиджа через «непреднамеренные» действия, 

посылая сигналы в подсознание реципиента. Если интеллект высокий 

следует действовать преднамеренно и задействовать сознательное 

восприятие реципиента. 

3. Воспроизводство моделей этикетного поведения позволяет - 

реализовать принцип технологии формирования имиджа – «пусть 

«им» будет хорошо». Улыбка на лице партнера по общению, прият-

ные слова формируют у реципиента по закону максимализации при-

ятного позитивные установки в отношении субъекта имиджа.  

4. Выявив лидера мнения группы субъект имиджа может ис-

пользовать его авторитет в группе с целью формирования о себе по-

зитивного мнения. 

Косвенная имиджформирующая информация – это информация, 

получаемая без личного контакта с объектом. Можно выделить четы-

ре источника такой информации: 

 «третьи лица», которые сообщили некую информацию; 

 документы; 

 продукты деятельности; 

 искусственно сформированная среда обитания (рабочее место, 

кабинет, дом, автомобиль).  

Эта информация может быть: 

 официальная или неофициальная; 

 задокументированная или устная; 

 осознанная или неосознанная; 

 истинная или ложная. 

Официальная информация в значительной степени формирует 

установки в отношении субъекта имиджа и может быть представлена 

в виде досье, устного официального заявления, резюме (дипломный 

вкладыш с тройками, записи в трудовой книжке и т.д.). 

Неофициальная косвенная имиджформирующая информация 

имеет большее влияние на формирование установок, по сравнению с 

официальной т.к. обрабатывается подсознательно в большей степени, 

чем сознательно и может быть представлена в виде легенды (пози-

тивно окрашенная информация), слухов (информация, не имеющая 

подтверждения, но скорее негативная), сплетен (слух, основанный 
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«на неточных, заведомо неверных или нарочно измышленных дан-

ных»), анонимок (создают в подсознании сильную негативную уста-

новку по принципу «дыма без огня не бывает»).  

Косвенная имиджформирующая информация принимается, 

аудиторией, если соответствует ее психологической установке.  

Таким образом, в процессе формирования имиджа, в том числе в 

условиях цифровой среды, учитываются следующие правила, связан-

ные с особенностями имиджформирующей информации: 

 имидж создается как преднамеренными, так и непреднаме-

ренными действиями субъекта; 

 реципиент может воспринимать имиджформирующую ин-

формацию как сознанием, так и подсознанием; мнение может 

возникнуть как в сознании, так и в подсознании; 

 воспринимая преднамеренные и непреднамеренные действия 

субъекта по формированию имиджа, реципиент обычно боль-

ше доверяет информации, которую несут непреднамеренные 

действия; 

 стратегия определяется каналами движения информации, 

иерархия которых следующая: «подсознание – подсознание» 

→ «сознание-подсознание» → «подсознание-сознание» → 

«сознание-сознание». 

Имидж субъектов образования в социальной сети Вконтакте. 

В современном мире число людей, присоединяющихся к Всемирной 

Сети, ежеминутно увеличивается, соответственно и сам Интернет 

стремительно развивается. Образовательные возможности информа-

ционной паутины стремятся активно применять в своей работе педа-

гоги. Существует масса специализированных сетевых сообществ, ко-

торые снискали широкое распространение в учебной практике обще-

образовательных учреждений.  

К сожалению, ученики неохотно регистрируются на этих сайтах, 

и даже зарегистрировавшись, забывают посещать. Реальность такова, 

что учитель, приложивший массу усилий для создания учебного кур-

са, не получает ожидаемых результатов. Вместе с тем нельзя не отме-

тить, что подростки 14-16 лет – это самая активная группа пользова-

телей в Интернете, они проводят в социальных сетях в среднем от 5 

минут до 2 часов в день. 

Безоговорочным лидером среди подобных сайтов в России явля-

ется «ВКонтакте». Об этом свидетельствует исследование компании 
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Mail.Ru Group, причем «ВКонтакте» сохраняет популярность именно 

у молодежи в возрасте до 24 лет. 

Притягательность этого сообщества объясняется прежде всего 

практически безбарьерной формой общения на ресурсе, возможно-

стью активного участия в сообществах в соответствии с увлечениями, 

предпочтениями; разнообразными интересными формами работы с 

контентом, таким, как текст, графика, звук, анимация, видео, flash-

приложения; моментальным оповещением об изменениях в личном 

информационном пространстве. 

При этом популярные социальные сети в современном образо-

вании многими педагогами воспринимаются как ресурсы, содержа-

щие лишь развлекательную информацию, в формате которой не допу-

стима публикация учебного образовательного материала и тем более 

организация учебной деятельности.  

Следовательно, необходимо менять сложившееся мнение и ис-

пользовать столь мощный инструментарий в образовательных целях в 

дистанционном обучении. Нам в первую очередь необходимо понять, 

что популярность «ВКонтакте» – это существующий факт, не призна-

вать это, значит отказаться от ряда возможностей, которые можно и 

нужно использовать во благо детей. Пусть эти 5 минут или 2 часа в 

день, которые тратятся старшеклассниками на пустое времяпрепро-

вождение, будут использованы в образовательных целях в рамках 

внеурочной деятельности. 

В работе учителя важными являются следующие возможности, 

предоставляемые социальными сетями:  

 доступность фото, видеоматериалов, сообщений, других он-

лайн-ресурсов;  

 ученики, пропустившие учебные занятия, могут посетить вир-

туальный класс в любое удобное время для изучения прой-

денного материала;  

 система оповещения о событиях позволяет держать учащихся 

в курсе учебных событий. 

«ВКонтакте» позволяет создать между старшеклассниками и пе-

дагогами крепкие социальные связи, которые в классе не всегда уда-
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ется наладить. «ВКонтакте» разрушает барьер между педагогом и 

обучающимися, поможет робким, неуверенным в себе ученикам по-

чувствовать себя более успешными. Родители учащихся могут ис-

пользовать это пространство для того, чтобы контролировать динами-

ку развития своих детей, могут также принимать участие в процессе 

обучения, корректировать его (что на практике происходит достаточ-

но редко). Нельзя отрицать, что подобная деятельность стимулирует 

старшеклассников внести свою лепту в обучение, в развитие сообще-

ства, созданного для образования (поиск и публикация учебного ви-

део, создание постов на интересующие темы). 

Но, безусловно, существует и ряд отрицательных моментов. Как 

и в любой другой социальной сети, здесь важно соблюдать условия 

конфиденциальности. Необходимо постоянно объяснять учащимся, 

что нельзя размещать в разделе «Личная информация» все данные о 

себе и о своей семье. Наличие «ВКонтакте» информации сомнитель-

ного и откровенно вредного для подростка содержания с открытым 

доступом - серьезная угроза формирующейся психике старшекласс-

ников. Существование нежелательных рассылок, навязывание спама и 

вирусов, наличие определенного количества рекламы могут вызвать 

сложности при организации учебной работы в группе.  

Данные минусы объясняются тем, что социальная сеть «ВКон-

такте» не создана с целью обучения и образования, но ведь школьни-

ки пребывают в социальной сети и без нашего с вами разрешения (та-

ковы, к сожалению, реалии современности), подвергаясь опасному 

влиянию злоумышленников. Поэтому педагог может и должен прийти 

в социальную сеть, чтобы приобщить детей к полезной созидательной 

и не менее увлекательной работе в виртуальных учебных группах и 

сообществах.  

Безусловно, необходимо при создании виртуального класса 

установить приватность «Закрытая группа» и добавлять участников 

только после подачи заявки. Это поможет избежать общения с сомни-

тельными пользователями сети, следует обязательно заручиться под-

держкой и согласием родителей, прежде чем принять решение ис-

пользовать «ВКонтакте» для обучения, также разъяснить админи-
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страции общеобразовательного учреждения цели и задачи обучения в 

социальной сети.  

При общении со школьниками, родителями, коллегами педагогу 

важно соблюдать необходимую разумную дистанцию и общеприня-

тый этикет в сетевом общении. Подобные правила медиабезопасности 

должны быть усвоены и учащимися в обязательном порядке, даже в 

тех классах, где учитель не планирует использовать возможности со-

циальных сетей в образовании [202]. 

 

Цель практического занятия: оказание помощи будущему учи-

телю в создании собственного педагогического образа и других субъ-

ектов образования с максимальным учетом индивидуальных особен-

ностей, закономерностей восприятия человека человеком и в соответ-

ствии со своей профессиональной концепцией поведения в условиях 

цифровой образовательной среды.  

 

Актуализация проблемы профессиональной коммуникации. Спо-

собность и желание   учителя «расти» – это одно из главных качеств 

учителя. Каким бы высоким ни был профессиональный уровень под-

готовки, учитель обязан постоянно совершенствовать свои личност-

ные качества. Издавна традицией на Руси учитель всегда был почита-

емым человеком в обществе, его мнение было авторитетным, а сам он 

– эталоном поведения. Практическое занятие проводится по техноло-

гии дискуссия. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Каким должен быть современный педагог? 

2. Каковы основные составляющие имиджа педагога? 

3. Какую роль в имидже педагога играет его самооценка? 

4. Как влияет на имидж педагога позитивный взгляд на мир? 

5. Каким образом изменяется имидж педагога при его желании по-

стоянно следовать веяниям времени, умению разумно риско-

вать? 

6. Какие особенности формирования имиджа субъектов образова-

ния необходимо учитывать в условиях цифровой среды? 
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Ход практического занятия: 

 

1. Актуализация темы. Каждая профессия предъявляет требова-

ния к набору способностей, проявлению эмоций и мыслей. Чем более 

длительное время   человек занимается каким-то видом деятельности, 

тем больше в нем проявляются профессиональные черты. Специфика 

педагогической деятельности учителя заключается в активной ум-

ственной деятельности и постоянном напряжении нервной системы. 

Это обусловлено большим объемом аналитической деятельности моз-

га, хроническим дефицитом времени и высоким уровнем личной мо-

тивации педагога. Все эти особенности несут отпечаток на имидже 

учителя.  

Предлагается выявить мнение участников занятия по следую-

щим вопросам: 

 Считаете ли вы, что у педагога должен быть имидж, должен ли 

он его соблюдать, формировать, или для этой профессии имидж 

является не обязательной составляющей (или вообще не нуж-

ной)? Если нет, то обоснуйте свое мнение. 

 Если да, то каким вы видите имидж учителя, опишите структуру 

и основные элементы? Свое мнение обоснуйте. 

 Каким вы видите имидж других субъектов образования? Свое 

мнение обоснуйте. 

 Как сформировать имидж различных субъектов образования? 

Преподаватель и присутствующие слушают мнения друг друга и 

обсуждают высказанные мнения. 

Ведется дискуссия по проблеме. К высказываниям, мнениям и 

замечаниям слушателей добавляется резюме о проблеме индивиду-

ального имиджа как отражения внутренней культуры личности.  

2. Модуль-лекция об имидже субъектов образования. В ходе 

лекции слушателям предлагается обдумать следующие вопросы: 

 Как вы считаете, существуют ли проблемы в создании имиджа 

педагога, различных субъектов образования? Какие?  

 Перечислите их и возможные причины возникновения. 

3. Педагогический тренинг. Формируются 4-5 микрогрупп. 

Каждая группа обсуждает вопросы, записывает и фиксирует свои от-

веты и предположения. Вопросы для обсуждения в микрогруппах: 

 С чего начать формировать свой имидж?  
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 Опираясь на имеющуюся информацию о формировании ими-

джа, выделите его основные составляющие. Как вы думаете, ка-

кие составляющие являются наиболее значимыми?  

Далее каждая группа представляет сформулированные предло-

жения. 

4. Индивидуально-педагогические ориентиры. Выстраивание 

стратегии успешного имиджа учителя (учащиеся самостоятельно вы-

страивают шаги). Ниже приведен возможный план выстраивания 

стратегии: 

1. Найдите свой смысл жизни, поставьте планку потребно-

стей. 

2. Проведите инвентаризацию своих способностей и возмож-

ностей. 

3. Сделайте анализ того, что имеете и что можете са-

ми изменить к лучшему. 

4. Укажите способы развития чувства собственного достоин-

ства, избавления от заниженной или завышенной самооценки. Воз-

можно, нужно избавиться от невротического поведения. 

Оно препятствует   созданию успешного имиджа. 

5. Ваши правила: самовоспитание, самоорганизация, само-

контроль, самообразование, то есть постоянный интерес к професси-

ональному росту, к науке, к психологии и педагогике. 

6. Найдите свои методы мотивации к успеху. 

7. Назовите факты своей биографии, которыми Вы гордитесь. 

8. Определите для себя способы развития позитивного мыш-

ления, способности превращать неудачу в успех. 

9. Опишите собственные приемы работы над своим духов-

ным содержанием, так как только соблюдая духовные законы, чело-

век находит путь к успеху. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

 

1. Подготовьте презентации по темам:  

 Коммуникативное обучение и цифровое образование в совре-

менном мире. 

 Коммуникативное обучение и цифровое образование в России. 



135 

 Коммуникационное право — правовые нормы, регулирующие 

размещение, циркуляцию и использование информации в гло-

бальных сетях. 

 Особенности реализации педагогической коммуникации в усло-

виях цифровизации образования как индукции смысла. 

2. На основе изучения источников из списка рекомендательной 

литературы данного пособия заполните Таблицу 8. 

3. Подготовьте в микрогруппах аналитическое сообщение, ис-

пользуя образовательный потенциал цифровых инструментов Google 

и Microsoft. Примерные темы представлены далее. Изучите материа-

лы Приложения 5. Для подготовки можно воспользоваться интернет-

ресурсами (материалами официальных сайтов и иными, в том числе, 

электронными ресурсами). Темы сообщений: 

 Корпоративная культура педагогического коллектива как систе-

ма социокультурных связей и отношений в условиях сетевого 

сообщества; 

 Имидж современного учителя: цифровой контент. 

 

Таблица 8 

Невербальные средства педагогической коммуникации  

 
Жесты, позы педагога Интерпретация 

  

 

  

3.3. Технологии педагогического взаимодействия  

в цифровой образовательной среде 

 

Актуализация знания. Педагогическое взаимодействие – это 

взаимное действие педагога и учащихся, обеспечивающее мотива-

цию, результативность, творческий характер и воспитательный эф-

фект совместной коммуникативной деятельности, в цифровой образо-

вательной среде (ЦОС) в том числе. 

  По мнению авторов монографии «Методологические основы 

формирования современной цифровой образовательной среды» [109] 

основополагающим принципом построения цифровой образователь-

ной среды является открытость, которая подразумевает наличие воз-
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можности для каждого потребителя образовательных услуг использо-

вать информационные системы, входящие в содержание ЦОС, заме-

нять их или добавлять новые компоненты.  

Наряду с открытостью, принципами построения цифровой обра-

зовательной среды являются следующие:  

 принцип единства, сущность которого заключается в согласо-

ванном использовании цифровых технологий в единой обра-

зовательной и технологической логике, позволяющих решать 

определенные задачи в ЦОС;  

 принцип доступности, заключающийся в обеспечении неогра-

ниченной функциональности коммерческих и некоммерче-

ских элементов ЦОС для конкретного обучающегося при по-

мощи сети Интернет;  

 принцип конкурентности, заключающийся в обеспечении сво-

боды полной или частичной замены цифровой образователь-

ной среды конкурирующими технологиями;  

 принцип ответственности, заключающийся в обеспечении 

права, обязанности и возможности каждому субъекту образо-

вания решать задачи информатизации в рамках собственной 

ответственности, а также участвовать в согласовании задач 

относительно данных смежных информационных систем;  

 принцип достаточности, заключающийся в обеспечении соот-

ветствии состава информационной системы целям, полномо-

чиям и возможностям потребителя образовательных услуг;  

 принцип полезности, заключающийся в формировании новых 

возможностей и/или снижении трудозатрат пользователя бла-

годаря введению ЦОС.  

Технологическую сторону решения проблем взаимодействия 

педагогов и учащихся в рамках цифровой образовательной среды 

обеспечивают положения технической политики. Исследователи С. Д. 

Каракозов, Р. С. Сулейманов, А. Ю. Уваров уточняют, что техниче-

ская политика фиксирует основные решения относительно:  

 типизации технических средств;  

 использования облачных технологий;  

 использования мобильных технологий;  

 информационной безопасности [67]. 
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Одной из технологий педагогического взаимодействия в ЦОС 

является адаптивное обучение, представляющее собой образователь-

ный метод, при котором компьютер используется в роли ведущего 

обучающего интерактивного устройства. 

В рамках реализации образовательной деятельности согласно 

концепции цифровой образовательной среды используется «Техноло-

гия 1:1», предусматривающая обучение по индивидуальной форме с 

условием обеспечение каждого обучающегося персональными техни-

ческими средствами обучения (компьютера, планшета, ноутбука).  

Одной из технологий ЦОС является «виртуальный класс». Дан-

ная технология представляет собой виртуальную обучающую среду, 

которая может базироваться в Интернете с доступом через портал или 

создаваться за счет программного обеспечения [118]. 

Сегодня широкое распространение получили цифровые образо-

вательные технологии МООС (массовые открытые онлайн-курсы). 

Такие курсы дистанционного электронного обучения предоставляют-

ся современными вузами или учебными центрами для всех желаю-

щих. В рамках такого обучения студенты дистанционно в любой 

удобной для них форме могут обрести квалифицированное обучение 

по конкретному узкому направлению в соответствии со своим уров-

нем знаний, потребностями и профессиональными интересами. Он-

лайн-обучение в рамках цифровой образовательной среды предпола-

гает применение технологий синхронного и асинхронного обучения. 

Синхронные онлайн-занятия предусматривают одновременное уча-

стие в них студентов и преподавателей в конкретное время. Асин-

хронные курсы заключаются в том, что преподаватели выкладывают 

в Интернет учебный материал и задания, а студенты, в свою очередь, 

работают с ними в любое время удобное для них [118]. 

Технология «Смешанное обучение» предусматривает «совме-

щение реального обучения «лицом к лицу» с преподавателем в классе 

и интерактивных возможностей» [118]. 

Обратным указанной технологии является «Перевернутое обу-

чение», сущность которого заключается в реализации чтения лекций 

и изучения предмета онлайн, а подготовка к занятиям осуществляется 



138 

в реальной учебной аудитории. К педагогическим технологиям, ис-

пользуемым в рамках цифровой образовательной среды, относят 

«Самостоятельно направляемое обучение», под которым понимается 

«процесс получения знаний, при котором студент сам принимает ре-

шение, без посторонней помощи или с таковой, о своих образова-

тельных потребностях, формулирует цели, которых хочет достичь, 

определяет человеческие и материальные источники знаний, выбира-

ет и осуществляет образовательную стратегию и оценивает получен-

ные знания» [118].  

Технология управления учебным процессом предусматривает 

использование программного продукта или сайта для осуществления 

и оценки образовательного процесса. Одной из распространенных се-

годня цифровых образовательных технологий является «Мобильное 

обучение». Данная технология позволяет получать учебные материа-

лы на персональные цифровые устройства (КПК, смартфоны, план-

шеты) [118].  

В системе реализации онлайн-обучения педагогами использует-

ся «Система управления курсом». Данная технология представляет 

собой набор инструментов (программное обеспечение), благодаря ко-

торому преподаватель получает возможность создавать обучающие 

материалы и выкладывать их в сеть Интернет без применения HTML 

или другого языка программирования [118].  

В системе цифрового обучения значимыми выступают техноло-

гии «eLearning» (электронного обучения), включающие широкий 

спектр приложений и процессов, направленных на обеспечение до-

ступа студентов к учебным материалам. Технология «Игрофикация 

(геймификация)» подразумевает использование игровых онлайн-

технологий с дидактической целью. Геймификация внедряет такие 

атрибуты как баллы, уровни, список лидеров, награды, вызовы. Это, 

преимущественно, те механизмы, которые широко применяются в ви-

деоиграх. 

Организовав группу в социальной сети «ВКонтакте», например, 

учитель-словесник получает возможность размещать учебные задания 

как для индивидуальной, так и для групповой работы. Вся необходи-
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мая теория может располагаться здесь же на странице в виде конспек-

та, предоставленного учителем, либо посредством ссылки направлять 

ребенка к онлайн-учебнику. 

Обучающиеся получают возможность нестандартно выполнить 

работы: подкрепить свой ответ фото- и видеоматериалами, поделить-

ся оригинальными решениями, задумками, идеями друг с другом, по-

лучить консультацию педагога, а возможно, приступить к заданию в 

соревновательной форме (методику проведения выбирает учитель, 

предварительно оговорив условие в задании). 

Здесь же возможно организовать опрос мнений учеников, выяс-

нить, с чем школьники справляются легче всего, а какие вопросы вы-

зывают затруднение, следовательно, на данных темах стоит задер-

жаться дольше. Бесспорным плюсом подобной работы является то, 

что каждый ученик может быть как учителем, так и учащимся. В ка-

честве педагога вы получите возможность быть не просто «источни-

ком знаний», а и превратиться во вдохновителя. Используя ролевую 

модель культуры класса, общаясь с учениками в индивидуальном по-

рядке, дифференцированно работать с их личными потребностями, 

одновременно направляя дискуссии и работу всей группы обучаю-

щихся к достижению ваших общих целей. 

Например, с помощью отобранных вопросов предложить учени-

кам выразить собственное мнение о цитате из художественного про-

изведения, о высказывании известного писателя, об иллюстрации к 

изученному на уроке роману (изображение тоже размещается в доку-

менте), об интересном событии, малоизвестном факте (можно цити-

ровать со ссылкой на источник).  

В качестве варианта, это могут быть самостоятельные ответы на 

проблемные вопросы, располагающие к выражению личной позиции 

старшеклассника. Важно исключить возможность отвечать традици-

онно, трафаретно, а знакомство с ответами других участников и срав-

нение их с собственной точкой зрения может стать для учащегося 

началом зарождения «внутренней дискуссии».  

В ходе системной групповой работы школьники обучаются 

умению эффективно рецензировать, комментируя работы друг друга, 
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корректировать свои тексты, учитывая полученные комментарии и 

рекомендации, создавать и совместно редактировать коллективный 

текст. Конечно, эти результаты видны не сразу, задача учителя не 

только придумывать интересные и содержательные задания для 

старшеклассников, но и ежедневно контролировать, направлять твор-

ческий процесс согласно поставленным задачам. 

В ходе работы с использованием возможностей социальных се-

тей у учеников растет мотивация к изучению предмета, в том числе и 

за счет сравнения собственных результатов с успехами других ребят. 

Коллективные формы работы (мозговой штурм) позволяют повысить 

качество знаний даже у слабых учеников. Обучение происходит в ви-

де игры с конкурентной борьбой в реальном времени, что также вы-

зывает интерес у старшеклассников к процессу обучения русскому 

языку. 

Таким образом, учитывая то, что вышеназванная социальная 

сеть – это бесплатная площадка для организации учебной группы или 

виртуального класса, которая предоставляет возможность обучаться 

дистанционно, в режиме, удобном для школьников, причем учащиеся 

могут одновременно выдвигать идеи, решать задачи, проблемы, педа-

гоги общеобразовательных учреждений, используя возможности 

«ВКонтакте», значительно раздвигают границы учебного кабинета. 

Для реализации технологии электронного обучения современ-

ные педагоги используют такой мессенджер как Telegram. Отличает 

Telegram от других мессенджеров возможность создания ботов и ка-

налов.  

Бот-программа, которая позволяет отвечать на вопросы пользо-

вателя, искать информацию, консультировать клиентов и даже под-

держивать игры в интерфейсе мессенджера. Каналы – это чаты, поз-

воляющие отправлять сообщения неограниченному числу пользова-

телей, подписанных на него. Они представляют собой смесь блога и 

новостной ленты. 

Развитие Telegram привело к созданию большого количества 

научно-популярных каналов. Любой специалист может вести соб-

ственный канал о своей деятельности, новостях и тенденциях [36]. 
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На примере использования мессенджера в учебной жизни в 

школе есть возможность использовать его для каждого предмета в от-

дельности или в общем учебном чате. Каждый учитель может создать 

отдельный чат для своего предмета и добавить всех учеников класса. 

После учебного занятия в качестве напоминания преподаватель 

отправляет текст домашнего задания в чат. До даты сдачи обучающи-

еся могут задавать интересующие вопросы напрямую преподавателю. 

Вопросы не будут повторяться, ведь вся история общения будет вид-

на всем.  

Педагог может давать ссылки на литературу или ближайшие 

конференции по предмету. Отправлять задания ребята могут в чат, 

одновременно знакомясь с работами коллег, или, наоборот, не видя 

их, в зависимости от вида домашнего задания.  

На учебных занятиях учитель может проводить тестирование по 

предмету, используя бота в Telegram. Бот может из базы выдать зада-

ние студенту, а после отправки им ответа дать правильный ответ. Ре-

шение же в виде фото отправляется и оценивается позже. 

Обучение может проводиться и полностью удаленно, без очных 

занятий. Основная функция Telegram может состоять в отправке со-

общений курса и последующего сбора и проверки выполненного до-

машнего задания. Также пригодится бот, который автоматически рас-

сылает студентам задания и напоминания о сроках сдачи. Преимуще-

ства и недостатки Telegram: 

1. Высокая скорость коммуникации между обучающимися и педа-

гогом, необходимость отвечать на сообщения вне учебных заня-

тий, что приведет к увеличению занятости педагога. 

2. Вовлеченность в образовательный процесс вне учебных занятий 

возможно отвлечение участников диалога на нерелевантные те-

мы или сообщения других пользователей. 

3. Удобство хранения материалов курса и необходимость наличия 

смартфона мобильным интернетом у обучающихся и педагога. 

4. Удобство последующего анализа успеваемости и активности 

обучающихся, в ходе курса возможна потеря информации в слу-

чае блокировки мессенджера. 
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5. Отсутствие необходимости создания отдельного приложения 

или регистрации на стороннем сервисе при сдаче заданий в од-

ном диалоге возможны копирования работ между обучающими-

ся. 

6. Использование мессенджера бесплатно. 

7. Возможность открытого обсуждения трудностей предмета меж-

ду обучающимися. 

8. Возможность сбора обратной связи от учеников после занятия. 

9. Не нужно печатать текст контрольной работы на бумажном но-

сителе. 

Можно сделать вывод, что Telegram является удобным бесплат-

ным средством коммуникации ученика и учителя, который ускорит и 

упростит взаимодействие. Несмотря на недостатки, связанные с воз-

можностью списываний, реализация остальных угроз маловероятна. 

Плюсы же очевидны, мессенджер экономит время и расходы на рас-

печатку бумажных материалов для проведения контрольных работ. 

 

Цель практического занятия: актуализировать теоретические 

представления о педагогическом взаимодействии как системообразу-

ющей связи в образовательном процессе, сформировать предпосылки 

к системному видению социально-психологической ситуации разви-

тия личности, целесообразному построению общения и взаимоотно-

шений в профессиональной деятельности в условиях цифровой обра-

зовательной среды. 

 

Актуализация проблемы профессиональной коммуникации. Се-

годня каждому участнику образовательного процесса необходимо 

разобраться, какое место в нашей жизни занимает общение. Для нас 

уже давно не секрет, что общение – это одна из форм взаимодействия 

между людьми, умение пользоваться словом, эмоционально выражать 

свои мысли – важная сторона коммуникации.  

Важной функцией общения является организация совместной 

деятельности. Общение сопровождает профессиональную деятель-

ность учителя на протяжении всей жизни. Урок – это, прежде всего, 

общение. 
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Вопросы для обсуждения: 

 

1. Какова сущность педагогического взаимодействия? 

2. Чего ждет от детей педагог, ведущий урок/ внеурочное занятие? 

3. Чего ждут дети, пришедшие на урок/ на внеклассное занятие? 

4. Каким должен быть урок, которого ждут дети? 

5. Были в вашей жизни уроки/ внеклассные занятия, которых вы 

ждали? 

 

Ход практического занятия: 

 

1. Актуализация темы занятия. Участникам предлагается следу-

ющий эпиграф к занятию: «Можно быть профессором в области свое-

го предмета, но, если нет взаимоотношений между учителем и учени-

ками, то результатов образования не будет», – гласит педагогическая 

аксиома. Выслушиваются предположения участников о возможной 

теме занятия. 

Далее проводится диагностика «Незаконченное предложение». 

Участникам предлагается завершить следующее предложение: «От-

ношения с педагогом складываются плохие, если ...». Варианты отве-

тов: 

 Он в плохом настроении; 

 Расстроен чем-то; 

 Орет с утра; 

 Он злой и сердится на меня; 

 Я психую; 

 Меня кто-нибудь доведет; 

 Меня обсуждают и плохо про меня говорят 

Участникам занятия необходимо заполнить Таблицу 9 на основе 

предложенной информации. 

2. Мини-лекция о сущности процесса взаимодействия. Типоло-

гия педагогического взаимодействия по Л. В. Байбородовой [158]: 

 Взаимопознание; 

 Взаимопонимание; 

 Взаимоотношение; 

 Взаимовлияние. 
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Типы взаимодействия: 

 Сотрудничество; 

 Диалог; 

 Соглашение; 

 Опека; 

 Подавление; 

 Конфликт; 

 Индифферентность (равнодушие); 

 Конфронтация (скрытая неприязнь друг к другу). 

Педагогическое взаимодействие в процессе решения учебных 

задач позволяет установить психологический контакт с учащимися, 

положительную мотивацию к обучению, а также среду коллективно-

го, познавательного поиска. 

Таблица 9 

Уровни и типы педагогического взаимодействия 

 

Уровни  Происходящие процессы 

Взаимодействие человека с са-

мим собой 

Самопознание, самопроектирование, само-

анализ и самооценка. От умения личности 

взаимодействовать с самим собой зависти 

конструктивность ее отношений с окружа-

ющими людьми. 

Взаимодействие человека с 

другим 

Три уровня общения: 

 Другая личность более значимая; 

 Равноправность партнеров; 

 Мнение другой личности не играет никакой 

роли. 

Надо научиться относиться к себе как к 

другому, тогда наступит момент понимания 

и принятия другого как себя. 

Взаимодействие личности с 

определенной системой 

Человек, находящийся в школе, вступает в 

непосредственное взаимодействие с целой 

совокупностью социальных систем, важ-

нейший из которых – общешкольный кол-

лектив. 
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В процессе решения образовательных задач с помощью педаго-

гического взаимодействия формируются взаимоотношения между 

учителем и учащимися, психологические взаимоотношения, форми-

руется познавательная направленность личности, преодолеваются 

психологические барьеры, формируются межличностные отношения. 

При решении образовательных задач при грамотно структури-

рованном педагогическом взаимодействии задействованы социально-

психологические факторы (ригидность, застенчивость, неуверенность 

и т.д.).) преодолеваются; создаются возможности для выявления и 

учета индивидуально-психологических особенностей учащихся; про-

водится социально-психологическая коррекция для выявления наибо-

лее важных личностных качеств (речь, умственная деятельность и 

т.д.). 

Далее для проведения деловой игры участники занятия объеди-

няются в 3 микрогруппы: «Психологи», «Ученые», «Актеры». 

Группа «Психологи» выполняет задание «Модальность». Участ-

никам группы предлагаются несколько типичных фраз. Задача груп-

пы совместно определить, как необходимо говорить педагогу. Типич-

ные фразы и их необходимые трансформации представлены в Табли-

це 10. 

Таблица 10 

Соотношение типичных фраз  

и их преобразованных правильных формулировок 

 

Типичная фраза Как необходимо говорить 

«Ты должен хорошо учиться!» «Я уверена, что ты можешь хорошо 

учиться!» 

«Ты должен уважать старших!» «Интересно, каким человеком ты хотел 

бы стать? Какую профессию планиру-

ешь выбрать?» 

«Ты должен слушаться учителя и 

воспитателя!» 

«Конечно, ты можешь иметь собствен-

ное мнение, но к мнению старших по-

лезно прислушаться». 
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Группа «Ученых» должна объяснить стили педагогического об-

щения, а «Актеры» должны показать небольшие инсценировки педа-

гогических ситуаций: 

а) общение-устрашение, которое строится на жесткой регламен-

тации деятельности, на беспрекословном подчинении, страхе, дикта-

те, ориентации детей на то, чего делать нельзя; при этом стиле не мо-

жет быть совместной увлеченности деятельностью, не может быть со-

творчества;  

б) общение-заигрывание, основанное на желании нравиться вос-

питанникам, завоевать авторитет (но он будет дешевым, ложным); 

молодые педагоги избирают этот стиль общения в силу отсутствия 

опыта профессиональной деятельности, опыта коммуникативной 

культуры;  

в) общение-превосходство характеризуется желанием педагога 

возвыситься над воспитанниками; он поглощен собой, он не чувству-

ет учащихся, мало интересуется своими отношениями с ними, отстра-

нен от детей. 

Рефлексия. Совместное обсуждение результатов занятия. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

 

1. Составьте сравнительную таблицу понятий педагогическая 

коммуникация и педагогическое общение в цифровой образователь-

ной среде. 

2. Составьте таблицу «Средства педагогической коммуника-

ции и технологии ЦОС».  

3. Подготовьте (разработайте или подберите) 2 педагогиче-

ские ситуации, связанные с проблемами педагогической коммуника-

ции в ЦОС. Предложите критерии, вопросы анализа для работы со 

студенческой группой по поиску путей решения проблем педагогиче-

ской коммуникации в данных ситуациях.  

4. Подберите видеофрагмент из художественного или доку-

ментального фильма и прокомментируйте модель взаимодействия 

учителя и ученика. 
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3.4. Современный цифровой коммуникационный  

инструментарий в образовании  

 

Актуализация знания. Современный этап развития коммуника-

ционной активности и взаимодействия педагога с обучающимся 

предполагает не только умение коммуницировать очно, но и наличие 

знаний грамотного поведения в цифровой среде всех участников дан-

ного процесса.  

Сложность достижения высокого уровня коммуникации в циф-

ровом пространстве состоит в нежелании педагогов и обучающихся 

признавать цифровую среду «настоящей». Например, согласно прове-

дённым исследования, большинство респондентов считают цифровую 

среду «игрой», а общение через социальные сети – фейком.  

Кроме того, «добавляет масла в огонь» напряженная межкуль-

турная коммуникация (МК) педагогов и обучающихся-

представителей национальных меньшинств. В результате неумелого 

взаимодействия в цифровой среде (либо отсутствия навыков работы с 

цифровыми инструментами), нарушаются (либо не достигаются на 

должном уровне) образовательные цели, запланированные педагога-

ми.  

Никого уже не удивишь быстротечностью современной жизни, 

и, пожалуй, не осталось ни одного педагога, который не слышал бы о 

цифровизации образовательного процесса. А значит, нам необходимо 

не только определить, но и внедрить в педагогическую деятельность 

цифровую культуру педагога.  

Современный педагог не только должен уметь подбирать кон-

кретные цифровые инструменты для решения учебных задач опреде-

ленного типа, но и постоянно следить за новинками и усовершенство-

ваниями имеющихся в его распоряжении цифровых инструментов. 

Несмотря на большое количество инструментов для создания 

интерактивных занятий с обучающимися, или для дополнения заня-

тия средствами цифровизации, педагоги часто показывают слабую 

подготовленность в использовании этих инструментов. Часть педаго-

гов и вовсе отрицает необходимость использования данных инстру-

ментов в педагогическом процессе.  

Таким образом цифровые коммуникации педагогов и обучаю-

щихся зачастую сводятся к формальному использованию данных ин-
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струментов. Основной целью использования цифрового формата об-

щения и взаимодействия педагога с обучающимся, является умение 

педагога грамотно вести себя в цифровой среде, то есть наличие 

навыка обращения с цифровыми инструментами. Обучающиеся, видя 

цифровую безграмотность педагогов, теряют интерес ко взаимодей-

ствию с ними посредством цифровой среды. Недаром большую попу-

лярность среди обучающихся находят учителя IT и информатики, а 

также те педагоги, которые активно внедряют в свои занятия совре-

менные цифровые технологии.  

 

Цель практического занятия: знакомство с технологиями опти-

мального использования информационных средств и социальных се-

тей в вариативных условиях педагогического процесса  

 

Актуализация проблемы профессиональной коммуникации По-

стоянное самообразование и развитие, повышение квалификации в 

течение всей жизни – это требование современного информационного 

мира, развивающегося стремительно. Интернет предоставляет воз-

можности обучаться всем желающим, независимо от возраста и ме-

стоположения, поддерживать свой профессиональный уровень. В 

профессиональной коммуникации активно применяются возможности 

таких средств цифровой коммуникации как: системы дистанционного 

обучения (ДО), сетевые профессиональные сообщества, дистанцион-

ные курсы повышения квалификации и т. п. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятия «информационное», «сетевое», «цифровое» об-

щество: сравнительный анализ. 

2.  Культура сетевого общества как «системный беспорядок». 

Интернет как «электронная агора». Принцип сети, его сущностные 

параметры и их влияние на человека. 

3. Образование и его цифровизация. Виртуальная среда и об-

разование.  

4. Факторы функционирования виртуального образователь-

ного сообщества: социальный контекст, общие цели обучения, разви-

тие знаний и опыта взаимодействия, IT-технологии. 
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5. Современный цифровой коммуникационный инструмента-

рий в образовании. 

 

Ход практического занятия: 

 

1. Актуализация темы занятия. Одним из важнейших достоинств 

общения специалистов в рамках профессиональных сообществ явля-

ется возможность целесообразного использования цифровых средств 

коммуникации.  

Студентам предлагаются для обсуждения следующие вопросы: 

 Какое значение в профессиональной коммуникации играют 

цифровые средства?  

 Что именно приобретает педагог, например, от участия в работе 

сетевых педагогических сообществ?  

2. Модуль-лекция. Scratch является особой виртуальной про-

граммой, средой программирования, в которой возможно обучение, 

моделирование, а также создание творческих проектов. К их числу 

относятся анимация, живые открытки, рисованные мультфильмы, му-

зыку, мультимедийные проекты. Важным преимуществом данного 

приложения является его бесплатность и возможность свободного 

распространения.  

Concept Draw представляет собой приложение, возможности ко-

торого направлены на реализацию возможностей групповой комму-

никации, стимулирования критического и творческого мышления в 

различных сферах, для создания карт мыслей, идей и планирования 

деятельности. 

PowToon доступен только в англоязычном варианте, но пре-

имуществами данного приложения является его бесплатность (с воз-

можностью применения платных функций), создание анимированных 

видео-презентаций.  

Возможности GoAnimate позволяют создавать мультфильмы, 

обладая широкой линейкой шаблонов и иных визуальных инструмен-

тов. Программа платная. 

Sparkol VideoScribe доступен только в англо–и-испаноязычных 

вариантах, но преимуществами данного приложения является его 

бесплатность. Это приложение также позволяет создавать профессио-

нальный видео контент, что возможно применить и в разработке 
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учебных фильмов с текстом и аудио сопровождением. Отметим так-

же, что обилие шаблонов создает дополнительные возможности для 

воплощения смелых дизайнерских замыслов. 

Animaker - представляет собой приложение, возможности кото-

рого направлены на создание профессионального видео контента, по-

скольку в нем предусмотрен богатую библиотеку анимированных 

элементов (их могут применять пользователи даже без опыта). Про-

грамма является облачным инструментом, что является несомненным 

преимуществом для продвижения проектов при условии наличия Ин-

тернета. 

С помощью широкой линейки шаблонов и готовых материалов 

LearningApps возможно разработать разноуровневые интерактивные 

задания (викторины, кроссворды, пазлы, игры). Преимуществом явля-

ется автоматический контроль выполнения заданий. 

Бесплатный сервис ProProfs дает возможность разрабатывать и 

встраивать пользователям в свои блоги и сайты электронные пособия, 

опросы, викторины.  

Trello является очень популярным в сфере небольших компаний 

бесплатным приложением как системы управления проектами в ре-

жиме онлайн. 

В Google Forms педагог может разрабатывать учебные тесты, 

опросы, викторины, онлайн-квесты, причем педагог имеет возмож-

ность контролировать качество выполнения заданий обучающимися.  

Программа Corel Draw предназначена для работы с векторной 

графикой, а Canva оснащена широким спектром инструментов для ка-

чественной визуализации информации: галерея шаблонов презента-

ций, плакатов, логотипов, значков, открыток. 

С помощью бесплатной аудио программы AudaCity можно ре-

дактировать музыкальные файлы как профессиональными пользова-

телями, так и для любителей. 

Приложение StoryVisualizer создано для записи пользователями 

своих рассказов, используя разнообразные шаблоны, представленные 

в данном программном обеспечении. 

Популярный сервис Дневник.ру содержит модуль «Тесты», с 

помощью которого педагогом создаются тесты, а обучающиеся име-

ют возможность пройти тест, а также создаются отчеты о результатах.  



151 

Kahoot! и Quizizz являются англоязычными приложениями, в 

которых реализован потенциал игры как инструмента геймификации 

обучения, а также возможна разработка квестов, викторин, опросов.  

Quizlet - сервис для конструирования разнообразных дидактиче-

ских задач от флэш-карточек до дидактических игр, которые способ-

ствуют повторению, закреплению, отработке учебных навыков. 

PowerPoint - до сих пор офисное приложение презентаций 

Microsoft остаётся в числе наиболее популярных цифровых инстру-

ментов. 

Популярная платформа ЯКласс снабжена разработчиками ши-

рокой линейкой заданий для самостоятельной работы учеников, до-

машних заданий.  

Среда Moodle организует взаимодействие педагога и обучаю-

щихся как системе дистанционного обучения, так и условиях очного 

обучения. Дает возможность разрабатывать учебный контент в фор-

мате текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросников. 

«ВКонтакте» популярен среди молодых людей (до 24 лет), по-

скольку дает возможность общаться в ресурсе беспрепятственно, с 

учетом интересов, предпочтений, увлечений. Несомненны преимуще-

ства данной сети в образовании в условиях внеаудиторной, внеуроч-

ной работы [162]. 

Telegram представляет возможность пользователям создавать 

боты (программа поиска информации, консультации клиентов, под-

держки игр) и каналы (чаты для отправления сообщений подписан-

ным пользователям). 

Образовательный инструментарий данного мессенджера очень 

разнообразен: возможно его использование как для каждого предмета 

в отдельности, так и в общем учебном чате того или иного образова-

тельного учреждения.   

Технические возможности Telegram позволяют делиться свои 

опытом с коллегами, тестировать обучающихся, бот может выдать за-

дание студенту и контролировать правильность ответа на него и раз-

личные другие функции [37].  

Все вышеуказанные цифровые средства коммуникации обяза-

тельно демонстрируются педагогом или самими студентами. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 
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1. Изучите Концепцию постиндустриального общества Д. Белла 

[17]. 

Для обсуждения концепции Д. Белла предлагаются следующие 

задания по тексту первоисточника: 

 Назвать три аспекта постиндустриального общества, необходи-

мые для понимания телекоммуникационной революции. Приве-

сти переменные постиндустриального общества. 

 Привести определение «интеллектуальной технологии».  

 Что является инструментом управления массовым обществом, 

по Д. Беллу? 

 Назвать три формы коммуникации по Д. Беллу. 

 Д. Белл о трех типах инфраструктур. Выделить их и объяснить 

назначение каждой. Судьба этих инфраструктур в будущем. 

 Какие последствия возможны при развитии инфраструктуры, 

возникшей вследствие смешения компьютерной и коммуника-

ционной технологий? 

 Как, по мнению Д. Белла, можно избежать угрозы наблюдения 

за индивидами с использованием новой информационной тех-

ники? 

 Поворотные пункты современной истории и их влияние на ее 

ход. 

 Когда впервые был употреблен термин «постиндустриальное 

общество»? 

2. Изучив материалы Приложения 6 данного пособия сделайте 

собственную подборку материалов по теме «Современные цифровые 

инструменты в педагогической коммуникации: презентация разрабо-

ток».  

3. Подготовьте сообщения по следующим темам: 

 «Цифровые средства, которыми вы лично пользуетесь в 

профессиональной деятельности»; 

 «Какие коммуникативные профессиональные навыки вы 

развили с помощью цифровых средств?»;  

 «Педагог в сетевых педагогических сообществах». 

4. Продолжите разработку матрицы SWOT-анализа «Преимуще-

ства и угрозы применения Telegram в профессионально-

педагогической коммуникации» (Таблица 11). 
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Таблица 11 

Матрица SWOT – анализа 

 

Положительные стороны 

1. Экономит время и расходы на 

распечатку бумажных материалов 

для проведения контрольных работ. 

2. Удобное бесплатное средство 

коммуникации ученика и учителя. 

n… 

Слабые стороны 

1. Возможно потеря информации в 

случае блокировки мессенджера 

2. Возможно копирования работ 

обчающимися 

n… высокая скорость коммуника-

ции между учениками и учителем,  

Возможности 

1. 

2. 

n… 

Угрозы 

1. Необходимость отвечать на со-

общения вне учебных занятий мо-

жет увеличить занятость педагога. 

2. 

n… 

 

3.5. Ситуация успеха деятельности педагога  

в цифровой коммуникации  

 

Актуализация знаний. В программе развития «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации до 2035 года» и концепции «Умный ре-

гион» львиная доля задач ставится перед сферой образования и науки. 

Отрасль должна обеспечить подготовку кадров для цифровой эконо-

мики. При этом сфера образования и науки сама остро нуждается в 

цифровизации. Сейчас Минобрнауки РФ форсирует работу по про-

грамме «Российская электронная школа». 

Использование технологий в повседневной жизни и профессио-

нальной деятельности влечет за собой изменение образования. Широ-

кое распространение получили разнообразные онлайн-курсы, разра-

батываемые как частными педагогами, так и преподавателями колле-

джей и университетов. 

В общеобразовательных школах классные комнаты также обо-

рудуются техническими средствами. В свою очередь, сферы образо-

вания и науки, а также культуры и средств массовой информации са-

ми способствуют дальнейшему развитию и внедрению цифровых 

технологий. Любой человек может воспользоваться огромными воз-

можностями, открывающимися перед ним при использовании цифро-
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вых технологий, для непрерывного образования и профессионального 

роста, для активного участия в экономической и социальной жизни.  

Система образования призвана помогать людям соответствовать 

возросшим требованиям цифровой рабочей среды и общества знаний. 

Предстоит адаптировать систему образования, коммуникации и сферу 

стандартизации под потребности новой индустриализации, что 

предъявляет новые требования к обучению в цифровую эпоху.  

Резкий рост высококачественного контента и моделей цифровой 

деятельности открывает персоналу быстрый доступ к непрерывному 

обучению. В условиях сетевой экономики происходит перенос обра-

зовательного процесса в электронную среду, что позволяет нарастить 

интеллектуальный капитал, удовлетворить потребности населения в 

непрерывном образовании. 

Первостепенная задача современной образовательной системы – 

формирование личности, востребованной и успешной в условиях 

цифрового общества [109]. 

 

Цель практического занятия: знакомство с технологией опти-

мального использования успешных средств и форм работы в вариа-

тивных условиях, в том числе офлайн и онлайн, педагогического про-

цесса. 

 

Актуализация проблемы профессиональной коммуникации. В. А. 

Сухомлинский он утверждал, что методы, используемые в образова-

тельной деятельности, должны пробуждать у детей интерес к позна-

нию окружающего мира, а учебное заведение должно стать школой 

радости. Однако в своей повседневной работе учителя сталкиваются с 

тем, что учащиеся не готовы ходить в школу, выполнять требования 

школы. Используя профессиональные и личные возможности, учи-

тель способен создать условия, в которых ребенок может испытать 

уверенность в себе и внутреннее удовлетворение.  

За последние десять лет словосочетание «ситуация успеха в 

учебной деятельности» стало привычным. Никто не оспаривает тот 

факт, что именно положительные эмоции могут стать важнейшим 

стимулом для ребенка в учебной деятельности. Когда говорят о ситу-

ации успеха, то обычно подразумевают, что предназначена она для 

учащегося. Но ведь современное образование должно иметь двусто-
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ронний характер. Так, создавая ситуацию успеха для учащегося, 

наступит такой момент, когда учащиеся будут создавать ситуацию 

успеха для своего педагога.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Какую роль играет учитель в формировании у учащегося уве-

ренного и заинтересованного успешного образования?  

2. Может ли учитель сформировать интерес у учащихся к учебно-

му процессу и при помощи чего?  

3. Что означает ситуация успеха для педагога/ для учащегося/ для 

родителя ученика? 

4. Как создать ситуацию успеха в условиях цифровой коммуника-

ции. 

 

Ход практического занятия: 

 

 1. Актуализация темы занятия. Организационная часть. Настрой. 

предлагается участникам обдумать содержание следующих высказы-

ваний: 

 «Успех в учении – единственный источник внутренних сил, 

рождающий энергию для преодоления трудностей, желания 

учиться» (В.А. Сухомлинский). 

 Поэты Древнего Востока говорили, что ученики подобны фрук-

товому саду, а учитель – садовнику. Поначалу деревца слабые и 

их жизнь полностью зависит от хлопот садовника, но потом, 

окрепнув, они растут сами и приносят сладкие плоды. 

 Выслушиваются мнения участников занятия. 

2. Модуль-лекция. Введение в тему. Стадия вызова. Применение 

технологии «Бортовой журнал» (Таблица 12).  

 

Таблица 12 
«Бортовой журнал» 

 

Предположения Новая информация 

  
 

 Учащимся предлагается ответить на вопросы:  
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 Что же такое успех, неуспех?  

 На чем основывается успех учителя? 

Далее проходит обсуждение, все мнения/ предложения записы-

ваются в бортовой журнал в левую колонку. 

Стадия осмысления. Чтение первой части лекции. Задание для 

аудитории: при прослушивании первой части лекции, подчеркивать в 

своих таблицах то, что получит подтверждение по ходу рассказа, а за-

тем после прослушивания второй части лекции необходимо будет до-

полнить свои таблицы новыми идеями из содержания лекции. 

      Различают три вида успеха: 

  1) Предвосхищаемый успех. В основе его ожидания могут быть 

и обоснованные надежды, и упование на какое-то чудо. Но может 

случиться и обратное. Последствия не совершившегося чуда бывают 

трудно предсказуемы.  

2) Констатируемый успех. Фиксирует достижение, радуется ему. 

Важно, что он состоялся, что он сделал отличное настроение, дал 

возможность пережить радость признания, ощущение своих возмож-

ностей, веру в завтрашний день. 

3) Обобщающий успех. Ожидание успеха становится постепен-

но устойчивой потребностью. С одной стороны, это благо. Это - со-

стояние уверенности, защищенности, опоры на самого себя. С другой 

- опасность переоценить свои возможности, успокоиться. 

Неуспех (собственный, разумеется) любить нельзя, радость он 

не приносит, но уважать его следует. Он всегда возможен, он даже 

неизбежен, без него успех теряет свою радостную сущность. Лишь 

глубина неуспеха помогает нередко человеку постичь всю глубину 

успеха.    

Успех всегда имеет две стороны. Одна – сугубо индивидуальное 

переживание радости, личностное, субъективное. Другая – коллек-

тивная оценка достижений личности, отношение окружающих к 

успеху члена коллектива, группы. Связь этих сторон несомненна и 

органична. 

Самый оптимальный вариант: радость одного становится радо-

стью других. Задача учителя состоит в том, чтобы дать каждому из 

своих воспитанников возможность пережить радость достижения, 

осознать свои возможности, поверить в себя. Умение создавать ситу-
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ации успеха в учебно-познавательном процессе основано на сотруд-

ничестве ребенка и учителя.  

Стадия рефлексии. В течение 3-х минут участникам предлагает-

ся посмотреть в свои записи, и обменяться информацией в парах, вне-

сти дополнительную информацию, возможные исправления. 

Таким образом должно быть зафиксировано то, что умение со-

здавать ситуации успеха в учебно-познавательном процессе основано 

на сотрудничестве ребенка и учителя. Учащимся предлагается вспом-

нить понятие педагогическое общение и ответить на вопросы: 

 Какие критерии продуктивного педагогического общения 

Вы можете выделить?  

 На что направлено педагогическое общение?  

 Какие формы общения с людьми выделяются? 

Стадия осмысления. Чтение второй части лекции. Учащиеся 

объединяются в две группы первого и второго вариантов. При этом 

учащиеся первого варианта будут отмечать в своих записях новые 

идеи, а учащиеся второго варианта будут подчеркивать в своих запи-

сях то, что подтвердилось. 

Межличностные отношения должны формироваться целена-

правленно. Эффективное педагогическое общение всегда направлено 

на формирование положительной «самооценки личности», развитие у 

ученика уверенности в себе, способностей, потенциала. Для этого вам 

нужно: 

 видеть в каждом уникальную личность, уважать, понимать, 

верить в него («все дети талантливы»); 

 создание личной ситуации успеха, одобрения, поддержки, 

доброй воли, чтобы школьная жизнь и учеба приносили радость ре-

бенку; 

 понять причины невежества и плохого поведения детей, 

устранить их без ущерба для достоинства («Ребенок хороший, его по-

ступок плохой»); 

 чтобы дети реализовали себя в деятельности («В каждом ре-

бенке есть чудо, рассчитывайте на это»). 

Проецируя, на «Я – концепцию ребенка», мы получаем: 

Мы считаем ребенка ответственным, дисциплинированным и 

даем ему понять. 
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Это создает предпосылки для того, чтобы действительно стать 

единым целым. 

В противном случае негативное отношение спровоцирует тот же 

механизм, но в противоположном направлении. 

Ребенок плохо относится к себе, поэтому учитель закладывает 

фундамент для его будущего комплекса неполноценности. 

Есть известный афоризм: «Только счастливый человек может 

воспитать счастливого человека». 

Можно сказать и так: «Успех школьнику создает учитель, кото-

рый сам переживает радость успеха».  

Немаловажным для создания психологического комфорта явля-

ется умение учителя правильно выразить своё отношение к ситуации 

и к ученику. Психологи выделяют две формы общения с людьми: ты 

и я сообщение.  

«Ты - сообщение» часто нарушает коммуникацию, так как вы-

зывает у учащегося чувство обиды и горечи, создает впечатление, что 

прав всегда учитель (Ты всегда оставляешь грязь в тетради, ты нико-

гда не делаешь домашнее задание, прекрати это делать, ты срываешь 

мне урок…).  

«Я-сообщение» является более эффективным способом влияния 

на ребенка с целью изменения его поведения. В то же время они со-

храняют благоприятные отношения между учеником и учителем (Мне 

хотелось бы, чтобы мы договорились, я был бы рад, если начал вы-

полнять домашнее задание …) 

Модель Я-сообщения строится из трех частей:  

1. Описание ситуации, вызвавшей напряжение: «Когда я вижу, 

что ты …», «Когда это происходит…», «Когда я сталкиваюсь с тем, 

что…»  

2. Точное название чувства в этой ситуации: «Я чувствую… 

(раздражение, боль, горечь, беспомощность, недоумение и т.д.), я не 

знаю, как реагировать…, у меня возникает проблема …  

3.  Называние причин этого чувства: потому что…, в связи с 

тем, что…, ведь я …  

В общении может быть использованы неполная форма, напри-

мер: «Мне хотелось бы, чтобы мы договорились, что опаздывать на 

урок нельзя». 
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Стадия рефлексии. Участникам предлагается исправить и допи-

сать информацию в таблицу на доске (опрос по желанию).  

Часть третья. Стадия вызова. Участники занятия записывают 

определение понятий успех и неуспех, педагогическое общение, вы-

деляют критерии продуктивного педагогического общения, опреде-

ляют формы общения, обдумывают и формулируют ответы на вопрос: 

«А что необходимо, чтобы создать ситуацию успеха на уроке?»  Все 

высказывания студентов записываются в бортовой журнал. 

Стадия осмысления. Чтение третьей части лекции. Создание 

успешной ситуации на уроке осуществляется при наличии следую-

щих обязательных условий: 

1. Атмосфера доброжелательности в классе на протяжении всего 

урока. Составляющие доброжелательности: улыбка, добрый внешний 

вид, внимание друг к другу, интерес ко всем, дружелюбие, располо-

жение, мягкие жесты. 

2. Устранение страха - прогресс детей до того, как они начнут 

выполнять задание. Содействие успеху означает, что положительные 

результаты должны быть объявлены до того, как они будут получены. 

Это действие повышает степень уверенности ребенка в себе, повыша-

ет активность и свободу. 

Используя технику личной исключительности. В его основе ле-

жат любые достоинства ученика, соответствующие предлагаемому 

виду деятельности: физическая сила, ясность мышления, оригиналь-

ность восприятия, хорошая память, сообразительность и т.д. 

3. Наиболее важным моментом является высокая мотивация 

предлагаемых действий: во имя чего? Наконец-то что? Для чего? Мо-

тив – это самый мощный механизм деятельности. 

4. Реальным подспорьем к успеху является скрытая инструкция 

по деятельности, которая посылается субъекту для того, чтобы запу-

стить мысленную картину предстоящей деятельности, а также спосо-

бы ее осуществления. 

5. Короткий выразительный эффект – это педагогическое пред-

ложение, ставшее ярким фокусом: «Давайте работать! Давайте 

начнем!» 

6. Педагогическая поддержка в работе (короткие реплики или 

мимические жесты). 
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7. Оценка - оценка не проводится в целом, она не произносится 

«сверху», но акцент делается на деталях выполненной работы. Под-

держка (похвала). Есть несколько способов поддержать ученика при 

выполнении заданий в классе. Эта поддержка необходима постоянно. 

Более того, должно быть больше, чем несколько фраз, которые посто-

янно повторяются: «Хорошо», «Очень хорошо», «Отлично». 

Студентам предлагается выполнить следующее задание: дать 

15-20 возможных вариантов (режимов), чтобы сказать студенту фразу 

«Молодец! Блестяще!» 

Примерные ответы студентов могут быть следующими: 

Он продолжает хорошо работать, это результат! Я ценю то, что 

ты сделал! 

Это здорово! Сегодня ты был лучше, чем вчера! 

Хорошая работа! Ты сделал меня счастливой! 

Сегодня намного лучше! Вы превзошли мои ожидания! 

Потрясающе! Сегодня у вас все получилось! 

Поздравляю, молодец! Я впечатлен вашими знаниями! 

Теперь я люблю тебя, теперь я восхваляю тебя! и т.д. 

Оценка. Оценка является одним из структурных элементов пе-

дагогической деятельности. Оценка почти всегда субъективна, поэто-

му очень важны профессиональные навыки учителя, в то время как 

при наличии отрицательных результатов необходимо найти в чем-то 

успехи и суметь показать их всему классу, включая ученика. Основ-

ными функциями оценки являются информативная, ориентирующая, 

стимулирующая и эффективная. 

Все виды оценочного эффекта будут наиболее результативными 

только при соблюдении ряда условий: 

 эмоциональное равновесие учителя - в своем гневе учитель 

часто бывает несправедлив; 

 дружелюбный тон при объявлении оценки любого уровня; 

 преобладание положительных отзывов над отрицательны-

ми; 

 понимание психического состояния ребенка; 

 не наказание с оценкой, а призыв к действию; 

 доскональное знание предмета и требований к оценке зна-

ний по предмету. 
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Предварительный мониторинг обучаемости учащихся позволяет 

провести опрос таким образом, чтобы учащиеся с низкой квалифика-

цией получали задания на репродуктивном уровне с обязательным 

комментарием преподавателя и программированием на положитель-

ную оценку. Студенты, работающие на конструктивном уровне, име-

ют возможность выбрать задачу. 

Теоретические задания предлагаются только в том случае, если 

учитель уверен, что класс готов к выполнению такого уровня. Для 

каждого творческого задания дается четкая инструкция, а иногда и 

схема выполнения, которая помогает учащимся понять и выполнить 

задание. 

Таким образом, алгоритм создания успешной ситуации может 

быть представлен в виде следующих этапов: 

1. На фоне эмоционального комфорта страх снимается. 

«Мы пытаемся отыскать все, это единственный способ что-то 

выяснить». 

«Люди учатся на своих ошибках и находят решения». 

2. Предоплата за успешный результат. 

«Я даже не сомневаюсь в успешном исходе». 

«Он обязательно добьется успеха». 

3. Обучение ребенка способам деятельности. 

«Может быть, лучше всего начать...». 

«Выполняя работу, не забывайте...» 

4. Демонстрация мотива (для указания практической значимо-

сти). 

«Без вашей помощи товарищи не справятся...» 

5. Личная исключительность. 

«Только ты можешь», «только тебе я могу доверять...», 

«Я не могу обратиться с этой просьбой ни к кому, кроме тебя...» 

6. Мобилизация активности или педагогическое предложение. 

«Я хочу увидеть его как можно скорее...» 

7. Высокая оценка деталей. 

«Это объяснение было особенно удачным...», 

«Мне больше всего понравилась ваша работа...» 

Стадия размышления. Мы обобщаем информацию о концепции 

успеха, принципах создания ситуации успеха на уроке. Учащимся 

предлагается выполнить следующее практическое упражнение: «Про-
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анализируйте действия, предложенные учителем ниже, и выберите из 

них только те, которые способствуют успешному созданию ситуации 

на уроке. Предложите варианты действий учителя для создания 

успешной ситуации». 

Действия учителя на уроке: 

 Внимание к негативным моментам прекращается. 

 Улыбка, добрый взгляд. 

 Интерес к любому ученику, щедрость по отношению к лю-

бому. 

 Дает прозвища (плохие, ленивые и т.д.). 

 Делает сравнение одного ребенка с другим. 

 Использует термин «личная исключительность». 

 Спорит о необходимости действий. 

 Обучает алгоритму действий. 

 Оценка действий ученика с акцентом на деталях. 

 Учитель много говорит за детей. 

 Дело в том, что студент или группа выражают недоволь-

ство. 

 Вера в способности ученика. 

 Предупреждения и угрозы в случае несоблюдения. 

Участникам предлагается выполнить следующее упражнение 

«Что происходит со мной, когда я хочу, чтобы меня хвалили?». Вы-

бирается студент из числа присутствующих. Его усаживают на стул в 

середине круга. Ведущий: Подумайте, за что вы можете похвалить 

выбранного человека? (30 секунд на обдумывание). Затем, по команде 

и как можно громче начинаем говорить ему то, что хотели сказать. 

Задача сидящего на стуле: услышать и понять смысл их выска-

зываний. Затем ему задаются следующие вопросы: 

 Слышали ли Вы всех? 

 Можете ли Вы сказать, что и кто Вам говорил? 

 Слышали ли Вы себя? Устали ли Вы от этих высказываний в 

свой адрес? (ориентир на внешнюю оценку, трата сил на слыша-

ние, потеря свободы).  

Такая опасность вполне реальна. Поэтому любой успех никак 

нельзя оторвать от двух главных вопросов: во имя чего? и какими 

средствами? 
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Участникам занятия предлагается для создания ситуации успеха 

следующая памятка - 8 «если»: 

Если ребенок живет во враждебности, он учится агрессивности. 

Если ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть. 

Если над ребенком смеются, он уходит в себя. 

Если ребенка поощрять, он учится верить в себя. 

Если ребенок растет в ситуации принятия, он учится принимать 

других. 

Если ребенок растет честным, он учится быть справедливым. 

Если ребенка поддерживают, он учится ценить себя. 

Если ребенок живет в понимании и дружбе, он учится находить 

любовь в этом мире. 

В завершении занятия совместно со слушателями вспоминается 

известная притча: «Жил мудрец, который знал все. Один человек за-

хотел доказать, что мудрец не такой уж и мудрый и все знать не 

может. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: «Скажи мудрец, какая 

бабочка у меня в руках: мертвая или живая?»  А сам думает: «Ска-

жет живая – я ее умерщвлю, скажет мертвая – выпущу». Мудрец, 

подумав, ответил: «Все в твоих руках». Так вот и в руках педагога 

есть большая возможность создать такую благоприятную атмо-

сферу, в которой дети будут чувствовать себя уютно, успешно, 

комфортно! 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

 

1. Сделайте письменный анализ особенностей коммуникации 

и трансляции как форм культурного наследования. 

2. Ответьте на вопросы: с чего начиналась история ком-

муникаций и что мы используем сейчас.  Что такое коммуника-

ция, что такое цифровая коммуникация, какие инструменты нам 

помогают в цифровой коммуникации? 

3. Составьте сообщение на тему «Секреты успеха обще-

ния во времена клинописи и эмодзи».  В сообщении отразите ис-

торию развития коммуникации между людьми и формирования 

культуры общения с появлением новых технологий.   

4. Проведите наблюдение за коммуникативной деятельно-

стью педагога в течение урока (лекции, семинара). Определите веду-
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щую модальность деятельности педагога. Зафиксируйте, какие виды 

знаков и знаковых систем были использованы им в ходе занятия, ка-

кие условия для создания ситуации успеха учащихся были созданы 

педагогом. 

 

3.6. Коммуникативная культура педагога в условиях  

цифровизации образования 

 

Актуализация знания. Образование можно считать феноменом 

культуры [186], и в этом случае нельзя не акцентировать внимание на 

культуру личности самого педагога. В условиях гуманизации образо-

вания одним из главных аспектов личностной культуры становится 

коммуникативный аспект [89; 186].  

Категорию педагогической коммуникации можно считать отно-

сительно новой, в классическом понимании чаще говорят о педагоги-

ческом общении [195]. По мнению В. А. Сластенина, педагогическое 

общение – «это многоплановый процесс организации, установления и 

развития коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия между 

педагогами и учащимися, порождаемый целями и содержанием их 

совместной деятельности» [72].  

Сегодня во взаимодействие субъектов образовательного процес-

са включается цифровая коммуникация, которая ослабляет внутрен-

нее, коммуникативное в процессе образования, давая при этом и зна-

чимые положительные эффекты в развитии личности [111].  

С. Л. Троянская считает, что педагогическая коммуникация – 

это «организация педагогического процесса как общения, взаимосвя-

зи, сотрудничества на основе приема, переработки и передачи инфор-

мации, личностных смыслов и ценностных отношений» [194], пред-

метом выступает определение закономерностей, вербальных и невер-

бальных приемов, средств, педагогических технологий общения и 

коммуникации участников педагогического процесса – овладение 

ораторским и актерским мастерством, жестами, интонациями, реше-

ние вопросов саморегуляции и педагогической техники, то есть важ-

ными педагогическими аспектами образовательного семиозиса (англ. 

semiosis от греч. σημείωσις, sēmeíōsis «обозначение»).  

Среди особенностей педагогической коммуникации, в том числе 

и с включением цифровых вариантов, выделим следующие:  
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 акцент на процессы развития и самореализации личности;  

 этичность и неоднозначность взаимодействия;  

 культуросообразность деятельности и общения;  

 наличие большого количества факторов, влияющих на взаи-

модействие и обусловливающих его «ход»;  

 процессуальность коммуникации и общения. Важно учесть, 

что в данном виде коммуникации имеют место педагогиче-

ские отношения, для которых характерно осознание и приня-

тие участниками позиции в системе «учитель – ученики», 

«педагог – обучающиеся», «воспитатель – воспитанники»;  

 принятие человека в качестве цели и ценности педагогиче-

ской деятельности, но не средства;  

 ориентация на работу со свойствами человека и проявления-

ми его природы;  

 готовность участников коммуникации к взаимоизменению; 

 наличие материалов, имеющих образовательный смысл – ос-

новы для педагогического взаимодействия [13].  

Все эти особенности отражаются в феномене коммуникативной 

культуры педагога, которую в научном мире также определяют по-

разному:  

 как компонент педагогической культуры [55];  

 как систему коммуникативного взаимодействия педагога с 

окружающим миром в целом на основе знаков и знаковых 

комплексов [99];  

 как качество коммуникации, характеризующееся гуманисти-

ческим вектором развития [10];  

 как совокупность умений и навыков в области средств обще-

ния и законов межличностного взаимодействия, которые спо-

собствуют взаимопониманию, эффективному решению задач 

общения [183];  

 как совокупность культурных норм, знаний, ценностей, уме-

ний и навыков, используемых в процессе коммуникации и 

способствующих ее эффективности [189].  

При рассмотрении коммуникативной культуры как интегратив-

ного образования важны следующие характеристики: способность со-

гласовать и соотнести свои действия с действиями других; принятие и 
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восприимчивость другого, подбор и предъявление аргументов; спо-

собность выдвигать альтернативные объяснения; обсуждать пробле-

му; понимать и уважать мнение других; готовиться к гибкому и так-

тичному взаимодействию с другими [204]. 

 

Цель практического занятия: знакомство с технологиями опти-

мального использования средств профессионально-педагогической 

коммуникации в вариативных условиях педагогического процесса. 

 

Актуализация проблемы профессиональной коммуникации. Спо-

собность иметь ясные цели и достигать их наилучшим образом явля-

ется одной из актуальных в современном мире. В профессионально-

педагогической коммуникации, насыщенной многообразием различ-

ных отношений множества субъектов, данное качество личности спе-

циалиста в области образования необходимо активно проявлять и 

развивать.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Эффективность профессиональной коммуникация: характери-

стика, особенности. 

2. Технологии рационального поведения в напряженных ситуациях 

взаимодействия, в том числе в условиях цифровизации образо-

вания как совокупность способов психологической коррекции 

на основе контроля субъектами своих эмоций. 

3. Способы самоконтроля эмоционального состояния субъектом в 

напряженных ситуациях взаимодействия (визуализация, про-

ецирование).  

4. Социальная рефлексия в процессе коммуникации. 

5. Правила самоконтроля действий партнера в коммуникации 

(спокойная реакция, обмен содержанием эмоциональных пере-

живаний, поддержание высокой самооценки). 

7. Эффективные техники минимизации эмоционально напряжен-

ных ситуаций. 

 

Ход практического занятия: 
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1. Актуализация темы занятия. Специалисту в сфере образова-

ния важно уметь адекватно понимать субъектов образовательной дея-

тельности (учеников/ студентов, коллег, родителей). Развивая соб-

ственное качество находить общность с другими самостоятельно, пе-

дагог сможет эффективнее взаимодействовать как в профессиональ-

ной среде, так и в открытом социуме. 

Группе предлагается следующее задание:  

Постарайтесь найти качества, которые вас сближают со студен-

тами вашей учебной группы, коллегой, представителем администра-

ции. Упражнение важно выполнять регулярно, оно также способству-

ет развитию способности к рефлексии и адекватной самооценке. 

2. Мини-лекция. Признание достоинств другого человека также 

способствует развитию способности принятия других людей, нейтра-

лизуя напряжение во взаимодействии субъектов. Выполнение данного 

упражнения с определенной регулярностью способствует развитию у 

специалистов сферы образования способность психологически кор-

ректно оценивать вклад других людей в общее дело, отмечать удач-

ные идеи, предложения, уважая и симпатизируя им.  

Далее студентам предлагается провести самоанализ собствен-

ных коммуникативных качеств. Каждое качество оценивается по де-

сятибальной шкале с подсчетом среднего значения. 

 

1. Способность понять другого      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Терпимость к инакомыслию       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Самокритичность                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Способность к саморазвитию     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Творческая активность                1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Эрудированность                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Способность к самоанализу        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     Среднее значение 

И еще студентам предлагается один вариант для самоанализа 

коммуникативных компетенций. Каждый критерий умения педагога 

оценивается по десятибальной шкале с подсчетом среднего значения. 

Умение: 

1. Осуществлять пед. общение         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Управлять собой                             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Разрешать конфликты                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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4. Вести полемику/ дискуссию          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Убеждать                                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Среднее значение 

Затем идет обсуждение полученных результатов. Возможен под-

счет средних показателей результатов опроса группы в целом с по-

следующим выводом необходимости и важности корректировки ка-

ких-либо профессиональных качеств и компетенций. Выслушиваются 

предложения о создании возможных и реальных условий для компен-

сации недостатков профессиональных умений педагогов. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

 

1. Подготовьте в микрогруппах аналитическое сообщение с 

мультимедийной презентацией (используя образовательный потенци-

ал цифровых инструментов Google и Microsoft) на тему по выбору: 

 Технологии эффективного взаимодействия в профессиональной 

коммуникации. 

 Особенности невербальной коммуникации в профессиональной 

деятельности. 

 Управление эмоциями как условие конструктивного разрешения 

проблемы. 

2. Дополните представленную ниже Таблицу 13.   

 

Таблица 13 

Факторы, способствующие и препятствующие снятию эмоцио-

нального напряжения в профессиональной коммуникации 

 
Факторы, способствующие снятию 

эмоционального напряжения  

Факторы, препятствующие снятию эмо-

ционального напряжения 

1. Предоставление партнеру воз-

можности выговориться. 

1. 1. Перебивание партнера. 

2. Вербализация эмоционального 

состояния: 

а) своего и б) партера. 

2. Подчеркивание различий между со-

бой и партнером, преуменьшение вкла-

да партнера в общее дела и преувеличе-

ние своего. 

…n …n 
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3.7. Применение средств педагогической коммуникации  

с целью воспитания учащихся в условиях цифровой  

образовательной среды  

 

Актуализация знаний. Современный этап развития образования 

открывает новые задачи и возможности для воспитания детей и под-

ростков. Содержание образования на современном этапе должно учи-

тывать различные аспекты.  

Развитие личностных качеств. Образование должно быть 

направлено на развитие самостоятельности, ответственности, творче-

ского мышления, эмоционального интеллекта и индивидуальности у 

детей и подростков. 

Развитие коммуникативных навыков. В современном информа-

ционном обществе важно развивать у детей навыки эффективного 

общения и работы в группе. Они должны уметь выражать свои мыс-

ли, слушать и понимать других, а также конструктивно разрешать 

конфликты. 

Развитие информационной грамотности. Сегодняшние дети и 

подростки сталкиваются с трудностями в подаче информации, поэто-

му образование должно помочь им изменить критическое мышление, 

научиться анализировать информацию, отличать факты от мнений и 

принимать взвешенные решения. 

Развитие ценностей и морали. Образование должно помочь де-

тям и подросткам обеспечить уважение к другим, толерантность, 

справедливость и этичное поведение. Они должны понимать, что их 

действия имеют последствия, и важно сделать правильный мораль-

ный выбор. 

 Развитие двигательной активности. В условиях современного 

образования, когда дети и подростки проводят много времени перед 

экраном, важно стимулировать физическую активность и следить за 

их здоровьем. Образование должно включать спортивные занятия, 

физкультуру и здоровый образ жизни. 

 Развитие творческих способностей. В современном обществе 

все больше ценится творчество и способность детей и подростков не-

стандартно мыслить. Образование должно создавать условия для раз-

вития творческих способностей и поддерживать интерес к искусству, 

музыке, литературе и другим видам творчества. 
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Содержание воспитания детей и подростков на современном 

этапе должно быть адаптировано к быстро меняющемуся миру с уче-

том новых технологий, средств массовой информации и стоящих пе-

ред ними задач. Важно создать гармоничную атмосферу, в которой 

дети и подростки смогут расти как личности и приобретать навыки, 

необходимые для успешного развития и самореализации в современ-

ном обществе. 

Согласно Л. И. Новиковой [167] воспитание – это управление 

процессом формирования и развития личности через создание благо-

приятных условий. Развитие личности ребёнка опосредовано детским 

коллективом, который представляет собой сложную социально-

психологическую систему. Эффективным механизмом личностного 

развития детей и взрослых является воспитательное пространство. 

Например, по мнению М. И. Рожкова [158] становление лично-

сти человека предполагает усвоение системы гуманистических цен-

ностей, составляющих основу его гуманитарной культуры. Перенос 

общественных представлений в сознание отдельного человека ведет к 

превращению общечеловеческих ценностей в высшие психические 

функции индивида.  Поэтому наиболее перспективной моделью вос-

питания, по мнению автора, является та, которая вычленяет социаль-

ные аспекты и интегрирует их со сферами индивидуальности. В соот-

ветствии с этим можно определить содержание воспитания, обеспе-

чивающего развитие всех сущностных сфер человека: интеллектуаль-

ной, мотивационной, эмоциональной, волевой, саморегуляции, пред-

метно-практической, экзистенциальной.  

Главными «деталями» механизма воспитания, по мнению М. И. 

Рожкова, являются формы, методы и приемы воспитательного взаи-

модействия педагогов и учащихся. От их правильного выбора во мно-

гом зависит успешность педагогического влияния на процесс соци-

ального становления школьника, на формирование всех сущностных 

сфер ребенка.   

Содержательной основой современного воспитания, по мнению 

П. В. Степанова [31] являются базовые ценности, выработанные 

нашим обществом за века его существования, и являются тем самым 

содержанием воспитания. Исследователь обращает своё внимание на 

то, что «эти ценности положены в основу современной Программы 

воспитания для общеобразовательных организаций. Эти ценности яв-
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ляются ориентиром и для разработанных новых рабочих программ по 

учебным предметам. Эти ценности находят свое отражение в учебном 

материале, который предлагается школьникам для освоения. И имен-

но эти ценности должны быть положены в основу наших уроков, если 

мы хотим сделать эти уроки воспитывающими. Важнейшие из них – 

человек, семья, отечество, культура, труд, здоровье. Содержанием 

воспитания являются ценности, на которые необходимо ориентиро-

вать школьников, а не только качества, которыми они должны обла-

дать и которые иногда расписывают в пресловутых «портретах воспи-

танника». 

Воспитание детей и подростков на современном этапе развития 

образования в условиях ЦОС имеет свои особенности и требует но-

вых подходов. 

В условиях непосредственного контакта с педагогами и соци-

альной школой важно создать оптимальные условия для развития 

личности ребенка и формирования его ценностей. Содержание воспи-

тания детей и подростков в условиях ЦОС включает в себя несколько 

аспектов, считает Ю. Н. Хромцова [199]. Важно создать условия для 

самовыражения и саморазвития ребенка. Это можно сделать посред-

ством занятий, направленных на развитие самоанализа, самооценки и 

планирования. В процессе личностного развития происходит: 

1. Формирование социальных навыков. В условиях опеки и вос-

питания ребенок может оставаться изолированным от социальной 

среды. Поэтому особое внимание следует уделять обучению комму-

никативным навыкам, развитию эмоционального интеллекта и уме-

нию взаимодействовать с другими людьми через онлайн-платформы. 

 3. Формирование сбережений. Дистанционное обучение позво-

ляет детям и подросткам самостоятельно изучать информацию. Для 

этого необходимо развитие навыков анализа и оценки различных ис-

точников информации. 

4. Развитие мотивации и саморегуляции. В условиях дистанци-

онного образования дети и подростки должны самостоятельно орга-

низовывать свою работу и контролировать свою успеваемость. По-

этому важно помочь им изменить мотивацию к обучению, укрепить 

самодисциплину и самоконтроль. 

5. Физическое и эмоциональное благополучие. В учреждениях 

детского образования детей и подростков можно лечить от сильного 
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стресса, а также от нарушения физической активности. Образование 

включает в себя поддержку психологического и физического здоро-

вья, организацию досуговой и развлекательной деятельности. 

Высоким воспитательным потенциалом обладают компьютер-

ные дидактические игры. По мнению А. И. Архиповой, к преимуще-

ствам компьютерных дидактических игр перед традиционными фор-

мами обучения и воспитания стоит отнести:  

 активизацию мыслительной деятельности обучающихся; - 

глубинное запоминание получаемой информации;  

 формирование организованности действий и коммуникатив-

ных качеств обучающихся;  

 развитие положительной мотивации учения;  

 развитие стремления стать успешным, значимым [9].   

Золотарев Р. И. подчеркивает, что «игра сопровождается увле-

ченностью, поэтому активизирует и развивает способности, стойкий 

интерес к учебному предмету, снижает уровень тревожности, выраба-

тывает целеустремленность в выполнении поставленной цели [61]. 

Сегодня особую значимость приобретают телекоммуникацион-

ные проекты в контексте решения приоритетных задач современного 

воспитания, к которым отнесем:  

 содействие самоопределению, самореализации и самосовер-

шенствованию обучающихся;  

 формирование умений обучающихся гибко адаптироваться в 

жизненных ситуациях информационного общества, самостоя-

тельно и критически мыслить;  

 развитие способностей генерировать новые идеи, творчески 

мыслить;  

 формирование умения грамотно работать с информацией;  

 развитие способности осуществлять коммуникацию, сотруд-

ничество и сотворчество в социуме. 

Таким образом, содержание воспитания детей и подростков на 

современном уровне развития образования в условиях ЦОС требует 

учета этих аспектов. Важно развивать личность ребенка, его социаль-

ные навыки, формировать ценности, развивать мотивацию и саморе-

гуляцию, поддерживать его физическое и эмоциональное благополу-

чие. 
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Цель практического занятия: освоение умений и навыков ис-

пользования средств педагогической коммуникации с целью воспита-

ния учащихся в условиях цифровой образовательной среды (ЦОС). 

 

Актуализация проблемы профессиональной коммуникации Со-

временная сложившаяся ситуация в школе требует новых подходов к 

организации воспитательной деятельности, в связи с чем, отечествен-

ная система образования выходит на путь качественной подготовки 

специалиста, где одной из приоритетных задач признана подготовка 

учителя, способного творчески и эффективно действовать в условиях 

ЦОС. 

Важнейшей составляющей воспитательного процесса становит-

ся личностно-ориентированное взаимодействие учителя с учеником. 

Особую роль в этом контексте играет общий культурный уровень пе-

дагога, то каким образом он осуществляет коммуникативное взаимо-

действие с воспитанниками. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Коммуникативный потенциал педагога в ЦОС: эмоционально-

психологическая саморегуляция, перцептивные навыки, иден-

тификация, децентрация, проекция, эмпатия, рефлексия. 

2. Экспрессивные навыки общения в педагогической коммуника-

ции.  

3. Формы коммуникативного поведения педагога: заражение, вну-

шение, убеждение, подражание. Язык - основной инструмент 

педагогической коммуникации. 

4. Суть метода внушения. Средства педагогического внушения. 

5. Формы воспитания в условиях ЦОС. 

 

Ход практического занятия: 

 

1. Актуализация темы. После приветствия студентам предлага-

ется объединиться в пары: один сжимает кулак, а второй пытается 

разжать пальцы за одну минуту. Потом партнеры меняются ролями, и 

ситуация повторяется. Далее следует обсуждение, кому и как удалось 
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это сделать. Возможны варианты: силой, просьбой, легкими поглажи-

ваниями.  

Происходит обсуждение, выслушиваются все мнения, и прихо-

дим к выводу, что были использованы методы внушения и убежде-

ния.  

2. Модуль-лекция с элементами беседы по вопросам:  

 Что собой представляют средства педагогической коммуника-

ции?  

 В чем суть педагогического воздействия на учащихся и взаимо-

действия с учащимися? 

 Каким арсеналом способов воздействия на сознание, чувства, 

деятельность и поведение воспитанников располагает педагог?  

 Какие способы взаимодействия с учащимися с целью воспита-

ния эффективно применять в условиях ЦОС? 

Среди разноо6разных источников воспитательного влияния на 

школьников особая роль принадлежит педагогу. На основе изучения 

социально-психологический теории и педагогического опыта обще-

ния принято выделять два основных способа коммуникативного воз-

действия, т. е. влияния с помощью слова: убеждение и внушение. 

В педагогической литературе принят термин «педагогическое 

воздействие». Не правда ли, он как будто программирует пассивную 

позицию воспитанника в процессе его общения с воспитателем?  

Но, если мы принимаем те новые задачи, которые ставит обще-

ство перед школой, и, если мы хотим, чтобы сегодняшний школьник 

вырос человеком инициативным, творческим, мы должны подумать о 

том, как педагогическое воздействие перевести на другой, качествен-

но более высокий уровень - педагогическое взаимодействие и как ор-

ганизовать это взаимодействие, чтобы ребенок действительно стал и 

объектом, и субъектом воспитания. 

Учащимся предлагается проанализировать следующие ситуа-

ции: 

1. Ученик 4 класса Коля очень застенчив, с явно заниженной са-

мооценкой. Учительница русского языка на одном из уроков говорит: 

«Проверила ваши сочинения. Одно из лучших у Коли. Он молодец. 

Коля, встань! Расправь плечи! Так, хорошо! Посмотри мне в глаза! 

Ты можешь отвечать громко и уверенно выученный урок. Иди к дос-

ке!». 
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2.  Нина, девочка средних способностей, немного медлительная, 

стала хуже учиться. На вопрос учительницы о причинах плохой успе-

ваемости девочка не без грусти, но вполне спокойно, как о чём-то ре-

шённом раз и навсегда, ответила: «Да ведь у меня дурная голова!» В 

беседе выяснилось, что, когда она дома делает уроки, рядом с ней си-

дит бабушка и, раздражаясь от её медлительности, часто приговари-

вает: «Эх, и дурная у тебя голова». 

Задание: «Определите, какой вид воздействия (внушение, убеж-

дение) здесь проявляется, докажите. Как такое воздействие отрази-

лось на учащихся?». 

Самовнушение. Важное место в развитии личности занимает 

самовнушение. Из рассказов и фильмов о йогах мы знаем высшие 

формы самовнушения. Однако в повседневной жизни самовнушение 

встречается гораздо чаще, чем мы предполагаем. 

Обычно термин «самовнушение» обозначает положительную 

тенденцию развития, когда ученик, осознав свои недостатки, хочет их 

исправить. Однако нередко у ребенка развивается негативное отно-

шение к самому себе на основе определенных внешних, часто слу-

чайных и незначительных факторов. Примером этого является недо-

статочно низкая самооценка. 

Самовнушение — внушение самому себе представлений, мыс-

лей, чувств. Например, рекомендованных врачом и направленных на 

устранение болезненных явлений и улучшение общего самочувствия. 

Реализуется самовнушение через аутогенную тренировку, которой 

больной обучается с помощью врача-психотерапевта. Человек само-

стоятельно прочитывает (про себя или вслух) или просто продумыва-

ет и проговаривает определенные слова или целые фразы с целью 

воздействия на себя. 

Несравнимо более мощное воздействие на личность по сравне-

нию с посторонним внушением может оказать самовнушение. Это 

объясняется тем, что самовнушением человек может заниматься са-

мостоятельно в течение неограниченно долгого времени. 

Далее студентам предлагается ряд практических заданий. Сту-

денты работают в группах по 3-4 человека. Если группа небольшая, 

можно выполнять задания индивидуально.  

Задание 1. Студентам предлагаются карточки, по одной на каж-

дую группу, с названием и описанием приёмов внушения. Необходи-
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мо отметить, что описываются приёмы, которые относятся к приёмам 

психологического воздействия (влияния) руководителя на подчинён-

ных, применяемые в бизнес-структурах. Задание: объяснить суть ме-

тода остальным студентам, оценить, насколько уместно применение 

этих приёмов с учащимися в школах, а также проиллюстрировать, 

желательно инсценировать по ролям, конкретным примером из 

школьной жизни данный приём. 

Задание 2. Общение как средство воспитания. Каждой группе 

студентов необходимо разработать кроссворд с вопросами по изучен-

ной теме какого-либо школьного учебного предмета. Группы обмени-

ваются кроссвордами, которые в течении некоторого времени ими 

решаются. После этого начинается обсуждение. Студенты говорят у 

кого какие ответы и объясняют почему. Задача студентов с помощью 

разнообразных фраз похвалить тех, у кого больше правильных отве-

тов.  

Задание 3. Учебный диалог как средство воспитания. Студентам 

необходимо выступить в роли учителя какого-либо учебного предме-

та и рассказать новый материал, возможно, с помощью презентации. 

И не просто рассказать, а постоянно просить привести примеры каж-

дого учащегося или дополнить/добавить информацию. Важно, чтобы 

во время рассказа учителя, были задействованы все участники заня-

тия.  

Задание 4. Совместное творчество как средство воспитания. 

Студентами выбирается тема, в соответствии с которой участники бу-

дут создавать рисунок. Для каждого участника необходимо пригото-

вить 1 лист А4 и карандаши, краски и т.п. Все участники располага-

ются спиной к друг другу. Проводится жеребьевка или считалка для 

первого «художника», который рисует одну деталь изображения. За-

тем то, что он нарисовал фотографирует и отправляет в социальную 

сеть, в группу, где находятся все учащиеся и передает эстафету лю-

бому из учащихся. Следующий игрок должен изобразить у себя на 

чистом листе деталь, которую ему передали и дополнить своей, и так 

передается всем участниками. В конце игры все участники смотрят и 

обсуждают созданные ими картины.  

3. Рефлексия. Студентам предлагается, выбрав один из приёмов, 

обдумать каким образом, они смогут внушить школьникам мысль о 

том, что необходимо содержать рабочие тетради по предметам в ак-
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куратном виде. Студентам необходимо разыграть эту ситуацию, отре-

петировав роль и подобрав нужные интонации. В итоге проводится 

совместное обсуждение по следующим вопросам: 

 Что они наблюдали в коммуникативной деятельности каждого 

из участников занятия? 

 Какое место в их практической педагогической деятельности 

занимает внушение? 

 Какие профессиональные коммуникативные навыки, по их мне-

нию, им необходимо развивать для успешной воспитательной 

деятельности в условиях ЦОС? 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

 

1. Подготовьте презентацию, характеризующую следующие по-

нятия: человек дописьменной культуры, человек письменной культу-

ры, человек массовой культуры, человек «экранной», сетевой культу-

ры. 

2. Подберите материал, иллюстрирующий знаковую специфику 

обмена информацией и различия в способах коммуникации в рамках 

таких культурных форм, как наука, религия, искусство, народная тра-

диция, техника. 

3. Подберите примеры, иллюстрирующие приёмы воспитатель-

ного воздействия на человека из интернет-источников, художествен-

ной литературы, кино, СМИ, рекламы. 

 

3.8. Коммуникативная деятельность классного руководителя  

в условиях цифровизации образования 

 

Актуализация знаний. Успех использования классным руково-

дителем педагогического общения как инструмента воспитания 

школьников зависит от выполнения определенных требований. В 

формулировке А. А. Бодалева [23] они звучат так:  

1) общение становится педагогически эффективным, если оно 

осуществляется в соответствии с единым гуманистическим принци-

пом во всех сферах жизни воспитанника – в семье, в школе, во вне-

школьных учреждениях и др.;  
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2) если общение сопровождается воспитанием отношения к че-

ловеку как высшей ценности;  

3) если обеспечивается усвоение необходимых психолого-

педагогических знаний, умений и навыков познания других людей и 

обращения с ними.  

Исходя из данной формулировки, можно выделить критерии 

эффективного общения классного руководителя:  

 направленность общения на формирование у воспитанни-

ков личностных качеств, обеспечивающих их позитивную социализа-

цию: уверенности, инициативности, активности. Несомненно, подоб-

ные качества возможны при поддерживающем общении классного 

руководителя;  

 содержательность общения. Всякое профессиональное пе-

дагогическое общение обязательно содержит знаниевый компонент, 

касающийся правил взаимодействия, саморегуляции поведения в 

эмоционально сильных ситуациях, предупреждения конфликтов и т. 

п.;  

 деликатность общения. Данный критерий понимается как 

чувство меры во взаимодействии. Он включает и требование коррект-

ности формулировок; 

 лояльность общения, обеспечивающаяся как уважением, 

так и терпимостью. Следует заметить, что лояльность общения важна 

для всех «помогающих» профессий. 

В условиях цифровизации образования меняется традиционная 

форма обратной связи учителя как с учениками, так и с другими 

участниками образовательного процесса (родителями, коллегами, ад-

министраций). При традиционном классно-урочном взаимодействии в 

распоряжении классного руководителя целый арсенал речевых 

средств (вербальных и невербальных) для осуществления обратной 

связи в режиме реального времени.  

В условиях цифровой среды большой объем работы перемеща-

ется в онлайн, не всегда есть возможность коммуникации лицом к ли-

цу, зачастую она отсроченная, с преобладанием письменной формы. 

Но в то же время в цифровой образовательной среде увеличивается 

количество каналов связи, форм и способов взаимодействия.  

Современная образовательная среда обладает мощным потенци-

алом совместной деятельности и общения. В такой среде наиболее 
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полно актуализируются и межличностные, и межгрупповые механиз-

мы успешного развития личности и группы, процессы развития и са-

моразвития базовой культуры детей, педагогической культуры учите-

лей и родителей учащихся. На сегодняшний день существует большое 

количество цифровых платформ, инструментов и сервисов, предо-

ставляющих участникам образовательного процесса информацию, от-

крывающих широкие возможности для общения, совместной работы 

[78].  

 

Цель практического занятия: формирование навыков успешно-

го взаимодействия классного руководителя посредством владения 

коммуникативных умений слушания и понимания другого; в любой 

ситуации быть услышанным и понятым собеседником или аудитори-

ей. 

 

Актуализация проблемы профессиональной коммуникации Уме-

ние профессионально слушать является важнейшим профессиональ-

ным навыком. Но также важнейшим показателем высокого професси-

онального уровня является умение специалиста понимать своего со-

беседника. Навыки слышания и понимания приобретаются человеком 

еще в младенческом возрасте. В профессиональной деятельности по-

добные умения нуждаются в постоянном контроле и развитии со сто-

роны каждого действующего ответственно специалиста в сфере обра-

зования, в условиях дистанционного общения в том числе. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Перцептивная функция общения в деятельности классного ру-

ководителя.  

2. Оценка и понимание в процессе коммуникации классного руко-

водителя с различными субъектами образования. 

3. Как общаться с подростком в тех случаях, когда его поведение 

отклоняется от норм и правил? 

4. Интерактивная функция общения в работе классного руководи-

теля. 

 

Ход практического занятия: 
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1. Актуализация темы. Участникам занятия предлагается 

оценить ниже представленные примеры высказываний/ техник пони-

мания партнера в соответствии с собственным представлением об 

эффективности применения (помогает или препятствует пониманию 

партнера по общению по семибалльной шкале от – 3 до +3). Для этого 

каждому участнику занятия необходимо заполнить Таблицу 14.  

 

Таблица 14 

Оценка техник понимания партера по общению 

 
Техники, способствующие пони-

манию партнера 

Нейтральные 

техники 

Техники, пре-

пятствующие 

пониманию  

+1 (вербализация-повторение) 0 -1 

+2 (вербализация-

перефразирование) 

0 -2 

+3 (вербализация-интерпретация) 0 -3 

 

Затем провести обсуждение полученных результатов друг с дру-

гом в микрогруппах. Заметим, что данная классификация достаточно 

условна, однако предлагаемая рефлексия может способствовать раз-

витию навыков понимания и слышания партнера в коммуникации, в 

профессиональной в том числе. 

Примеры высказываний:  

Мы пытаемся сделать логическое следствие из заявления парт-

нера или сделать предположения о причинах этого заявления. Ввод-

ные фразы: «Исходя из сказанного, можно предположить, что» или 

«По-видимому, вы приняли такое решение, потому что...». 

Мы стараемся найти партнера, который понимает только те 

проблемы, которые касаются нас самих. 

После вопроса мы задаем партнеру вопрос, явно пытаясь что-то 

выяснить, но не объясняя наших целей. 

Мы не принимаем во внимание то, что говорит партнер, мы 

пренебрегаем его высказываниями. 
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Во время разговора мы вставляем такие высказывания, как: 

«Пора перейти к теме разговора...», «Мы немного отвлеклись от те-

мы...», «Давайте вернемся к цели нашего разговора» и т.д. 

Мы воспроизводим высказывания партнера в обобщенном, со-

кращенном виде, кратко формулируем наиболее важные слова. Вы 

можете начать со вступительной фразы: "Ваши основные идеи, как я 

понимаю, заключаются в следующем...". 

Во время разговора высказывания партнера сопровождаются 

комментариями типа: «Ты несешь чушь», «Я вижу, что ты ничего не 

понимаешь в этом вопросе», «Я мог бы тебе объяснить, но боюсь, ты 

не поймешь». 

Мы сопровождаем речь партнера заявлениями типа: «Да, да...», 

«Угу...». 

Высказывания партнера повторяются дословно. При этом вы 

можете начать со вводной фразы: «Как я понял...», «По его мнению», 

«Вы думаете...». 

2. Мини-лекция по проблемам профессионально-

педагогического общения как одного из видов профессиональной 

коммуникации классного руководителя.  

В педагогическом общении выделяются следующие стадии или 

этапы: 

1) моделирование предстоящего общения (прогностический 

этап); 

2) организация общения (начальный этап, называемый также 

коммуникативной атакой); 

3) управление общением в педагогическом процессе (основной 

этап); 

4) анализ осуществленного общения (аналитический этап). 

1. Мы часто слушаем и не слышим собеседника. А бывает, 

что говорим, а не слышат нас. Цена такому разговору невелика. 

Вопрос: Умение слушать собеседника, это не легкий труд, а вот 

умеете ли вы слушать? 

Диагностический блок.  Анкета «Умеете ли вы слушать?».  

Ознакомление с интерпретацией полученных данных. 

Обсуждение «Правила активного слушания»: 

 слушайте с первых же слов разговора и не ослабляйте внимание; 
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 отложите все другие занятия и слушайте: не пытайтесь делать 

два дела одновременно; 

 гоните от себя любые отрицательные мысли о собеседнике; 

 осмысливайте то, что вам говорят в данный момент, 

не забегайте вперед; 

 не перебивайте; 

 постарайтесь заинтересоваться тем, о чем вам говорят; 

 оценивайте сказанное скорее по его содержанию, чем по манере 

подачи; 

 избегайте поспешных выводов, сохраняйте объективность. 

Далее двум участникам группы предлагается инсценировать 

следующую ситуацию диалога подростка (П) и старшего (С): 

П (со злостью швыряя портфель): «Я больше не пойду в эту 

школу!» 

С (после паузы, поворачиваясь к ребенку, глядя ему в глаза): 

«Ты больше не хочешь ходить в школу?». 

П (раздраженно): «Есть математичка, которая цепляется за ме-

ня!». 

С (после паузы, указывая на чувство, испытываемое ребенком, 

используя утвердительную форму утверждения): «Тебя что-то рас-

строило (обидело) на уроке математики». 

П (с обидой): «Я сам делал этот тест, а он говорит, что я его 

скопировал!». 

С: «Я понимаю, очень обидно». 

П: «Он всегда выводит меня из себя...». 

С: «Думаю, я бы тоже нервничал...». 

П: «Даже несмотря на то, что ты меня понимаешь... Ладно, так 

получилось, что я это записал... Но я докажу всем, что могу решать 

проблемы самостоятельно!». 

 Проводится совместный анализ инсценированной ситуации с 

точки зрения поведения подростка и взрослого.  

Далее организовывается работа микрогрупп. 

Первая микрогруппа обсуждает и выстраивает этапы реализации 

техники активного слушания, например, по следующему плану: 

1. Повернуться лицом к ребёнку. Глаза на одном уровне. 

2. Избегать вопросов, использовать утвердительную форму вы-

сказываний, т. к. фраза, оформленная как вопрос, не отражает сочув-
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ствия (позволь я повторю, чтобы удостовериться, что правильно по-

нял тебя …; мне интересно, что ты рассказываешь). 

3. Держать паузу, давая ребёнку время на обдумывание (пауза 

помогает ребенку разобраться в своих переживаниях). 

4. Обозначать чувства, испытываемые ребёнком (т. е. их «озву-

чивать»).   

 Вторая микрогруппа обсуждает и формулирует результаты 

применения техники активного слушания, например, следующим об-

разом: 

1. Негативный опыт ребенка исчезает или ослабевает. 

2. Убедившись, что старший готов слушать, ребенок начинает 

рассказывать о себе все больше и больше. 

3. Ребенок сам продвигается вперед в решении проблемы. 

4. Ребенок тоже начинает слушать и слышать нас. 

5. Мы действительно начинаем лучше понимать детей. 

 Третья группа обсуждает и формулирует фразы по типу «Ты – 

высказывания» и «Я – высказывания», например, как в Таблице 15. 

Далее проходит совместное обсуждение и разбор проблемных 

ситуаций о том, почему активное слушание не «работает» или ошиб-

ки взрослых: 

1.Взрослый выбирает активное слушание как способ управления 

ребенком, стремясь только сделать его более послушным. Такая ма-

нипуляция является особенно травматичной для ребенка, так как он 

начинает опасаться. 

2. Взрослый не готов воспринимать ребенка безоценочно. Как 

следствие, откровенность ребенка, спровоцированная применением 

активного слушания, сталкивается с сопротивлением взрослого в виде 

нравоучений и советов. Как следствие, ребенок остается со своей 

проблемой, контакт не установлен. 

3. Взрослый «отражает» только события, происходящие с ре-

бенком, а не чувства, о которых тот говорит. Посылая обратную 

связь, нужно декодировать именно чувства ребенка. 

4. Взрослый выслушивает без эмпатии, без истинного желания 

присоединиться к переживаниям ребенка. 

5. Инициация взрослым активного слушания в неправильный 

момент. Момент может быть выбран неверно, когда ребенок не хочет 

говорить о своих чувствах, либо, когда у взрослого недостаточно вре-
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мени, чтобы сосредоточиться на проблеме ребенка и выслушать его 

столько, сколько потребуется.  

 

Таблица 15 

Примеры фраз  

по типу «Ты – высказывания» и «Я – высказывания» 

 

 «Ты – высказывания»:   

«Сколько раз повторять:  

в своей комнате!» 

" Ты прогуливаешь уроки и  

хочешь остаться неучем!" 

"Ты никогда не приходишь  

вовремя "  

 

«Я – высказывания»: 

«Мне становится неловко,  

когда гости видят неубранную  

постель. Под покрывалом она   

Смотрится гораздо лучше». 

«Мне хочется видеть тебя  

дома к десяти часам вечера, а  

в особых случаях мы можем  

договариваться отдельно.  

Тогда я буду чувствовать себя   

Спокойно» 

 

Далее каждая микрогруппа анализирует методические материа-

лы (https://prof-sferum.ru/stay-in-touch) по теме «Цифровые ресурсы 

коммуникативных технологий в работе классного руководителя»: 

1. Как познакомить обучающихся: технология «Есть кон-

такт!»  

Первые дни обучения – это всегда стресс для учащихся, как 

в школе, так и в колледже. Чтобы уменьшить негативные эмоции 

и облегчить работу в новом коллективе, классный руководитель мо-

жет применить технологию «Есть контакт». Её можно применять пе-

ред началом года или в первые дни учёбы. Технологическая цепочка: 

1) Подготовьте приветственное сообщение в чат со всеми ос-

новными вводными, которые могут помочь обучающимся первое 

время. 

Например: «Всем добрый день, меня зовут Ф. И. О. Я ваш клас-

сный руководитель (куратор). Я буду помогать вам, поддерживать 

и иногда напоминать про дедлайны. Рада вас всех приветствовать. 

Сейчас наша задача – познакомиться друг с другом. А после 

мы с вами обсудим, что нам поможет лучше справляться с учёбой. 

Предлагаю сделать первый шаг к знакомству и отправить любимый 

стикер! Вот мой: (отправить стикер). 

https://prof-sferum.ru/stay-in-touch
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2) Создать чат и добавить в него всех обучающихся. Как только 

вы убедитесь, что все на месте, пришлите приветственное сообщение 

из пункта выше; 

3) Как только вы увидите, что большая часть участников отпра-

вила стикеры, напишите следующее сообщение: 

«Отлично, я вижу, что все в сборе и готовы знакомиться. 

Для этого ответьте на несколько вопросов в чате. Советую ставить ре-

акции в ответ на сообщения других. А если у вас есть что-то общее, 

обязательно напишите об этом! 

Итак, ответьте на вопросы: 

 как Вас зовут; 

 где Вы учились раньше; 

 почему Вы выбрали эту программу; 

 чем занимаетесь в свободное время; 

 есть ли у Вас хобби; 

 с каким вопросом к Вам можно обратиться». 

Вопросы могут быть любыми, главное найти общее 

у обучающихся и способствовать общению. 

4) Возьмите на себя роль модератора: реагируйте на сообщения, 

задавайте уточняющие вопросы и хвалите за смелость;  

5) После этого интерактива пришлите список рекомендаций 

по тому, как успешно учиться в вашей учебной организации: как пла-

нировать дедлайны, ставить цели и уходить на больничные. 

Приемы адаптации. Познакомьте учащихся с образовательной 

организацией. Для этого соберите не менее 5 фактов о школе или 

колледже, несколько из которых – ложь. Предложите ученикам уга-

дать, какие из предложений правдивые. Вместе с правильным ответом 

присылайте фотографии, видео и другие материалы. 

Тематические недели. Одна из задач классного руководителя –

содействовать позитивным отношениям внутри класса 

и дружелюбной атмосферы в нём. Помочь в этом могут тематические 

недели. В них ученики смогут поделиться эмоциями и показать себя 

с новых сторон. Инструкция: 

1) Составьте список тематических недель, которые могут 

быть интересны вашим ученикам. Предлагаю несколько идей: 

 поделиться своими впечатлениями о начале месяца, тримест-

ра или полугодия с помощью фото, видео или текста; 
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 провести творческую неделю и создать что-то своими рука-

ми и поделиться результатами в группе; 

 организовать семейную неделю: рассказать о своих семей-

ных традициях и праздниках; 

 провести неделю добра, сделать добрый поступок 

и рассказать о нём; 

 организовать неделю спорта, поделиться спортивным дости-

жением или показать свой любимый вид спорта. В этом по-

могут функции видео или видеокружков; 

2) Напишите в чат сообщение с анонсом приближающейся 

недели и с описанием того, что нужно будет делать на ней; 

3) Откройте неделю своим примером и пришлите тематиче-

ское сообщение. Так вы станете примером для своих учеников. 

Как вовлечь учеников в онлайн-общение. Активное использова-

ние площадки VK Мессенджера помогает следить за эмоциональным 

состоянием учащихся и развивать их навыки рефлексии по вопросам, 

которые обсуждаются в чате, например, о посещении театра или про-

смотре фильма с классом. Чтобы вовлечь в диалог обучающихся, 

предлагаю три эффективных способа. 

Первый способ. Устроить флешмоб настроения. Смысл механи-

ки заключается в том, чтобы каждое утро отслеживать состояние уче-

ников и их присутствие. Для этого: 

1) Попросите всех отправить в чат смайлик или стикер, соответ-

ствующий настроению сегодняшнего дня; 

2) В ответ поделитесь хорошим настроением на весь день, вы-

шлите позитивный стикер, видеокружок в красивой рамке или видео. 

Видеокружок – это короткое видео до трёх минут, которое мож-

но снять в разных формах, например, в виде кружка, сердечка, звезды 

или квадрата. Чтобы воспользоваться функцией, зайдите 

в приложение VK Мессенджера, затем в диалог и нажмите на кнопку 

в виде кружка с треугольником внутри в нижней части экрана. Чтобы 

начать запись видео, выберите подходящую рамку и нажмите 

на большой фиолетовый круг. 

Второй способ. Развиваться вместе. Очень важно приобщать 

школьников к культуре. Поэтому предлагаем следующую механику 

для чата: 
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1) Посетите культурное мероприятие или место: кинотеатр, му-

зей, выставку; 

2) Попросите учеников поделиться фотографиями и эмоциями 

после мероприятия. 

Мессенджер помогает делать небольшие заметки о достижениях 

и интересных приключениях класса. Они будут храниться 

на протяжении всей учёбы 

3) Выведите их на обсуждение мероприятия и рефлексию по 

итогу дня. 

Например, задайте следующие вопросы: 

 что вам понравилось больше всего; 

 какой экспонат или момент в фильме, какой зал в музее 

впечатлил больше всего; 

 какой факт вы запомнили. 

Третий способ. Увеличить активность. Предлагайте отправлять 

стикеры или смайлики, чтобы понять, сколько человек увидели опрос, 

важное сообщение или сделали какие-то действия, например, прочи-

тали список книг на лето или прошли медицинский осмотр. 

2. Простая механика для урока «Письмо в будущее» 

Хотите развить у учеников навык говорения? Предлагаем при-

смотреться к такому заданию, как письмо в будущее. Только 

не писать его от руки, а предложить школьнику записать видеокру-

жок и отправить его вам в чате Сферума. Инструкция: 

1) Перед занятием создайте отдельный чат, где в будущем будут 

храниться все видеокружки учеников; 

2) После урока предложите ученикам сделать домашнее зада-

ние — записать и отправить видеокружок на иностранном языке 

в чате Сферума; 

Заранее определите: 

 сколько времени он должен занимать и сколько кружочков 

может выслать школьник; 

 какие конструкции, правила, слова или времена обязатель-

но должны использоваться в сообщении; 

 до какого времени вы принимаете задания; 

 на какую тему стоит говорить школьникам. Например, 

рассказать о трендах в современном мире, поделиться успехами в 

учёбе или просто описать своё состояние. 
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Предлагаем описать эти критерии в чате и закрепить сообщение, 

чтобы оно не потерялось. 

Кстати, в учебном профиле Сферум в VK Мессенджере можно 

выбрать трафарет видео, например, форму звезды или сердца. 

3) Когда вы получите видеокружки, не забывайте положительно 

реагировать на сообщения учеников, чтобы поддерживать 

их мотивацию. Такое задание можно давать раз в неделю или 

в течение учебного года, например, привязать к праздникам или важ-

ным датам. 

Благодаря этой механике вы сможете больше вовлечь учеников, 

улучшить навыки говорения и работы с цифровыми инструментами 

в школе. 

3. Фотоквест: путешествие натуралистов. 

Хотите приобщить школьников к экологическому движению 

и заботе об окружающей среде? Предлагаем сделать это с помощью 

квеста. В каждой семье родители или родственники были частью 

движения юных натуралистов, которое существует в нашей стране 

уже более ста лет. Именно близкие могут больше рассказать о том, 

как они участвовали в движении, и показать старые снимки. А с их 

помощью вы проведёте обучающий фотоквест. Так вы продолжите 

сохранять традиции, познакомите учеников с историей движения 

и научите их работе в команде. Инструкция: 

1) Опросите учеников отправить в личные сообщения фото-

графии их родственников — школьников и учителей, которые раньше 

были юннатами; 

2) Сделайте из отправленных снимков коллажи. Подберите 

к каждому тему фотоквеста. Например, такие: «Заботимся о братьях 

меньших» или «Живи, лес»; 

3) Зашифруйте названия тем с помощью смайликов; 

4) Создайте чат в Сферуме. В нём разделите учеников 

на команды и пришлите каждой зашифрованную загадку 

и фотоколлажи, чтобы школьники сопоставили тему и фотоколлаж; 

5) Предложите ученикам выбрать одно фото из коллажа 

и воспроизвести его в новой, современной интерпретации; 

6) Попросите написать к каждому фотоколлажу стишки-

пирожки или обычные четверостишия; 
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Стишок-пирожок – это четверостишие без рифмы, написанное 

четырёхстопным ямбом. Чаще всего оно заканчивается неожиданно 

или нелогично, что создаёт комический эффект; 

7) По итогам конкурса посмотрите получившиеся варианты 

учеников и выберите самые оригинальные. 

Такой фотоквест может стать частью домашнего задания или 

занять урок. Он поможет развить нестандартное мышление 

с помощью цифровых инструментов и сформирует у школьников 

навыки работы в команде. 

4. Марафон для учеников «12 записок». 

Внеурочное занятие можно превратить в захватывающее меро-

приятие. Один из таких примеров марафон «12 записок». Его цель за-

ключается в том, чтобы научить учеников работать в команде 

и помочь каждому проявить свои навыки. Инструкция: 

1) Придумайте для учеников 12 заданий разного формата. 

Вы можете объединиться с другими учениками и добавить упражне-

ния по русскому языку, отжимания, рисунки и примеры 

по математике. Такой формат особенно подойдёт ученикам с ОВЗ, так 

как каждый сможет выделиться в том задании, которое ему ближе 

по способностям. Напишите задания на листах и положите 

в конверты; 

2) Заранее разделите учеников на команды. Для этого можно 

использовать функцию опроса в учебном профиле Сферум в VK Мес-

сенджере; 

3) Положите конверты с заданиями в разные локации 

в школе. Заранее запишите видеокружок с каждого места и отправьте 

себе в «Избранное» или в чат с другими учителями. После этого по-

следовательно пересылайте кружочки в чат с учениками, чтобы 

школьники видели часть локации и успевали добраться до неё коман-

дой; 

4) После этого ученики будут искать письма на разных лока-

циях с объяснением задания, выполнять их и фиксировать свои ре-

зультаты в общем чате в виде видеокружка; 

5) После выполнения всех заданий учитель отправляет по-

следний кружочек, где собирает всех учеников для подведения итогов 

и награждения. 
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Такое задание поможет разгрузить учеников в середине три-

местра, семестра или четверти, повысит учебную мотивацию 

и поможет одновременно поработать над разными видами деятельно-

сти – умственной, физической, креативной. 

5. Марафон: собери воспоминания по фрагментам 

Обычно итоги года подводятся стандартно. Учителя выставляют 

оценки, организовывают классный час и поздравляют учеников. 

Предлагаю не ограничиваться только этими действиями, 

а сконцентрироваться на том, чтобы вспомнить самые замечательные 

моменты, достижения класса и учеников и завершить год положи-

тельными эмоциями. Инструкция: 

1) За несколько недель до окончания года создайте чат «Собери 

воспоминания по фрагментам» в Сферуме; 

2) В течение последней учебной недели предложите ученикам 

отправлять в чат фотографии из личного архива, которые они сделали 

во время внеклассных мероприятий в школе. Но при этом попросите 

выслать не полное изображение, а только его фрагмент; 

3) Задача остальных школьников — угадать по фрагменту, что 

это было за событие. Если они угадали правильно, то отправитель 

публикует полную фотографию; 

4) Попросите школьников оставить своё мнение или впечатле-

ние об этом событии в одном или нескольких предложениях; 

Ребята могут отправлять фрагменты фотографий одновременно, 

поэтому попросите их использовать функцию «Ответить», чтобы 

комментарии и догадки к снимкам не путались 

6) Соберите все фотографии в отдельную презентацию 

и подведите вместе с ней итоги на последнем классном часе. 

Такое мероприятие поможет сплотить класс, собрать обратную 

связь от учеников и наметить план мероприятий на следующий учеб-

ный год. 

6. Как провести виртуальную линейку. 

Подведение итогов года помогает сплотить класс, собрать об-

ратную связь и наметить план мероприятий на следующий год. По-

этому очень важно проводить её с ребятами. Это возможно сделать 

в формате чата. Инструкция: 

1) Создайте чат в Сферуме и напишите приветственное пись-

мо. Расскажите, как вы с учениками подведёте итоги учебного года; 
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2) Заранее подготовьте 10−15 фотографий класса с разных 

мероприятий; 

3) Присылайте их в чат по одной. После каждой проводите 

опрос, в котором выясните отношение к этому событию: «Соглас-

ны ли вы, что нужно проводить подобные мероприятия в школе?». 

Предоставьте несколько вариантов ответа: «Да», «Нет» 

и «Затрудняюсь ответить», для того чтобы точно определить мнение 

большинства опрошенных. Вы можете сделать опрос анонимным, 

чтобы ученики не переживали; 

4) Предложите ученикам ставить реакции к каждой фотогра-

фии (сердечко, палец вверх, огонёк, вопросительный знак). Также мо-

тивируйте школьников отправлять стикеры; 

5) Подведите итоги вместе с учениками и предложите 

им поразмышлять о планах на следующий учебный год. 

Такая механика поможет школьникам ещё раз взглянуть на яркие 

воспоминания и события учебного года и вдохновиться на новые пла-

ны. 

7. Задание для вовлечения учеников «На связи». 

Домашнее задание – неотъемлемая часть учебного процесса. 

Но повторяющиеся форматы, тесты, задачи, упражнения, могут 

со временем стать скучными и малоэффективными. Для того чтобы 

заинтересовать учеников, можно использовать интерактивные ин-

струменты.  Сделать домашнее задание интереснее будет 

по практико-ориентированным дисциплинам. Например, по информа-

тике, физике, химии, технологии и др. Инструкция: 

1) Подготовьте практико-ориентированное домашнее задание 

и разработайте к нему рабочий лист. По возможности оформите его 

в красивый шаблон; 

Рабочий лист – лист, в котором прописаны задания по теме уро-

ка. Такой формат помогает обучить детей работе с информацией 

в разных видах. 

Например, по теме «Операционные системы» нами был создан 

веб-квест «Операционные системы: прошлое и будущее». 

2) Пришлите учащимся в чат сообщение с указанием того, что 

нужно сделать, и прикрепите изображение с заданием. Также укажи-

те, что нужно обязательно прислать ссылку на проект; 
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3) Предложите учащимся записать видеокружок в чат, в котором 

они показывают, как выполнили задание. Это поможет оценить каче-

ство работы;  

4) Спросите, с какими сложностями столкнулись ученики. Под-

держите их и деликатно укажите на ошибки. Похвалите каждого уче-

ника за проделанную работу. 

Благодаря такому заданию учащиеся разовьют способность к 

профессиональному самоопределению и получат навык презентации 

своего проекта. 

Далее предлагается в группе обсудить стили педагогического 

общения в условиях цифровизации образования, охарактеризовать 

каждый из стилей педагогического общения и привести примеры: 

1. Общение на основе высоких профессиональных установок 

педагога. 

2. Общение на основе дружеского расположения. 

3. Общение-дистанция.   

4. Общение-устрашение. 

5. Общение-заигрывание. 

Рефлексия. Вопросы к участникам занятия:  

 Было ли полезным для вас сегодняшнее занятие или нет?  

 В чем это заключается? 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Подготовьте в микрогруппах аналитическое эссе, используя 

образовательный потенциал цифровых инструментов Google и 

Microsoft на тему «Я осознал огромную ценность того, что я позво-

ляю себе понимать другого человека» (К. Роджерс).  

2. Проанализируйте предлагаемые коммуникативные ситуации. 

Дайте оценку коммуникативной компетентности педагога. 

1) Во время урока один из учеников задает учителю сложный 

вопрос. Ответ на него выходит за рамки знания и компетентности 

этого учителя. Он не может на него дать правильный ответ. Как по-

ступить педагогу в данной ситуации?  

2) У учеников был запланирован поход в театр. Учительница, 

завзятая театралка, заинтересовала учащихся своим рассказом о пред-

стоящем спектакле. При выходе учеников из класса образовалась 

"пробка". И тут раздался окрик учительницы: «Вы что, очумели? Как 

вы себя ведете? Никаких театров. Вернитесь! Дневники на стол!». 
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Учитель наводил порядок. Как должен был поступить педагог в дан-

ной ситуации?  

3) Ученик выбегает из класса и сильно толкает учительницу, 

входящую в класс. Учащиеся замерли. Мальчик извинился. Как дол-

жен поступить учитель в данной ситуации?  

4) Во время объяснения ученик четвертого класса Валерий П. 

был невнимателен, переговаривался с соседом. Учитель прервал рас-

сказ и вызвал Валерия к доске. Ответив на поставленный учителе во-

прос достаточно глубоко и правильно, Валерий ожидал хорошей от-

метки. Но учитель сказал: «Хотел поставить тебе «3», но случайно 

поставил «4». Пусть уже остается так - не хочу марать журнал». Ка-

кими мотивами руководствовался учитель, создавая эту ситуацию, 

вызывая ученика к доске, оценивая его ответ? Оцените с позиций 

ученика и всего класса деятельность учителя.  

5) Наташа, ученица третьего класса, в течение одной недели 

получила за домашние работы три «двойки». Учитель решил сходить 

к родителям. Придя к Наташе, он застал там гостей. Учителя пригла-

сили к столу. Кто-то спросил: «А как учится Наташа?» Следовало ли 

учителю принимать приглашение? Предложите свой вариант поведе-

ния в данной ситуации, обоснуйте его целесообразность. 

3. Примените метод двусторонней аргументации для обоснова-

ния своей позиции на тему «Функции современного классного руко-

водителя/ куратора». Занесите свои размышления в Таблицу 16, пред-

ставленную далее.   

Таблица 16 

Функции современного классного руководителя/ куратора 

 
Преимущества Недостатки 

  

 

4. Опираясь на материалы данного пособия разработайте воспи-

тательные события для учащихся разных возрастов с использованием 

информационных ресурсов коммуникативных техник. 

5. На основе изучения материалов Приложения 7 разработайте 

рекомендации по организации работы классного руководителя с ро-

дителями с использованием цифровых ресурсов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современном образовании становится все более очевидным, 

что никакие изменения в образовании невозможны без фундамен-

тальных изменений в профессиональном сознании специалиста.         

В обществе формируется представление о том, что современное обра-

зование должно не только передавать знания, развивать навыки, но и 

развивать способность к самоопределению в жизни, готовить выпуск-

ников вузов к самостоятельным действиям, учить их жить ответ-

ственно, выстраивать траектории своей жизни с профессиональной и 

личностной точки зрения. 

В условиях цифровизации основная задача преподавателей − 

управление самостоятельной работой обучающихся, что подразуме-

вает формирование у них побуждающих мотивов, постановку целей и 

задач, создание условий для восприятия, осмысления и сохранения в 

памяти информации, организацию взаимодействия между учащимися, 

контроль достижений.  

Отметим, что содержание пособия основано на уже апробиро-

ванном авторами теоретическом и прикладном контенте. Надеемся, 

что издание поможет преодолеть существующую недостаточную раз-

работанность как теоретических, так и практических аспектов техно-

логического обеспечения профессиональной педагогической комму-

никации в цифровом образовательном пространстве, способствуя по-

иску преподавателем новых педагогических средств, позволяющих 

преодолеть зоны риска и способствующих развитию продуктивности 

и качества взаимодействий субъектов образовательного процесса. 

Несомненно, что в рамках цифровизации образования необхо-

димо совершенствование форм обучения, отвечающим всем требова-

ниям, предъявляемым к профессиональной педагогической коммуни-

кации, основанной на использовании интернет-видеотехнологий, со-

временного мультимедийного интерактивного оборудования и обес-

печивающей эффективность реализации образовательных программ.  

Современные требования общества и образования указывают на 

необходимость подготовки выпускника вуза, способного успешно 

выстраивать профессиональное общение как особую и приоритетную 

деятельность, направленную на формирование и развитие собствен-

ной личности, а в случае преподавателя − и личности студента. 
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Научить студента организовывать научно обоснованный про-

цесс профессионального общения с саморазвитием личности препо-

давателя и студента в единстве – это задача современного высшего 

образования, а также одна из главных целей издания учебного посо-

бия. 

В итоге освоения студентами материалов пособия могут быть 

сформированы следующие необходимые компетенции: 

 УК 4. Способен применять современные коммуникативные тех-

нологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академиче-

ского и профессионального взаимодействия. В ходе формирования 

данной компетенции студент может узнать правила и закономерности 

личной и деловой устной и письменной коммуникации, современные 

коммуникативные технологии на русском и иностранных языках, 

коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами, информацион-

но-коммуникационные технологии в процессе решения различных 

коммуникативных задач; суметь применять на практике коммуника-

тивные технологии, методы и способы делового общения для акаде-

мического и профессионального взаимодействия, вести деловую пе-

реписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофици-

альных писем, социокультурные различия в формате корреспонден-

ции на государственном и иностранном(-ых) языках; овладеть мето-

дикой межличностного делового общения на русском и иностранном 

языках с применением профессиональных языковых форм, средств 

современных коммуникативных технологий, способами и методами 

эффективной коммуникации и проведения устных деловых разгово-

ров в процессе профессионального взаимодействия.  

 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие куль-

тур в процессе межкультурного взаимодействия. В ходе формирова-

ния данной компетенции студент может узнать закономерности и 

особенности социально-исторического развития различных культур, 

особенности межкультурного разнообразия общества, правила и тех-

нологии эффективного межкультурного взаимодействия, эффектив-

ные стратегии межкультурного взаимодействия и сотрудничества 

субъектов образовательной деятельности для достижения поставлен-

ной цели, особенности поведения и общения разных людей, принци-

пы и способы межкультурного взаимодействия; формы и методы 
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совместной деятельности; суметь понять и толерантно воспринимать 

межкультурное разнообразие общества, анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, 

устанавливать разные виды коммуникации (устную, письменную, 

вербальную, невербальную, реальную, виртуальную, межличностную 

и др.) для межкультурного взаимодействия и достижения поставлен-

ной цели; планировать результаты (последствия) личных действий и 

планировать последовательность шагов для достижения поставленной 

цели, контролировать их выполнение; овладеет методами и навыками 

эффективного межкультурного взаимодействия в ходе решения задач 

профессиональной деятельности, методами эффективного межкуль-

турного взаимодействия, в том числе в процессе обмена информаци-

ей, знаниями и опытом, и презентации результатов работы; способами 

соблюдения этических норм взаимодействия между различными 

субъектами образовательного процесса. 

 ОПК 4. Способен создавать и реализовывать условия и принци-

пы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базо-

вых национальных ценностей. В ходе формирования данной компе-

тенции студент может продемонстрировать знание духовно-

нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения 

в профессиональной деятельности; осуществить отбор диагностиче-

ских средств для определения уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей участников образовательного процесса; 

применить способы формирования воспитательных результатов на 

когнитивном, аффективном и поведенческом уровнях в различных 

видах учебной и внеучебной деятельности. 

ОПК 7. Способен планировать и организовывать взаимодей-

ствия участников образовательных отношений. В ходе формирования 

данной компетенции студент может узнать педагогические основы 

построения взаимодействия с субъектами образовательного процесса, 

методы выявления индивидуальных особенностей обучающихся, осо-

бенности построения взаимодействия с различными участниками об-

разовательных отношений с учетом особенностей образовательной 

среды учреждения, определять состав участников образовательных 

отношений, их права и обязанности в рамках реализации образова-

тельных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной 

деятельности, коррекционной работе; сумеет использовать особенно-
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сти образовательной среды учреждения для реализации взаимодей-

ствия субъектов, составлять (совместно с другими специалистами) 

планы взаимодействия участников образовательных отношений, ис-

пользовать для организации взаимодействия приемы организаторской 

деятельности, проводить отбор и применение форм, методов и техно-

логий взаимодействия и сотрудничества участников образовательных 

отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности и кор-

рекционной работе в рамках реализации образовательных программ; 

планировать и организовывать деятельность основных участников 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных 

программ с учетом социальных возрастных и иных особенностей 

участников образовательного процесса, технологиями взаимодей-

ствия и сотрудничества в образовательном процессе; способами ре-

шения проблем при взаимодействии с различным контингентом обу-

чающихся; приемами индивидуального подхода к разным участникам 

образовательных отношений. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что изменение профес-

сионального сознания специалиста неразрывно связано с кардиналь-

ными изменениями в системе подготовки профессиональных кадров, 

в том числе педагогических. Новая генерация учителей сможет осу-

ществить реальные качественные инновационные изменения в рос-

сийском образовании.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Профессиональная коммуника-

ция в образовании» является формирование у обучающихся профес-

сиональной коммуникативной компетенции и навыков в области пе-

дагогического общения и взаимодействия, что будет способствовать 

становлению профессиональной культуры студента-магистра, стиму-

лировать развитие интереса к практической деятельности в качестве 

педагога в сфере образования и к педагогическому творчеству. 

Задачи:  

 сформировать систему знаний студентов о сущности про-

фессиональной коммуникации в образовании и её фундаментальных 

теоретических положениях;  

 содействовать овладению студентами умениями анализи-

ровать, проектировать, оценивать и корректировать процесс взаимо-

действия с воспитанниками, коллегами, родителями, с социальными 

партнерами, в том числе с иностранными, поиску новых социальных 

партнеров, включению во взаимодействие с социальными партнерами 

обучающихся; 

 развивать психолого-педагогическое мышление, способ-

ность к самостоятельному осмыслению теоретических и прикладных 

аспектов современного образования, имеющихся возможностей обра-

зовательной среды и проектирование новых условий, в том числе ин-

формационных, для обеспечения качества образования; 

 создать условия для становления личности педагога как 

профессионала и как человека культуры, обладающего развитым ин-

теллектом, культурой научного и гуманитарного мышления, устойчи-

вой ценностной ориентацией на творческую самореализацию и само-

развитие в инновационном образовательном пространстве. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Профессиональная коммуникация в образовании» 

относится к обязательной части. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ                         

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями 

и индикаторами достижения компетенций) 
 

Формируе-

мые компе-

тенции 

(код, содер-

жание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине, в соответствии с индикатором достиже-

ния компетенции 

Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства Индикатор достижения 

компетенции 

(код, содержание инди-

катора 

Результаты обучения 

по дисциплине 

УК 4. Спосо-

бен приме-

нять совре-

менные ком-

муникатив-

ные техноло-

гии, в том 

числе на ино-

странном(ых) 

языке(ах), для 

академиче-

ского и про-

фессиональ-

ного взаимо-

действия 

 

УК-4.1 Знает правила и 

закономерности личной 

и деловой устной и 

письменной коммуни-

кации, современные 

коммуникативные тех-

нологии на русском и 

иностранных языках. 

УК-4.2 Умеет приме-

нять на практике ком-

муникативные техноло-

гии, методы и способы 

делового общения для 

академического и про-

фессионального взаи-

модействия. 

УК-4.3 Владеет методи-

кой межличностного 

делового общения на 

русском и иностранном 

языках, с применением 

профессиональных язы-

ковых форм, средств со-

временных коммуника-

тивных технологий. 

Знает коммуника-

тивно приемлемые 

стили делового об-

щения, вербальные и 

невербальные сред-

ства взаимодействия 

с партнерами, ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в процес-

се решения различ-

ных коммуникатив-

ных задач; 

Умеет вести деловую 

переписку, учитывая 

особенности стили-

стики официальных и 

неофициальных пи-

сем, социокультур-

ные различия в фор-

мате корреспонден-

ции на государствен-

ном и иностранном (-

ых) языках 

Владеет способами и 

методами эффектив-

ной коммуникации и 

проведения устных 

деловых разговоров в 

Тестовые 

вопросы 

 

Дискуссия 

Творческое и 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 
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процессе профессио-

нального взаимодей-

ствия  

УК-5. Спосо-

бен анализи-

ровать и учи-

тывать разно-

образие куль-

тур в процес-

се межкуль-

турного взаи-

модействия 

УК-5.1 Знает законо-

мерности и особенности 

социально-

исторического развития 

различных культур, 

особенности межкуль-

турного разнообразия 

общества, правила и 

технологии эффектив-

ного межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.2 Умеет понимать 

и толерантно восприни-

мать межкультурное 

разнообразие общества, 

анализировать и учиты-

вать разнообразие куль-

тур в процессе меж-

культурного взаимодей-

ствия 

УК-5.3 Владеет метода-

ми и навыками эффек-

тивного межкультурно-

го взаимодействия в хо-

де решения задач про-

фессиональной деятель-

ности. 

Знает эффективные 

стратегии межкуль-

турного взаимодей-

ствия и сотрудниче-

ства субъектов обра-

зовательной деятель-

ности для достижения 

поставленной цели; 

особенности поведе-

ния и общения раз-

ных людей; принци-

пы и способы меж-

культурного взаимо-

действия; формы и 

методы совместной 

деятельности  

Умеет устанавливать 

разные виды комму-

никации (устную, 

письменную, вер-

бальную, невербаль-

ную, реальную, вир-

туальную, межлич-

ностную и др.) для 

межкультурного вза-

имодействия и до-

стижения поставлен-

ной цели; планиро-

вать результаты (по-

следствия) личных 

действий и планиро-

вать последователь-

ность шагов для до-

стижения поставлен-

ной цели, контроли-

ровать их выполне-

ние. 

Владеет методами 

эффективного меж-

культурного взаимо-

Тестовые 

вопросы 

 

Творческое, 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 
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действия, в т.ч. в 

процессе обмена ин-

формацией, знаниями 

и опытом, и презен-

тации результатов ра-

боты; способами со-

блюдения этических 

норм взаимодействия 

между различными 

субъектами образова-

тельного процесса. 

ОПК 4. Спо-

собен созда-

вать и реали-

зовывать 

условия и 

принципы 

духовно-

нравственно-

го воспитания 

обучающихся 

на основе ба-

зовых нацио-

нальных цен-

ностей 

ОПК.4.1. Демонстриру-

ет знание духовно-

нравственных ценно-

стей личности и модели 

нравственного поведе-

ния в профессиональной 

деятельности 

ОПК.4.2. Осуществляет 

отбор диагностических 

средств для определе-

ния уровня сформиро-

ванности духовно-

нравственных ценно-

стей 

ОПК.4.3. Применяет 

способы формирования 

воспитательных резуль-

татов на когнитивном, 

аффективном и пове-

денческом уровнях в 

различных видах учеб-

ной и внеучебной дея-

тельности 

Знает основы духов-

но-нравственных 

ценностей личности и 

модели нравственно-

го поведения 

Умеет осуществлять 

диагностические про-

цедуры по определе-

нию уровня сформи-

рованности духовно-

нравственных ценно-

стей участников об-

разовательного про-

цесса 

Владеет способами 

формирования лич-

ностных и метапред-

метных результатов у 

учащихся в различ-

ных видах учебной и 

внеучебной деятель-

ности 

Тестовые 

вопросы 

Дискуссия 

Ситуацион-

ные задачи 

ОПК 7. Спо-

собен плани-

ровать и ор-

ганизовывать 

взаимодей-

ствия участ-

ников образо-

вательных 

отношений  

ОПК-7.1Определяет со-

став участников образо-

вательных отношений, 

их права и обязанности 

в рамках реализации об-

разовательных про-

грамм, в том числе в 

урочной деятельности, 

внеурочной деятельно-

Знает педагогиче-

ские основы построе-

ния взаимодействия с 

субъектами образова-

тельного процесса; 

методы выявления 

индивидуальных осо-

бенностей обучаю-

щихся; особенности 

Тестовые 

вопросы 

Ситуацион-

ные задачи 
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 сти, коррекционной ра-

боте 

ОПК-7.2 Проводит от-

бор и применение форм, 

методов и технологий 

взаимодействия и со-

трудничества участни-

ков образовательных 

отношений в урочной 

деятельности, внеуроч-

ной деятельности и кор-

рекционной работе в 

рамках реализации об-

разовательных про-

грамм 

ОПК-7.3 Планирует и 

организует деятельность 

основных участников 

образовательных отно-

шений в рамках реали-

зации образовательных 

программ с учетом со-

циальных возрастных и 

иных особенностей 

участников образова-

тельного процесса 

построения взаимо-

действия с различны-

ми участниками обра-

зовательных отноше-

ний с учетом особен-

ностей образователь-

ной среды учрежде-

ния. 

Умеет использовать 

особенности образо-

вательной среды 

учреждения для реа-

лизации взаимодей-

ствия субъектов; со-

ставлять (совместно с 

другими специали-

стами) планы взаимо-

действия участников 

образовательных от-

ношений; использо-

вать для организации 

взаимодействия при-

емы организаторской 

деятельности. 

Владеет технология-

ми взаимодействия и 

сотрудничества в об-

разовательном про-

цессе; способами ре-

шения проблем при 

взаимодействии с 

различным контин-

гентом обучающихся; 

приемами индивиду-

ального подхода к 

разным участникам 

образовательных от-

ношений. 
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4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 1. Профессиональная коммуникация в современном 

обществе 

 Теория и практика профессиональной коммуникации в совре-

менном обществе. Сущность понятия профессиональная коммуника-

ция. Модели коммуникации. Психолого-педагогические исследования 

проблем профессиональной коммуникации. Развитие современного 

коммуникативного образования. Рост потребности общества в гра-

мотных специалистах в области профессиональной коммуникации. 

Профессиональная коммуникация как предмет изучения. Опыт обу-

чения способам профессиональной коммуникации. Основные этапы 

изучения профессиональной коммуникации. Развитие социальной 

практики обучения профессиональной коммуникации. Роль коммуни-

кативной профессиональной деятельности в становлении личности. 

 

Тема 2. Теоретические основы профессионально-

педагогической коммуникации  

Сущность профессионально-педагогической коммуникации. 

Коммуникация как одна из форм педагогического взаимодействия. 

Взаимодействие - отношения - коммуникация. Специфика педагоги-

ческой коммуникации на фоне педагогических отношений. Педагоги-

ческая коммуникация как информационное взаимодействие субъектов 

образовательного процесса, имеющее педагогическое содержание и 

педагогический смысл. Трехкомпонентная структура профессиональ-

но-педагогической деятельности. Система коммуникативных свойств 

личности педагога.  

 

Тема 3. Коммуникация как структурный элемент общения 

Теоретический анализ и диагностическое выявление наиболее 

общих характеристик общения. Общение и коммуникация как формы 
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отражения одного и того же фундаментального явления. Общение и 

коммуникация. Общение в гуманитарных науках. Профессиональное 

общение Сходство и различия общения и коммуникации. Анализ мо-

делей–эталонов эффективного общения. Проблема эффективности 

(компетентности) деятельности учителя. Подходы к пониманию педа-

гогического стиля общения. Ценностное содержание общения, цен-

ностные контексты педагогического общения. Вербальная и невер-

бальная речь педагога - отражение оценочных суждений. Ценностный 

подход к анализу речевого высказывания в общении. Семантическое 

содержание ценностей, выражающих общие законы и правила пове-

дения личности в общении.  

 

Тема 4. Межличностное взаимодействие в структуре профес-

сиональной коммуникации 

Культурная обусловленность профессиональной коммуникации. 

Сущность межличностной коммуникации и трансляции как формы 

культурного наследования. Особый вид межличностной коммуника-

ции - трансляция.  Информационно-коммуникативный потенциал 

различных культурных форм познания: народная традиция, художе-

ственная форма, мифологическая форма, религиозная форма, фило-

софские формы, научный способ познания, техническая форма позна-

ния, экстрасенсорный путь познания. Интерактивная сторона обще-

ния Позиции «Я» и типичные способы поведения и высказываний в 

ходе взаимодействия Трансакция Виды трансакций Распределение 

позиций и типы трансакций во взаимодействии Типы и стратегии вза-

имодействии. Кооперация, или кооперативное взаимодействие конку-

ренция. Вербальные и невербальные средства межличностного взаи-

модействия. Вербальная коммуникация в межличностном взаимодей-

ствии. Совершенствование навыков письменной речи. Денотаты и 

коннотации профессиональной коммуникации. Ассертивность. 

Структура речевой коммуникации.  Коммуникативные характеристи-

ки речи.  Коммуникативное намерение. Коммуникативный опыт. Не-

вербальная коммуникация в межличностном взаимодействии.  

 

Тема 5. Этические нормы профессиональной коммуникации 

Особенности реализации профессиональной коммуникации как 

индукции смысла. Учебный процесс как групповой смыслообразую-
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щий контекст. Смысловые коммуникации. Смысловые коммуникации 

направленной трансляции смыслов в учебном процессе. Сущность 

понятия «этика». Этическая компетентность в структуре профессио-

нальной компетенции педагога. Состав документов, регламентирую-

щих профессиональные коммуникации. Этические аспекты коммуни-

кативного воздействия. Проект профессионального кодекса учителя.  

Коммуникативные нормы профессиональной деятельности во взаи-

моотношениях учителя с учениками. Профессиональный кодекс учи-

теля о взаимоотношениях учителя с педагогическим сообществом, с 

родителями учеников, с обществом и государством. Нормативно-

правовые параметры взаимодействия руководства образовательного 

учреждения и учителя. Деловой этикет от культуры речи, правил 

оформления деловой коммуникации, использования критических за-

мечаний до особенностей проведения деловых протоколов и приемов. 

Шесть заповедей Джен Ягер. Конструктивная и деструктивная крити-

ка. Мотивы критики. 4 шага (этапа) формулировки критического за-

мечания. Варианты критических оценок. Этикет деловой коммуника-

ции в сети Интернет. Этикетные нормы деловой коммуникации с уча-

стием электронной почты, общение в форумах, мессенджерах, ви-

деоконференциях. 

 

Тема 6. Профессионально-педагогическая коммуникация в 

условиях цифровизации образования 

 Цифровизация образования. Цифровые инструменты и сервисы, 

используемые в деятельности педагога. Знаковая природа педагогиче-

ской коммуникации. Семиотика и семантика педагогической комму-

никации. Виды знаков, используемых в образовательном простран-

стве в условиях цифровизации. Искусственные знаковые системы. 

Конвенциональные знаки. Язык информационной культуры. Символ. 

Семантическая многослойность цифрового символа. Знаковые преоб-

разования информации в системе педагогической коммуникации. 

Знаки-копии (и конические знаки). Знаки-признаки (индикаторы, 

симптомы, приметы). Знаки языка. Знаки-сигналы (индексальные 

знаки, указатели) Знаки-модели. Проблема сохранения качества обу-

чения при его массовом характере в условиях цифровизации. Рынок 

дистанционного обучения. Партнерство бизнеса и учебных заведений. 

Международные сетевые образовательные проекты. Федеральные 
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проекты: «Цифровая образовательная среда»; «Современная школа»; 

«Успех каждого ребёнка»; «Учитель будущего»; «Молодые профес-

сионалы»; «Новые возможности для каждого»; «Социальная актив-

ность»; «Экспорт образования». 

 Тема 7. Психолого-педагогическая сущность понимания 

«коммуникативной компетенции» педагога 

Коммуникативная компетентность педагога и его профессио-

нальные умения: 

−     коммуникативные свойства личности (характеризуют отно-

шение к способу общения, развитие потребности в общении); 

−     коммуникативные способности (определяют активность и 

инициативу в общении, эмоциональный отклик на состояние партне-

ра, возможность реализации индивидуальной программы общения); 

−     коммуникативная компетентность (знание норм и правил 

общения, владение психотехниками и технологией в целом). 

  

Тема 8. Критерии оценки коммуникативной компетентности  

субъектов образовательной деятельности 

 Понятие «коммуникативная компетентность». Компетентность в 

общении как один из важнейших ресурсов психического здоровья. 

Компетентное общение. Структура коммуникативной компетентно-

сти. Коммуникативная компетентность на индивидуально-

психологическом уровне. Когнитивный компонент коммуникативной 

компетентности. Поведенческий компонент коммуникативной компе-

тентности. Эмоциональный компонент коммуникативной компетент-

ности. Индивидуально-личностный (включает в себя психофизиоло-

гические - память, мышление, речь и т.п.), психологические (темпе-

рамент; акцентуации характера; тип личности: экстраверт/интроверт; 

особенности личности) и общекультурный (объективируется в нрав-

ственных качествах, ценностных ориентациях, взглядах, мировоззре-

нии, особенностях менталитета, эрудиции личности) компоненты 

коммуникативной компетентности. Комплекс критериальных харак-

теристик коммуникативной компетентности педагога. 
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Тема 9. Методики изучения коммуникативной компетентно-

сти специалиста в области образования 

Развивающий личностно-профессиональный образовательный 

эффект Опросник социально-коммуникативной компетентности 

(СКК) Р.В. Овчаровой. Диагностика коммуникативного контроля (М. 

Шнайдер). Методика экспертной оценки невербальной коммуникации 

(А. М. Кузнецова). Диагностика перцептивно-интерактивной компе-

тентности (модифицированный вариант Н. П. Фетискина). Исследо-

вание стереотипов восприятия успешного ученика.  Диагностика 

«Эмоционального интеллекта» (Н. Холл). Диагностика эмпатии по А. 

Меграбяну и Н. Эпштейну. Методика изучения коммуникативно-

деятельностного компонента профессиональной деятельности педаго-

га (в форме выполнения практических заданий). Варианты интерпре-

тации решения практических заданий. Методика «Психолого-

педагогический анализ аудиторного занятия в вузе». 

 

Содержание практических занятий по дисциплине 

 

Тема 1. Профессионально-педагогическое общение в цифро-

вой образовательной среде  

Место и роль общения в профессиональной коммуникации. 

Сущность понятия общение. Субъекты общения. Структура общения. 

Аффилитация в общении. Цель общения. Средства общения. Продук-

ты общения. Стиль общения. Формы и виды общения. Цифровая об-

разовательная среда как условие для реализации профессионального 

педагогического общения. 

 

Тема 2. Имидж субъектов образования в цифровой среде  

Педагогический имидж как средство и форма профессиональной 

коммуникации. Современный педагог в представлении учащихся, ро-

дителей и педагогического сообщества, в условиях цифровой среды в 

том числе. Требования к основным составляющим чертам имиджа пе-

дагога. Роль самооценки в имидже педагога. Влияние позитивного 

взгляда на мир в формировании имиджа педагога. Имидж учащихся в 

цифровой среде. Факторы, влияющие на процесс изменения имиджа 

педагога: желание постоянно следовать веяниям времени, умение ра-

зумно рисковать т.п. 
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Тема 3. Технологии педагогического взаимодействия в циф-

ровой образовательной среде  

Сущность педагогического взаимодействия. Особенности взаи-

модействия субъектов образования в цифровой среде. Ожидания пе-

дагога во взаимодействии с детьми, родителями учащихся, с коллега-

ми. Ожидания детей во взаимодействии с педагогом. Уровни и типы 

педагогического взаимодействия. Типология педагогического взаи-

модействия по Л. В. Байбородовой: взаимопознание; взаимопонима-

ние; взаимоотношение; взаимовлияние. Типы взаимодействия: со-

трудничество; диалог; соглашение; опека; подавление; конфликт; ин-

дифферентность (равнодушие); конфронтация (скрытая неприязнь 

друг к другу). Особенности взаимодействия педагога на уроке и во 

внеурочной деятельности. Средства педагогического взаимодействия. 

 

Тема 4. Современный цифровой коммуникационный ин-

струментарий в образовании  

Понятия «информационное», «сетевое», «цифровое» общество: 

сравнительный анализ. Культура сетевого общества как «системный 

беспорядок». Интернет как «электронная агора». Принцип сети, его 

сущностные параметры и их влияние на человека. Образование и его 

цифровизация. Виртуальная среда и образование. Факторы функцио-

нирования виртуального образовательного сообщества: социальный 

контекст, общие цели обучения, развитие знаний и опыта взаимодей-

ствия, IT-технологии. Современный цифровой коммуникационный 

инструментарий в образовании. Воспитание в сетевом пространстве. 

Роль педагога, тьютора, наставника в условиях цифровых коммуни-

каций.  

 

Тема 5. Ситуация успеха деятельности педагога в цифровой 

коммуникации 

  Роль учителя в формировании у учащегося уверенного и заинте-

ресованного успешного образования. Содержание и отличительные 

особенности ситуации успеха для педагога/ для учащегося/ для роди-

теля ученика. Сущность и основания педагогического успеха. Виды 

педагогического успеха. Понимание и сущность понятия «неуспех». 

Критерии педагогического успеха. Условия достижения педагогиче-

ского успеха. Алгоритм создания ситуации успеха. 
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Тема 6. Коммуникативная культура педагога в условиях 

цифровизации образования  

Коммуникативный потенциал педагога: эмоционально-

психологическая саморегуляция, перцептивные навыки, идентифика-

ция, децентрация, проекция, эмпатия, рефлексия.  Экспрессивные 

навыки общения в педагогической коммуникации. Формы коммуни-

кативного поведения педагога: заражение, внушение, убеждение, 

подражание. Суть метода внушения, самовнушения. Средства педаго-

гического внушения. Язык - основной инструмент педагогической 

коммуникации. Актуальность умения слушать в профессиональной 

коммуникации. Роль умения слушать в профессионально-

педагогической коммуникации. Сущность понятия «активное слуша-

ние». Правила активного слушания. Особенности техники активного 

слушания. Типы высказываний в применении техники активного 

слушания. Возможности активного слушания в педагогическом взаи-

модействии с различными субъектами образования. 

 

Тема 7. Применение средств педагогической коммуникации 

с целью воспитания учащихся в условиях цифровой образова-

тельной среды  

Воспитательные и ценностные контексты педагогического об-

щения. Воспитательное содержание педагогического общения, цен-

ностные контексты. Ценностный подход к анализу речевого высказы-

вания. Семантическое содержание ценностей, выражающих общие 

законы и правила поведения личности. Ценностный смысл конкрет-

ных поступков как способов поведения человека в определенных 

жизненных ситуациях. Содержание ценностей профессиональной де-

ятельности и профессиональной компетентности специалиста. Образ-

ная форма содержания ценностей трансляции жизненного и профес-

сионального опыта. Методика организации педагогического общения 

и взаимодействия с учащимися в условиях цифровой образовательной 

среды. 

 

Тема 8. Коммуникативная деятельность классного руково-

дителя в условиях цифровой образовательной среды  

Эффективность профессиональной коммуникации классного ру-

ководителя: характеристика, особенности. Содержание коммуника-
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тивной деятельности классного руководителя в условиях цифровой 

образовательной среды. Технологии рационального поведения класс-

ного руководителя в напряженных ситуациях взаимодействия как со-

вокупность способов психологической коррекции на основе контроля 

субъектами своих эмоций. Способы самоконтроля эмоционального 

состояния субъектом в напряженных ситуациях взаимодействия (ви-

зуализация, проецирование). Социальная рефлексия классного руко-

водителя в процессе коммуникации. Правила самоконтроля действий 

партнера в коммуникации (спокойная реакция, обмен содержанием 

эмоциональных переживаний, поддержание высокой самооценки). 

Эффективные техники минимизации эмоционально напряженных си-

туаций в работе классного руководителя в условиях цифровой обра-

зовательной среды. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Рейтинг-контроль 1. 

1. Каковы общие характеристики и специфика педагогического 

общения в условиях цифровизации образования? 

2. Какая из трех сторон общения - информационная, перцептив-

ная, интерактивная - вызывает наибольшие трудности в педагогиче-

ском общении? 

3. По каким внутренним и внешним показателям учитель может 

судить об эффективности взаимодействия с классом? 

4. Как соотносятся понятия «отношение», «отношения», «обще-

ние», «взаимодействие»? 

5. Какова общая характеристика и специфика избирательности 

педагогического взаимодействия в системе учитель-ученик? 

6. Какой тип избирательности педагогического взаимодействия 

наиболее эффективен в образовательном процессе: позитивная изби-

рательность, негативная или отстраненная избирательность? 
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7. Какое влияние оказывает избирательность педагогического 

взаимодействия учителя с классом на взаимоотношения учащихся 

друг с другом? 

8. В чем заключается значение социально-психологического 

наблюдения преподавателя в процессе взаимодействия с учащимися? 

9. Выберите из списка ключевые понятия, которые наиболее 

важны для вас. Объясните, как вы понимаете природу человеческого 

общения, проиллюстрируйте примерами: 

 дискурс, беседа как основной тип коммуникативной прак-

тики; 

 коммуникация и мир человеческой жизни; 

 коммуникация как взаимодействие; 

 коммуникация как действие; 

 коммуникация как социальный конструкт; 

 коммуникация как транзакция; 

 контекст и контекстуализация; 

 обращение и ответ в общении; 

 процесс человеческого общения; 

 пунктуация в общении; 

 отчетность и отчетность в области коммуникации; 

 компоненты процесса коммуникации; 

 этический характер общения. 

10. Выберите для разрешения любую из следующих ситуаций: 

1. Разрешите ситуации: 

- Вы поговорите с деканом или преподавателем о продлении 

сессии. 

- У вас неприятный разговор с вашим соседом по комнате в об-

щежитии. 

- Вы пришли на работу (или стажировку) в новую организацию, 

и после встречи с новой командой вы испытали дискомфорт, стесне-

ние и растерянность. 

- Ваш друг поступил в колледж, переехал в другой город и те-

перь испытывает острый приступ тоски по дому - интересно, как вы 

можете ему помочь. 

- Вы решили разорвать отношения со своим близким другом 

(девушкой), зная, что он этого совсем не ожидал. 
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Решая, как лучше поступить, какие взаимосвязи вы бы выделили 

в первую очередь в каждой ситуации? Как учет этих контекстов мо-

жет быть полезен? Как их игнорировать? На какие компоненты ком-

муникационного процесса все же следует обращать внимание в каж-

дой ситуации? 

2. Проанализируйте конкретную ситуацию. 

Члены семьи, мать и дочь обедают на кухне. Дочь слушает пе-

редачу по радио, когда мать начинает говорить на бытовую тему, ко-

торая ее волнует. Дочь старается слушать и то, что говорят по радио, 

и то, что говорит мать одновременно. Видя, что они слушают недо-

статочно внимательно, мать в сердцах восклицает: «Да, прекратите 

эту болтовню. Ты не можешь слушать все подряд! ...». Что лучше все-

го в этой ситуации для каждого участника? Какие факторы следует 

учитывать при выборе коммуникативных мероприятий? 

3. Объясните этическую природу коммуникативных действий. 

Мы часто слышим ругань на улице - группа или пара людей 

громко ходят, «сдабривая» свой разговор нецензурными выражения-

ми. Проходящие мимо люди не реагируют открыто. Какие варианты 

общения вы видите в этой ситуации? Каковы возможные послед-

ствия? Каков ваш выбор в такой ситуации? Назови мне причину. 

4. Наши встречи и обсуждения часто заканчиваются неудачей. 

Вспомните одну из таких ситуаций. Что, по вашему мнению, привело 

к провалу? Каковы были ваши намерения и намерения вашего парт-

нера? Насколько усердно вы пытались понять послания друг друга? 

Координировать ваши действия? Как учитывался контекст (кто-то из 

участников устал, перевозбужден; встреча состоялась «не в то время», 

«не в том месте»)? Что можно изменить во время сеанса, чтобы избе-

жать или хотя бы свести к минимуму неудачный результат? Теперь 

вспомните успешную коммуникативную ситуацию. Что обеспечило 

его успех? 

Аттестация проверяется в форме письменной работы. 

Рейтинг-контроль 2. 

1. В чем суть понятий «общение» и «профессиональное обще-

ние»? О каких других типах общения вы знаете? 

2. Каков стиль контекста общения? Опишите типы контекста 

общения. 
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3. Каковы особенности этического характера общения, в том 

числе и в условиях ЦОС? 

4. Давайте вспомним последние эпизоды общения (беседы). Что 

в нем произошло? Выделите компоненты коммуникации (участники, 

сообщение, обратная связь, канал, контекст, шум) и опишите их роли. 

5. Как, по вашему мнению, концепция транзакции может быть 

применена к современным электронным коммуникациям? Назовите 

причину. 

6. Какова роль окружающей среды в общении. Вспомните, какие 

места вы посетили за последнюю неделю: дом друзей, кафе, универ-

ситет, фитнес-центр, общественный транспорт, кабинет врача, про-

дуктовый магазин и т.д. Как изменилось ваше коммуникативное по-

ведение в каждом из них? Как именно эти места «диктуют», как в них 

находиться, как себя вести? 

7. Опишите иерархию семантических контекстов. Вспомните 

свой последний разговор и постарайтесь воспроизвести его как можно 

точнее (лучше записать). Б. Пирс, основываясь на иерархии семанти-

ческих контекстов, выделите в нем уровни контекста. Как изменилась 

иерархия контекстов в разговоре? 

8. Кратко объясните суть трех этапов процесса восприятия. 

9. Опишите особенности восприятия человека человеком. 

10. Какова ценность обратной связи в процессе межличностного 

взаимодействия, в условиях ЦОС в том числе? 

Аттестация проверяется в форме письменной работы. 

Рейтинг-контроль 3. 

1. Содержание и инструменты профессионально-

педагогического общения. 

2. Какова структура педагогического общения? Опишите осо-

бенности каждого элемента структуры. Приведите примеры. 

3. Какова профессиональная позиция учителя? Каковы характе-

ристики различных позиций? Привести примеры. 

4. Каков стиль педагогического руководства? Что характерно 

для разных стилей? Приведите примеры. 

5. Каковы особенности транзакций? Приведите примеры раз-

личных типов транзакций. 
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6. Что такое скрытые транзакции? Определите тип транзакции в 

соответствии со схемой, предложенной преподавателем, и создайте 

ситуацию. 

7. Назовите известные уровни общения. Чем общение на прими-

тивном уровне отличается от общения на традиционном уровне? 

Приведите примеры. 

8. Что такое «ролевой веер»? Опишите «роль поклонника» из-

вестного человека. Что такое настоящая роль? Приведите примеры. 

9. Что такое невербальная коммуникация? Приведите примеры 

невербальных знаков, встречающихся в педагогической практике. 

10. Что такое конфликт? Назовите известные вам типы кон-

фликтов. Приведите примеры. 

Аттестация проверяется в форме письменной работы. 

 

5.2. Промежуточная аттестация по результатам освоения 

дисциплины 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Вербальная и невербальная речь учителя как отражение оце-

ночных суждений. 

2. Вербальные и невербальные средства педагогического обще-

ния. 

3. Типы знаков в педагогическом общении 

4. Символический характер педагогической коммуникации. 

5. Преобразование информации в системе педагогической ком-

муникации. 

6. Информационно-коммуникационный потенциал различных 

культурных форм познания: народной традиции, художественной 

формы, мифологической формы, религиозной формы, философских 

форм, научного способа познания, технической формы познания, экс-

трасенсорного способа познания. 

7. Коммуникативная компетентность и профессиональные 

навыки преподавателя 

8. Коммуникативная составляющая педагогических стилей и 

перспективы работы учителя как направленного транслятора смыслов 

в образовательном процессе 
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9. Коммуникативный потенциал учителя: эмоциональная и пси-

хологическая саморегуляция, навыки восприятия, идентификация, 

децентрализация, проекция, эмпатия, рефлексия. 

10. Коммуникация в профессиональной деятельности препода-

вателя 

11. Коммуникация как форма культурного наследия. 

12. Общение как форма педагогического взаимодействия. 

13. Коммуникация как объект изучения. Основные этапы изуче-

ния коммуникации. 

14. Культурная обусловленность педагогического общения 

15. Медиа-ориентированные технологии для эффективного со-

циального диалога образовательного учреждения с общественностью 

16. Методология аксиологического анализа языка и стиля педа-

гогического общения 

17. Методы воспитания в процессе педагогического общения 

18. Общение и коммуникация. Коммуникация в гуманитарных 

науках. 

19. Особенности реализации педагогического общения как ин-

дукции смысла. 

20. Учитель как субъект коммуникативной деятельности 

21. Педагогическое общение как информационное взаимодей-

ствие субъектов образовательного процесса, имеющее педагогическое 

содержание и педагогический смысл. 

22. Педагогическое общение и педагогическое общение. Ком-

муникация и общение – это формы отражения одного и того же фун-

даментального явления. 

23. Подходы к пониманию педагогического стиля общения. 

24. Проблема эффективности (компетентности) деятельности 

учителя. 

25. Профессиональное общение сходства и различия между об-

щением и общением. 

26. Психолого-педагогическая экспертиза проблем общения. 

Коммуникационные модели. 

27. Развитие современного коммуникативного образования. Рас-

тущий спрос общества на компетентных специалистов в области свя-

зи. 

28. Развитие социальной практики обучения общению. 
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29. Роль коммуникативной деятельности в формировании лич-

ности. Исторический опыт преподавания методов общения. Роль 

аудитории в деятельности образовательного учреждения 

30. Семиотика и семантика педагогического общения. Типы 

знаков, используемых в образовательном пространстве. Семиотика 

педагогической коммуникации. 

 

Темы для докладов студентов 

1. Генератор настроения: создание педагогически целесооб-

разной эмоциональной атмосферы. 

2. Искусство убеждать. 

3. Ненасильственное общение.  

4. Педагогическое внушение.  

5. Роль формирования связей с общественностью в деятель-

ности педагога.  

6. Связи с общественностью в деятельности образовательно-

го учреждения.  

7. Содержательные и ценностные аспекты педагогической 

онлайн-коммуникации.  

8. Цифровые средства в коммуникативной деятельности пе-

дагога.  

9. Формотворчество в деятельности учителя: формы работы в 

вариативных условиях педагогического процесса. 

10. Школа активного слушания. 

11. Корпоративная культура педагогического коллектива как 

система социокультурных связей и отношений в условиях сетевого 

сообщества.  

12. Имидж современного учителя: цифровой контент. 

13. Цифровая коммуникация как структурный элемент педаго-

гического общения.  

14. Цифровой этикет в профессионально-педагогической ком-

муникации. 

15. Интерактивные технологии в профессионально-

педагогической коммуникации. 

16. Ситуация успеха в профессионально-педагогической ком-

муникации. 
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При проектировании доклада необходимо учитывать некоторые 

особенности практических занятий по курсу «Профессиональная 

коммуникация в образовании». Особенностью практического занятия 

является его структура, включающая несколько блоков с разной 

функциональной направленностью: 

1. Блок функционально-компонентной диагностики выявляет 

особенности профессионального поведения и дифференциацию ауди-

тории по интересам и проблемам педагогической деятельности. 

2. Модуль-лекция задает теоретико-методологические ориен-

тиры построения профессионального поведения. 

3. Педагогический тренинг проводится после модуль-лекции по 

группам. Виды тренинга: 

- организационный – овладение вариативными формами взаи-

модействия – межличностного, группового, фронтального; 

- ролевой тренинг – освоение позиционных вариантов коммуни-

кации; 

- рефлексивный тренинг – предупреждение и снятие стереоти-

пов, деформаций, свойственных учительской профессии; 

- аутотренинг – саморегуляция психических состояний; 

- самопрезентация – актуализация возможностей личности как 

источника педагогического влияния; 

- логико-технологический тренинг – конструирование индиви-

дуальной системы целевых коммуникативных действий. 

4. Индивидуально-педагогические ориентиры направляют под-

готовку к самостоятельной работе по совершенствованию получен-

ных умений и навыков. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Коммуникативный аспект деятельности учителя. 

2. Методы, способствующие конструктивному общению между 

учителями и учащимися (учителем и учениками). 

3. Действия преподавателя, препятствующие общению с учащи-

мися (со студентами). 

4. Анализ характерных трудностей в общении со школьниками у 

начинающих учителей. 

5. Вмешательство в общение между преподавателями и учащи-

мися и возможность его устранения. 
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6. Особенности различных стилей педагогического воздействия. 

7. Транзакционный анализ урока. 

8. Особенности общения между учителями и учащимися (учите-

лем и учениками, родителями и детьми) на разных уровнях. 

9. «Веер ролей» ученика (преподавателя) и особенности его ис-

пользования в различных ситуациях. 

10. Особенности конфликтного общения между учителем и уче-

ником (учителем и учениками, родителями и детьми, одноклассника-

ми, сверстниками). 

11. Условия педагогической целесообразности общения со 

школьниками. 

12. Методы диагностики эффективности межличностного педа-

гогического взаимодействия 

13. Особенности различных обращений к партнеру по общению. 

14. Как защитить себя от общения с авторитарным партнером. 

15. Полное слушание партнера является необходимым условием 

для эффективного общения между учителем и учащимися (учителем 

и учениками, родителями и детьми). 

16. Особенности общения преподавателя с экстравертными (ин-

тровертными) учащимися. 

17. Невербальные сигналы в общении между учителями и уче-

никами. 

18. Характеристика дидактических и этических конфликтов, 

возникающих по вине учителей. 

19. Методы этической защиты учителя от несправедливого от-

ношения к его ученикам. 

20. Культура профессионально-педагогической коммуникации. 

 

Исследовательские задания 

 Проведите исследование, представьте его результаты и напиши-

те статью по одной из представленных тем: 

1. Актуальные средства профессиональной коммуникации в 

образовании 

2. Этические нормы профессиональной коммуникации в обра-

зовании 

3. Профессиональная коммуникация педагога в сетевом обще-

стве 
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4. Возможности сетевых технологий в организации взаимо-

действия субъектов образования 

5. Сетевые технологии как средство самообразования и разви-

тия педагога 

6. Цифровой инструментарий в педагогической коммуникации  

7. Продвижение субъектов образовательной деятельности в 

цифровой среде  

8. Развитие коммуникативной компетентности субъектов об-

разовательной деятельности 

9. Использование интерактивных методов и технологий в пе-

дагогической коммуникации  

10. Средства педагогической коммуникации в условиях он-

лайн-занятия  

11. Система подготовки студентов к профессионально-

педагогической коммуникации. 

12. Технологии педагогического взаимодействия в цифровой 

образовательной среде 

13. Развитие профессиональных навыков слушания и понима-

ния у специалистов в сфере образования 

14. Развитие профессиональных навыков рационального пове-

дения в эмоционально напряженных ситуациях у специалистов в сфе-

ре образования 

15. Развитие цифровой компетентности субъектов образования 

в коммуникативной деятельности 

16. Педагогические средства воспитания детей и молодежи в 

сетевом пространстве 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

1. Подготовьте мультимедийную презентацию на одну из тем 

(по выбору): 

 «Профессиональная коммуникация во Владимирском гос-

ударственном университете имени Александра Григорьевича и Нико-

лая Григорьевича Столетовых – опорном вузе в РФ» 

(https://www.vlsu.ru/); 

 «Формы и цифровые средства профессиональной комму-

никации в инновационной деятельности образовательного учрежде-

ния». 
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2. Подготовьте одно аналитическое сообщение по следующим 

проектам реализации профессиональной коммуникации в сфере обра-

зования: 

 Коммуникативные практики в рамках проек-

та «Навигаторы детства» (https://vk.com/dialog.digital) 

 Инновационная деятельность как важнейшее направление 

государственной политики РФ в области образования. 

 Экспериментальная и инновационная деятельность в 

структуре деятельности учреждения высшего образования. 

 Экспериментальная и инновационная деятельность в 

структуре деятельности учреждения общего образования. 

 Инновационная деятельность в структуре деятельности 

учреждения дополнительного образования. 

3. Работа в микрогруппах. Снимите видеоролик – интервью на 

тему «Цифровизация образования» на основе изучения научной мо-

нографии «Методологические основы формирования современной 

цифровой образовательной среды» [Электронный ресурс]: моногра-

фия. – Эл. изд. - Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 174 с.). - Ниж-

ний Новгород: НОО «Профессиональная наука», 2018. – Режим до-

ступа: http://scipro.ru/conf/monographeeducation-1.pdf. 

4. Подготовьте сообщение по одной из предложенных тем:  

 Научная публикация в профессиональной коммуникации – 

как наукометрический индикатор, инструмент оценки и измерения 

меры вклада исследователя в общенаучное развитие; 

 Публикация как зафиксированная в знаковой форме еди-

ница научного знания в профессиональной коммуникации; 

 Библиометрический объем публикаций как товар и инди-

катор успеха ученого в профессиональной коммуникации;  

 Объем текстов VS объем нового приращенного знания; 

 «Квант знания» как гносеологическая единица; 

 VS «научная публикация» как библиометрическая едини-

ца; 

 Ученый как субъект научного творчества и коммуникатив-

ной деятельности; 

 Девиация как нарушение коммуникативных и текстообра-

зовательных моделей – через системное понимание природы науки; 

https://vk.com/navigatory_detstva
https://vk.com/dialog.digital
http://scipro.ru/conf/monographeeducation-1.pdf
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 Плагиат в профессиональной коммуникации как этическая 

проблема современной науки. Антиплагиат; 

5. Разработайте и представьте презентации научно-

исследовательских разработок по следующим темам: 

 Современные цифровые инструменты в научной коммуни-

кации 

 Коммуникация в науке: нормативное и девиантное: линг-

вистический и социокультурный анализ [162]; 

 Развитие профессионально-педагогической коммуникации 

в системе конкурсного и олимпиадного движения школьников (URL: 

http://government.ru/info/15283/); 

 Развитие профессионально-педагогической коммуникации 

в системе конкурсного и олимпиадного движения среднего професси-

онального образования (URL: http://government.ru/info/15283/); 

 Профессионально-педагогическая коммуникация в нацио-

нальном проекте «Наука»: паспорт, основные положения, цели, зада-

чи (http://government.ru/info/35565/); 

 Профессионально-педагогическая коммуникация в нацио-

нальном проекте «Наука и университеты»: паспорт, основные поло-

жения, цели, задачи 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327296/054e0

b76294f64ca72a552a501d914b8479301a6/). 

 Программы грантовой поддержки проектов и исследова-

тельских программ по отдельным направлениям научной деятельно-

сти университетов. Официальный сайт Министерства науки и высше-

го образования: аналитический обзор информационного контента. 

(https://minobrnauki.gov.ru/) 

6. На основе анализа официального сайта Министерства Про-

свещения РФ: аналитический обзор информационного контента 

(https://edu.gov.ru/) разработайте матрицу SWOTT-анализа «Преиму-

щества и угрозы применения цифровых коммуникаций в образова-

нии» (Таблица 17). 

Таблица 17 

Матрица SWOT-анализа 

 
Положительные стороны Слабые стороны 

Возможности Угрозы 

http://government.ru/info/15283/
http://government.ru/info/15283/
http://government.ru/info/35565/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
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Приложение 2 

 

Правила делового этикета 

(шесть заповедей Джен Ягер) 

 

Делайте все вовремя! Опоздание не только мешает работе, но и 

является первым признаком того, что на человека нельзя положиться. 

Прибыть вовремя иногда означает не приходить слишком рано, не в 

присутствии вашего начальства. Самое важное в вашем ежедневном 

расписании - приходить утром вовремя. Если вдруг случится так, что 

вам придется засиживаться допоздна и знать об этом заранее, позво-

ните в офис и сообщите своему секретарю или кому-нибудь из 

начальства, чтобы они обязательно были в курсе дела. Эксперты, изу-

чающие организацию и распределение рабочего времени, советуют 

добавлять еще 25% к периоду, который, по их мнению, необходим 

для выполнения работы. Помните закон Мерфи: каждое дело длится 

дольше, чем вы думаете, и каждое возникающее препятствие обяза-

тельно возникнет. Итак, потратьте время с запасом на трудности, ко-

торые можно предсказать. 

Не говори слишком много! Смысл этого принципа заключается в 

том, что он обязан хранить секреты компании, учреждения или кон-

кретной сделки так же тщательно, как и секреты личного характера. 

Никогда никому не рассказывайте о своей личной жизни то, что вам 

нужно услышать от коллеги, руководителя или подчиненного. 

Будьте добры, дружелюбны и дружелюбны! Ваши клиенты, за-

казчики, заказчицы, коллеги или подчиненные могут находить в вас 

столько недостатков, сколько захотят, это не имеет значения: вы все 

равно обязаны вести себя с ними вежливо, любезно и доброжелатель-

но. Кому нравится работать с суетливыми, подозрительными и ка-

призными людьми? Только доброжелательное отношение к окружа-

ющим позволит вам достичь вершины (что не означает дружить со 

всеми, с кем вам нужно общаться по долгу службы). Если все говорят, 

что вы знаете, как угодить, значит, вы на правильном пути. Одним из 

важных элементов хорошего воспитания и доброжелательности явля-

ется искусство говорить то, что нужно. Он должен придерживаться 

того же принципа в своих действиях, и это отражается в его речах. 
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Думайте о других, а не только о себе! Внимание к окружающим 

следует проявлять не только по отношению к клиентам или заказчи-

кам, но и к коллегам, начальству и подчиненным. Уважайте мнение 

других, старайтесь понять, почему у вас та или иная точка зрения. 

Всегда прислушивайтесь к критике и советам коллег, начальства и 

подчиненных. Не начинайте кусаться сразу, когда кто-то ставит под 

сомнение качество вашей работы; покажите, что вы цените соображе-

ния и опыт других людей. Уверенность в себе не должна мешать вам 

быть скромным. 

Одевайтесь соответствующим образом! Самый важный прин-

цип, о котором ни в коем случае нельзя забывать, заключается в том, 

что, прежде всего, вы должны стремиться интегрироваться в свою 

среду на службе, а внутри этой среды - в контингент сотрудников ва-

шего уровня. Некоторые эксперты советуют вам одеваться на работу 

так, как вы хотите, а не "так, как вам следует", но лучше не следовать 

этому совету. Какую бы роль вы ни играли в компании, вам нужно 

"вписаться", но при этом выглядеть наилучшим образом, то есть оде-

ваться со вкусом, выбирать цветовую гамму своего лица, тщательно 

подбирать аксессуары от обуви до галстуков. 

Говорите и пишите правильно! Что значит правильно использо-

вать устное и письменное слово? Это означает, что все, что вы гово-

рите, а также то, что вы пишете: будь то внутренние заметки или 

письма, отправленные кому-либо за пределами компании, должно 

быть на хорошем языке, и все имена собственные должны переда-

ваться без ошибок. Убедитесь, что вы никогда не употребляете не-

нормативную лексику: может случиться так, что, по вашему мнению, 

разговор совершенно приватный, на горе вы невольно услышите че-

ловека, от мнения которого зависит вся ваша карьера. Если по какой-

то причине вы повторяете неправильные слова, используемые треть-

им лицом - в качестве цитаты или при анализе какой-то ситуации, - не 

произносите самое обидное слово.  
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Приложение 3 

 

Методики изучения коммуникативной компетентности педагога  

с применением Яндекс-форм 

 

1.1. Методика изучения коммуникативного компонента 

профессиональной деятельности педагога в условиях 

цифровой среды 

(в форме выполнения практических заданий) 

 

 Примеры заданий 

 Задание 1 

Студент в очередной раз не выслал домашнее задание на Вашу 

электронную почту. Как Вы отреагируете (как поступите, что сде-

лаете, скажите и др.) в данной ситуации и почему? Используйте для 

обоснования своего ответа те фразы из предлагаемых, которые 

наиболее адекватны вашему ответу, предложите аргументацию. 

Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы. 

1. Вы как обычно не подготовлены! 

2. Не кажется ли Вам такое поведение безответственным? 

3. Думаю, что Вам пора начать относиться к делу серьезнее. 

4. Я хотел бы знать, почему? 

5. У Вас, вероятно, не было возможностей? 

6. Как Вы думаете, почему я каждый раз Вам напоминаю об этом? 

 

Задание 2 

 Вы приступили к проведению лекции с применением электрон-

ной презентации и иных образовательных IT-технологий, все студен-

ты успокоились, сосредоточились, и вдруг в аудитории кто-то громко 

начал смеяться. Вы, не успев ничего сказать, найдя глазами смеявше-

гося, вопросительно и удивленно посмотрели на него. Студент, смот-

ря вам в глаза, заявил: «Мне всегда смешно на вас смотреть, когда вы 

начинаете вести занятия». 

 Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, скажите 

и др.) в данной ситуации и почему? Используйте для обоснования 

своего ответа те фразы из предлагаемых, которые наиболее адек-
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ватны вашему ответу, предложите аргументацию. Напишите Ваш 

вариант объемом не более 1 страницы. 

 

1. Вот тебе и на! 

2. Что именно тебе смешно? 

3. Ну и хорошо! 

4. Ты что, глупый? 

5. Люблю веселых людей. 

6. Я рад, что вызываю положительные эмоции и радостное настро-

ение.  

 

Задание 3 

Студент, выразив преподавателю свои сомнения по поводу воз-

можности успешного усвоения предмета в условиях дистанционного 

обучения, сказал: «Это меня беспокоит. Как вы думаете, в чем причи-

на этого и как быть дальше?»  

 Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, скажите 

и др.) в данной ситуации и почему? Используйте для обоснования 

своего ответа те фразы из предлагаемых, которые наиболее адек-

ватны вашему ответу, предложите аргументацию. Напишите Ваш 

вариант объемом не более 1 страницы. 

 

1. У тебя, думаю, сформировался комплекс неполноценности. 

2. У тебя нет никаких оснований для беспокойства. 

3. Прежде, чем я смогу высказать обоснованное мнение, мне необ-

ходимо разобраться в сути проблемы. 

4. Давай подождем, поработаем и вернемся к обсуждению этой 

проблемы через некоторое время. Думаю, что нам удастся ее решить. 

5. Я не готов сейчас дать ответ. Мне надо подумать. 

6. Не волнуйся, и у меня не все всегда получалось сразу. 

 

Задание 4 

Представьте себе, что, согласно, расписанию время Вашего за-

нятия находится в не очень удобное для студентов время, причем, 

группа отказалась от возможности обучения в дистанционном режи-

ме. Таким образом, на занятие пришла незначительная часть студен-

тов.  
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 Каковы Ваши действия, как Вы поступите, что скажите, о 

чем подумаете в данной ситуации и почему? Используйте для обос-

нования своего ответа те фразы из предлагаемых, которые наиболее 

адекватны вашему ответу, предложите аргументацию. Напишите 

Ваш вариант объемом не более 1 страницы. Напишите Ваш вариант 

объемом не более 1 страницы. 

1. Надо обратиться к администрации с вопросом об учебной дис-

циплине. 

2.  Думаю, что заниматься учебной дисциплиной студентов не 

входит в функции преподавателя. 

3. Эта ситуация мне понятна, хотя я не одобряю такого поведения 

студентов. 

4. Такая ситуация сложилась как результат не только неудобного 

расписания, но и невысокой учебной мотивацией студентов. 

5. Ко мне на занятия студенты придут при любом расписании!  

6. Конечно же, занятие состоится даже при минимальном количе-

стве студентов, но с расписанием надо что-то предпринять. 

 

Задание 5 

Вы стали невольным свидетелем такой ситуации. Преподаватель 

дает студенту задание, которое необходимо выложить в виртуальной 

обучающей среде Moodle. Студент отказывается выполнить данное 

задание, не объясняя причин своего поведения. Каким образом, по-

вашему мнению, должен отреагировать коллега? 

 Каковы Ваши действия, как Вы поступите, что скажите, о 

чем подумаете в данной ситуации и почему? Используйте для обос-

нования своего ответа те фразы из предлагаемых, которые наиболее 

адекватны вашему ответу, предложите аргументацию. Напишите 

Ваш вариант объемом не более 1 страницы. Напишите Ваш вариант 

объемом не более 1 страницы. 

  

1. Не хочешь – заставим! 

2. Для чего же ты тогда здесь находишься?  

3. Тем хуже для тебя. Твое поведения нельзя назвать разумным. 

4. Ты отдаешь себе отчет, чем твой поступок может тебе грозить?  

5. Может быть, объяснишь причины?  

6. Давай обсудим все «за» и «против» твоего поступка.  
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Подготовка экспертного заключения  

 За выполнение пяти заданий преподаватель может получить от 0 

до 15 баллов. 

 Для получения положительного заключения о соответствии за-

нимаемой должности достаточно набрать 4 балла. Подсчет общего 

количества баллов осуществляется методом сложения количества 

баллов, полученных за решение каждой из трех ситуаций по формуле: 

ПС = А + В + С  

Где ПС – показатель уровня развития коммуникатив-

но=деятельностного компонента ПК преподавателя вуза, 

А – уровень решения первого задания, 

В – уровень решения второго задания, 

С – уровень решения третьего задания,  

D – уровень решения четвертого задания, 

E – уровень решения пятого задания. 

По тем моментам, которые вызвали затруднения у учителя при 

разрешении педагогических ситуаций (постановка педагогических 

целей и задач, построение взаимоотношений с обучающимися и вы-

бор методов воздействия в условиях цифровой образовательной сре-

ды, оценка возможного эффекта и отдаленных последствий  и др.), 

педагогическому работнику предлагается совершенствовать цифро-

вую культуру, повысить коммуникативную компетентность, исполь-

зуя различные формы повышения квалификации – самоподготовку,  

обучение на курсах, специальных семинарах, профессиональную пе-

реподготовку и т.д. 

 

1.2. Методика «Психолого-педагогический анализ  

аудиторного занятия в вузе» 

 

В процессе осуществления диагностики все преподаватели 

должны получить инструкцию, в которой им предлагается оценить 

степень соответствия данных показателей в представленной далее 

модели со степенью их выраженности у них, поставить баллы: от но-

ля до трех баллов. 

Три балла преподаватель мог поставить себе, если характери-

стики показателя соответствовали их наличию у него в профессио-

нально-педагогической деятельности стабильно и постоянно. Два 
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балла преподаватель мог обозначить при условии достаточно высоких 

показателей, но проявляемых фрагментарно, ситуативно. Один балл 

соответствовал степени выраженности того или иного показателя в 

случае наличия лишь необходимых, базовых характеристик в профес-

сионально-педагогической деятельности, наконец, оценить свою пе-

дагогическую деятельность «0 баллов» преподаватель мог, если сте-

пень выраженности показателя соответствовала уровню ниже мини-

мального, т. е. несоответствующего принятым функциональным нор-

мам и обязанностям. 

 

Карта психолого-педагогического анализа 

 учебного занятия в вузе 
 

Показа-

тель / 

Уровни 

разви-

тия 

максимальный средний низкий 

 

критиче-

ский 

Психодидактический контекст 

Этап целеполагания 

Ком-

плекс це-

лей при 

актив-

ном 

инте-

грирова-

нии 

иннова-

ционных 

образо-

ватель-

ных 

техноло-

гий 

Гармоничное со-

четание комплек-

са целей при при-

оритетности 

профессионально 

личностных через 

глубоко осознан-

ное 

внедрение обра-

зовательных ин-

новаций 

Предметные це-

ли выделяются 

как приоритет-

ные, професси-

ональ 

ная ориентиро-

ванность 

осознается как 

вторичная, 

внедрение обра-

зовательных 

инноваций 

осознается как 

необходимый 

аспект педаго-

гической дея-

тельности, 

однако внедря-

ется 

фрагментарно 

Целеполага-

ние на осно-

ве предмет-

ной 

подготовки 

студентов, 

отсутствует 

понимание 

предмета в 

единой си-

стеме про-

фессио 

нальной под-

готовки и 

внедрение в 

практику 

инноваций 

происходит 

формально, 

через 

внешний 

стимул 

Постановка 

дидактиче-

ских целей 

осуществ-

ляется 

фрагмен-

тарно, 

внедрение 

инноваций 

отторгается 
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Адек-

ват-

ность 

образо-

ватель-

ных 

техноло-

гий и 

формы 

занятия 

особен-

ностям 

учебной 

группы 

Содержание дис-

циплины адапти-

ровано к 

целям профессио-

нальной подго-

товки, уровню 

группы, особен-

ностям восприя-

тия материала 

студентами. 

Активная обрат-

ная 

связь преподава-

тель 

студент обеспе-

чивает 

реализацию про-

фессионального и 

личностного раз-

вития 

Адаптация со-

держания 

происходит 

преимуще-

ственно с уче-

том подготовки 

группы и осо-

бенностям вос-

приятия 

материала сту-

дентами.  

В меньшей сте-

пени содержание 

адаптируется 

к задачам про-

фессионально-

личностного 

развития сту-

дентов. 

Важность ак-

тивного педаго-

гического взаи-

модействия осо-

знается, 

но применение 

затруднено 

Возможность 

профессио-

нального 

развития 

на предмет-

ном материа-

ле не рас-

сматривает-

ся. 

Фрагментар-

но 

устанавлива-

ется обратная 

связь со сту-

дентами, 

практически 

не учитывает 

цели занятия 

и уровень 

развития 

учебной 

группы 

Происхо-

дит только 

в логике 

освоения 

дисципли-

ны. Проек-

тирование 

технологий 

и форм 

учебного 

взаимодей 

ствия не 

учитывает 

цели заня-

тия и 

уровень 

развития 

учебной 

группы 

Процессуальный этап 

Прогно-

зирова-

ние 

потенци-

ального 

уровня 

развития 

профес-

сиональ-

ных и 

лич-

ностных 

компе-

тенций 

студен-

тов 

Прогнозирование 

уровня и  

диагностирование 

развитости  

профессиональ-

ных и 

личностных  

компетенций в 

условия предмета 

через систему 

признаков 

Определение 

ожидаемого 

уровня и при-

знаков 

усвоения пред-

метного 

содержания. 

Отдельные 

представления о 

предполагаемом 

уровне и 

признаках про-

фессио 

нальной подго-

товки 

Возможно 

определение 

ожидаемого 

уровня и 

признаков  

усвоения 

предметного 

содержания 

Предпола-

гается 

возмож-

ность обо-

значения 

отдельных 

признаков 

усвоения 

предмета 



255 

Степень 

осозна-

ния 

мотива-

ционной 

про-

граммы 

препода-

вателем 

Ориентирован-

ность 

системы мотива-

ции на 

особенности  

студенческой 

группы и их про-

фессиональную 

деятельность 

Преобладает 

учебная 

мотивация, 

профессио 

нальная исполь-

зуется 

частично, одна-

ко  

значимость осо-

знается 

Используется 

только 

учебная мо-

тивация. 

Возможно 

отсутствие 

мотивирую-

щих дей-

ствий. Уро-

вень  

готовности 

группы не  

учитывается 

Использу-

ется только 

учебная 

мотивация 

Готов-

ность 

препода-

вателя к 

решению 

нестан-

дартных 

ситуа-

ций, им-

провиза 

цион-

ность 

Осознанная от-

крытая 

позиция к  

педагогической 

импровизации 

для решения це-

лей 

профессионально 

личностного раз-

вития 

студентов. Диапа-

зон 

импровизаций: от 

подготовленных 

до 

создания нового в 

данной ситуации 

Открытость к 

педагогической 

импровизации 

подчинено ре-

шению 

предметных це-

лей. Как 

правило, импро-

визаци 

онность связана 

с под 

готовленными 

«сценариями» с 

элементами 

обновления 

Педагогиче-

ская импро-

визация 

включена в 

сценарий  

занятия эпи-

зодически, 

может быть  

формальна, 

вне связей с 

профессио-

нально 

личностным 

развитием 

студентов 

«Ригидная» 

позиция к 

включению 

педагоги-

ческой 

импровиза-

ции в «сце-

нарий» за-

нятия, от-

сутствие 

новизны в 

проведении 

занятий при 

их пред-

метной 

направлен-

ности 

Воз-

можно-

сти 

препода-

вателя в 

создании  

комплек-

са 

дидак-

тических 

инстру-

ментов 

коррек-

Контроль осу-

ществляется ком-

плексно, гармо-

нично сочетая по-

тенциал дидакти-

ческих и разви-

вающих 

целей и задач 

предметной и 

профессиональ-

ной подготовки 

Контроль осу-

ществляется 

преимуще-

ственно с пози-

ций качества  

предметной 

подготовки. 

Показатели 

личностно 

профессиональ-

ного развития 

отслеживаются 

частично 

Контроль 

строится в 

логике «зна-

ниевой» 

модели обу-

чения. 

Преобладая 

репродук 

тивных форм 

контроля. 

Показатели 

личностно 

профессио-

Происхо-

дит только 

в логике 

освоения 

дисципли-

ны без 

выявления 

личностно 

профессио-

нального 

развития 

студентов 
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ции ка-

чества 

обучения 

нального 

развития не 

отслежива-

ются 

Этап профессионально-личностной рефлексии 

Понима-

ние 

необхо-

димости 

профес-

сиональ-

но 

лич-

ностной 

рефлек-

сии 

Наличие четкого  

алгоритма 

профессиональ-

ной рефлексии.  

Представление о 

специфике 

и результатах  

профессиональ-

ной деятельности 

полные, структу-

рированные,  

адекватные 

Проводится ре-

флексия 

на основе не-

полного 

алгоритма. Од-

нако пре 

подаватель мо-

жет себя 

адекватно оце-

нить 

Рефлексия 

осуществля-

ется бесси-

стемно. 

Представле-

ние о специ-

фике 

профессио-

нальной дея-

тельности 

носит эмоци-

ональный 

характер. 

Адекватный 

анализ своей 

деятельности 

затруднен 

Отсутству-

ет алгоритм 

профессио 

нально-

личностной 

рефлексии 

Система 

крите-

риев 

профес-

сио 

нально 

лич-

ностной 

рефлек-

сии 

Рефлексия прово-

дится 

на основе анализа 

собственных  

профессиональ-

ных действий, 

направленных на 

освоение студен-

тами 

предметного со-

держания и со-

вершенствования 

профессиональ-

ной 

подготовки сту-

дентов в 

период обучения 

в вузе 

Рефлексия про-

водится 

на основе ана-

лиза  

собственных 

профессио 

нальных дей-

ствий, 

направленных 

на освоение 

студентами 

предметного со-

держания. 

Действия по со-

вершенствова-

нию 

профессио 

нальной подго-

товки 

студентов в пе-

риод  

Рефлексия 

проводится 

на основе 

анализа 

собственных 

профес 

сиональных 

действий, 

направлен-

ных на осво-

ение студен-

тами 

предметного 

содержания. 

Действия по  

совершен-

ствованию 

профессио-

нальной 

подготовки 

студентов в 

Рефлексия 

проводится 

на основе 

анализа 

собствен-

ных 

профессио 

нальных 

действий, 

направлен-

ных на 

освоение 

студента 

ми пред-

метного 

содержания 
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обучения  

в вузе  

оценивается ча-

стично 

период обу-

чения в вузе 

могут декла-

рироваться 

Особен-

ности 

про-

граммы 

профес-

сиональ-

но 

лич-

ностно-

го 

самосо-

вершен 

ствова-

ния  

препода-

вателя 

Наличие обосно-

ванной 

программы само-

развития по всем 

блокам 

(научно 

исследователь-

ская 

деятельность,  

предметное и 

психодидактиче-

ское 

совершенсвова-

ние) для опти-

мального 

личностного и  

профессионально-

го развития 

студентов 

В программе 

доминируют 

вопросы  

совершенство-

вания в области 

преподавания 

своей дисци-

плины и 

научно 

исследователь-

ской 

деятельности. 

Психодидакти-

ческое  

саморазвитие 

реализуется 

фрагментарно, 

однако 

необходимость 

его осознается 

Программа 

саморазвития 

представлена 

в 

направлении 

совершен-

ствования в 

области пре-

подаваемой 

дисциплины 

или 

научно 

исследова-

тельской 

сферы. Зна-

чимость 

психодидак-

тического 

соверше-

ствования  

не осознается 

Целостная 

про 

грамма са-

моразвития 

отсутству-

ет, 

хотя ее  

значимость 

может  

деклариро-

ваться 

Социально-психологический контекст занятия 

1. Доми-

нирую-

щий 

стиль 

педаго-

гическо-

го 

взаимо-

действия 

Интерактивный 

характер педаго-

гического 

взаимодействия, 

позиции препода-

вателя «внутри и 

рядом». 

Позиция студен-

тов 

«внутри и вме-

сте», 

субъектная 

Характер взаи-

модействия ли-

берально 

демократиче-

ский. Позиция 

преподавателя 

«внутри и под». 

Позиция сту-

дентов: «внутри 

и над», субъект-

но - 

объектная 

Характер 

взаимодей 

ствия попу-

стительский. 

Позиция 

преподавате-

ля «вне и 

под». 

Позиция сту-

дентов 

«вне и над», 

объектная, 

эпизодически 

субъектная 

Характер 

взаимодей-

ствия авто-

ритарный. 

Позиция 

преподава-

теля «вне и 

над». По-

зиция 

студентов 

«вне и 

под», сту-

дент – объ-

ект воздей-

ствия 
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Осо-

знанная 

реализа-

ция 

субъект 

субъ-

ектного 

вербаль-

ного и 

невер-

бальной 

педаго-

гическо-

го 

взаимо-

действия 

Отмечаются до-

стижения кон-

кретного студен-

та, приемы актив-

ного слушания, 

доминирование 

диалого- 

полилогического  

взаимодействия,  

ориентированного 

на  

личностное раз-

витие  

студента 

Оценки дости-

жений 

студентов диф-

ференци 

рованные, диа-

лог и 

полилог во вза-

имодействии 

фрагментарны, 

хотя их значи-

мость в 

личностно 

ориентирован-

ном развитии 

студента осо-

знается 

Преимуще-

ственно 

монологиче-

ское 

изложение, 

хотя не 

отрицает и 

осознает 

важность 

субъект 

субъектных 

педагогиче-

скихкомму-

никаций 

Исключи-

тельно 

монологи-

чески 

отстранен-

ное  

изложение 

материала 

преподава-

телем 

Наличие 

опти-

мальных 

форм 

органи-

зации 

учебного  

про-

стран-

ства 

«Нелинейные» 

фор 

мы организации 

учебного  

взаимодействия, 

содержание 

которых реализу-

ет 

комплекс целей 

занятия 

Стремление к 

«нелинейности» 

в организации 

форм учебного 

взаимодействия 

при 

доминировании 

предметных це-

лей занятия 

Преимуще-

ственно 

формы учеб-

ного 

взаимодей-

ствия в 

традиции 

«знаниевой» 

модели,  

Содержание 

взаимодей-

ствия отра-

жает  

предметные 

цели 

Организа-

ция 

учебного 

взаимодей-

ствия ис-

ключитель-

но в с по-

зиции 

«знание-

вой» моде-

ли 

Эмоционально-диагностический контекст занятия 

1. Ха-

ракте-

ристики 

эмоцио-

нально 

ком-

фортно-

го 

состоя-

ния пе-

дагоги-

У преподавателя 

осознанная пози-

ция 

эмоциональной 

поддержки, дове-

рия 

при активном 

взаимодействии с 

ним 

студентов, и их – 

друг с другом 

Важность со-

здания 

ситуации эмо-

ционального 

комфорта 

преподавателем 

осознается, но 

организуется 

эпизодически 

Возможно 

понимание 

важности со-

здания 

эмоциональ-

но комфорт-

ного состоя-

ния 

между субъ-

ектами 

педагогиче-

Понимания 

необходи-

мости 

состояния 

эмоцио-

нального 

ком 

форта в 

учебном 

взаимодей-

ствии 
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ческого 

взаимо-

действия 

для 

реализа-

ции ком-

плекса 

целей 

ского 

взаимодей-

ствия при 

отсутствии 

его органи-

зации 

отсутствует 

Психоло-

гические 

условия и 

меха-

низмы 

управле-

ния пси-

хоэмоцио 

нальным 

состоя-

нием 

студен-

тов 

Максимальная 

реализация инди-

видуальных  

психолого-

физиологических 

особенностей 

студентов. Ак-

тивное создание 

ситуации 

успеха 

По возможно-

сти, учитывает 

индивидуальные 

возможности 

студентов. Ча-

стично  

реализуется си-

туация 

успеха 

Практически 

отсутствует 

ситуация 

успеха, до-

минируют 

отрицатель-

ные оценки 

учебной дея-

тельности 

студентов 

Отсутствие 

ситуации 

успеха, лю-

бой 

оценки 

преподава 

телем дея-

тельности 

студентов 

Опера-

тивная 

самодиа-

гностика 

и кор-

рекция 

препода-

вателем 

соб-

ственно-

го 

актуаль-

ного 

эмоцио-

нального 

состоя-

ния 

Создает эмоцио-

нально-

позитивный 

фон, испытывает 

радость от про-

цесса 

обучения при вы-

сокой активности 

студентов 

Преобладает 

ровный, 

спокойный фон, 

высокая актив-

ность студентов 

Состояние 

скуки, 

«интеллекту-

альной лени» 

при низкой 

продуктив-

ности сту-

дентов 

Стимули-

рует актив-

ность сту-

дентов, 

используя 

негативные 

эмоции 
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Приложение 4 
 

Изучение цифровой культуры педагога 

  

1. Анкета для обучающихся «Мое отношение к дистанцион-

ному обучению» 
 

1.  Возраст 

А) 17-20. 

Б) 21-23. 

2.  Как Вы адаптировались к новым условиям дистанционного 

обучения? 

А) Хорошо. 

Б) Удовлетворительно. 

В) Плохо. 

3.  Происходит ли своевременное информирование Вас об измене-

ниях в процессе дистанционного обучения? 

А) Да, постоянно. 

Б) Редко. 

В) Никогда. 

4.  Удобно ли Вам обучаться в дистанционном режиме?  

А) Да, удобно.  

Б) Нет, трудно. 

5. Как вы считаете, студенты в дистанционной форме обучения: 

А) Менее мотивированы.  

Б) Более мотивированы.   

В) Более работоспособны.  

Г) Менее работоспособны.  

Д) Ничего не меняется. 

6. Какие чувства и эмоции вызвал у Вас вынужденный переход на 

дистанционное обучение? 

А) Интерес как к чему-то новому и необычному. 

Б) Растерянность, неуверенность в своей включенности в учебный 

процесс. 

В) Волнение за свое образование, прохождение аттестации. 

Г) Особых чувств и эмоций не было. 

Д) Другое. 
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7.  Удовлетворены ли Вы процессом обучения в дистанционном 

режиме?  

А) Да. 

Б) Нет. 

8.  Как Вы считаете, изменилось ли качество образования в связи с 

переходом в дистанционный формат?  

А) Улучшилось.  

Б) Не изменилось. 

В) Ухудшилось. 

9.  Как Вы оцениваете эффективность собственной учебной рабо-

ты в текущем семестре в формате дистанционного обучения? 

А) Моя учебная работа стала более эффективной. 

Б) Эффективность работы не изменилась по сравнению с привычным 

режимом обучения. 

В) Эффективность работы снизилась. 

Г) Затрудняюсь ответить. 

10.  Повлияло ли резкое изменение формата обучения на ваши 

представления об образовании? 

А) Не повлияло. Мои представления об образовании остались преж-

ними. 

Б) Повлияло значительно. 

В) Стала очевидной эффективность/неэффективность отдельных тех-

ник, приемов и методов. 

Г) Затрудняюсь ответить. 

11.  Какие средства обучения были использованы учителем во вре-

мя ДО? 

А) Словесные (учебники и другие тексты). 

Б) Визуальные (реальные предметы, модели, картины и другие). 

В) Механические визуальные приборы (микроскоп и другие). 

Г) Аудиальные средства (проигрыватель, магнитофон, радио). 

Д) Аудиовизуальные (телевидение, видео). 

Е) Средства, автоматизирующие процесс обучения (лингвистические 

кабинеты, компьютеры, информационные системы, телекоммуника-

ционные сети). 

Ж) Другое. 

12. Какие средства обучения были использованы учителем во время 

классического обучения? 



262 

А) Словесные (учебники и другие тексты). 

Б) Визуальные (реальные предметы, модели, картины и другие). 

В) Механические визуальные приборы (микроскоп и другие). 

Г) Аудиальные средства (проигрыватель, магнитофон, радио). 

Д) Аудиовизуальные (телевидение, видео). 

Е) Средства, автоматизирующие процесс обучения (лингвистические 

кабинеты, компьютеры, информационные системы, телекоммуника-

ционные сети). 

Ж) Другое. 

13. Какие дистанционные инструменты применяются в процессе 

Вашего обучения? 

А) Online лекции (YouTube).  

Б) Discord. 

В) Skype. 

Г) Образовательный портал ОУ. 

Д) Другое. 

14.  Как Вы оцениваете знания и навыки ваших преподавателей в 

области информационных технологий? 

А) Большинство преподавателей владеют современными технология-

ми на уровне, достаточном для эффективного преподавания. 

Б) Большинство преподавателей не владеют современными техноло-

гиями на уровне, достаточном для эффективного преподавания. 

В) Затрудняюсь ответить. 

15.  В какой форме преимущественно были организованы занятия? 

А) Преподаватель читал лекцию онлайн в режиме реального времени 

на одной из платформ. 

Б) Преподаватель присылал текст лекции и презентации на почту для 

самостоятельного изучения. 

В) Присылался план занятий и список литературы для самостоятель-

ного изучения. 

Г) Преподаватель давал задания для выполнения с последующей про-

веркой в онлайн режиме. 

Д) Другое. 

16.  Как Вы считаете, дистанционная работа преподавателя и сту-

дента /школьника должна реализовываться преимущественно в фор-

ме: 
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А) Синхронного обучения (чтение лекций и проведение семинаров в 

режиме реального времени). 

Б) Асинхронного обучения (запись лекций) и расширения самостоя-

тельной работы студентов. 

В) Комбинированного обучения, когда используются все возможные 

формы организации коммуникации, как в онлайн режиме, так и 

офлайн. 

Г) Другое. 

17.  Испытываете ли Вы неудобства от отсутствия личного общения 

с преподавателями? 

А) Да.  

Б) Нет.  

18. Ваше мнение об организации аттестации в текущем семестре? 

А) Сдавать зачеты и экзамены в дистанционном режиме легче. 

Б) Сдавать зачеты и экзамены в дистанционном режиме сложнее. 

В) Аттестации не было. 

19.  Какого рода трудности Вы испытываете, обучаясь в дистанци-

онном формате? Трудности, связанные с … (Отметьте все подходя-

щие варианты) 

А) Самоорганизацией. 

Б) Организацией дистанционной работы со стороны вуза (организа-

ционными проблемами, множеством используемых ресурсов, разли-

чиями в требованиях преподавателей и т.п.). 

В) Недостаточной компетентностью в технике и программном обес-

печении. 

Г) Техническими проблемами (скорость интернета, плохое качество 

связи и т.п.). 

Д) Отсутствием условий дома для учебы онлайн. Много отвлекающих 

факторов, не хватает организованного рабочего места. 

Е) С неудобствами, которые я доставляю своей удаленной учебой 

членам семьи. 

Ж) Отсутствием технических устройств, гарнитуры для организации 

своей учебы удаленно. 

З) Другое. 

20.  Что Вам понравилось в вынужденной дистанционной форме 

работы? (Отметьте все подходящие варианты) 

А) Освоение новых навыков. 
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Б) Расширение возможности применения новых ресурсов, техноло-

гий. 

В) Отсутствие лабораторных и практических занятий. 

Г) Не приходится тратить время на поездки в вуз/школу. 

Д) Возможность учиться в комфортной среде, в домашней обстанов-

ке. 

Ж) Возможность лучше и эффективнее структурировать свое рабочее 

время. 

З) Не нравится работать в таком формате. 

И) Другое. 

21.  Хотели бы Вы продолжить обучение в дистанционной форме в 

будущем? 

А) Это возможно в полном объеме. 

Б) Это возможно, но в ограниченном формате в силу специфики дис-

циплины. 

В) Я не готов получать высшее образование в онлайн формате. 

 

2. Анкета по изучению цифровой грамотности педагогов 

(по В. И. Колыхматову) 

Инструкция. Вам предлагается несколько пар высказываний. Они бу-

дут посвящены различным аспектам работы с информацией, в том 

числе на компьютере, в Интернете. В каждой паре выберите одно 

высказывание, которое больше Вам подходит. 

1. Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше Вам 

подходит. 

А. Принимая важные решения, я пользуюсь информацией из несколь-

ких источников. 

Б. Принимая важные решения, я стараюсь пользоваться одним самым 

надежным источником информации.  

2. Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше Вам 

подходит. 

А. Обычно мне сложно найти нужную информацию в интернете.  

Б. Если мне нужно найти какую-либо информацию в интернете, я с 

лёгкостью могу это сделать. 

3. Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше Вам 

подходит. 

А. Обычно я использую один браузер, которым умею пользоваться.  
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Б. Я с легкостью могу использовать разные браузеры для поиска не-

обходимой информации. 

4. Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше Вам 

подходит.  

А. Информация может быть как полезной, так и вредной. Распростра-

нение вредной информации следует ограничить.  

Б. Любая информация является полезной. Нельзя ограничивать рас-

пространение никакой информации. 

5. Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше Вам 

подходит. 

А. Мне сложно оценить, насколько компьютер и программное обес-

печение современны. 

Б. Я могу оценить, насколько современные компьютер и программное 

обеспечение я использую. 

6. Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше Вам 

подходит.  

А. Для меня работа на компьютере – это привычный процесс, не вы-

зывающий затруднений.  

Б. Мне сложно и непривычно работать на компьютере. 

  7. Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше 

Вам подходит.  

А. Я всегда использую компьютер для подготовки к занятиям и счи-

таю это необходимым условием.  

Б. Я использую компьютер только при подготовке сложных занятий, 

когда необходимы решения сложных технических задач. 

  8. Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше 

Вам подходит. 

А. Компьютер помогает мне в решении повседневных задач (напри-

мер, в работе или учебе). 

Б. Компьютер нужен мне скорее для развлечений и досуга, нежели 

для работы или учёбы. 

9. Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше Вам 

подходит.   

А. Любой интернет-пользователь может разместить в интернете 

новость или сообщение (текстовое, видео, аудио), которое смогут 

увидеть тысячи других людей. 
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Б. Чтобы разместить массовое сообщение, новость, нужно обладать 

специальными правами, работать в интернет-СМИ. 

 10. Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше 

Вам подходит.  

А. Мне сложно ориентироваться в потоке новостей и событий, отсле-

живать события новости.   

Б. Я знаю, как всегда, быть в курсе последних событий и новостей – 

где прочитать, посмотреть. 

11. Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше Вам 

подходит. 

А. Я с легкостью узнаю последние новости из разных информацион-

ных источников. 

Б. Обычно для получения информации я использую один проверен-

ный источник информации. 

12. Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше Вам 

подходит. 

А. Я знаю одно или несколько СМИ, информация от которых всегда 

достоверна и не 

требует проверки. 

Б. Я считаю, что ни одно СМИ не является полностью независимым и 

объективным и поэтому может случайно или намеренно искажать 

информацию. 

  13. Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше 

Вам подходит. 

А. Я могу уверенно назвать наиболее распространенные сегодня мес-

сенджеры и социальные сети. 

Б. Я слышал(а) о некоторых социальных сетях и мессенджерах, но не 

могу сказать, насколько они сегодня популярны. 

 14. Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше 

Вам подходит. 

А. Для меня непривычно использовать современные средства комму-

никации (мессенджеры, социальные сети) для общения.  

Б. Я могу свободно использовать для общения современные средства 

коммуникации (мессенджеры, социальные сети). 

15. Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше Вам 

подходит. 
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А. Я стараюсь постоянно проверять свои мессенджеры и социальные 

сети, вдруг кто-то прислал сообщение (задал вопрос).  

Б. Я не пользуюсь / не отслеживаю сообщения в мессенджерах и со-

циальных сетях. 

16. Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше Вам 

подходит.  

А. В интернете должны соблюдаться общепринятые нормы уважи-

тельного общения.  

Б. интернет – это свободное пространство, в нем не нужно придержи-

ваться общепринятых норм общения. 

17. Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше Вам 

подходит. 

А. Я стараюсь быть в курсе технологических новинок, слежу за трен-

дами в сфере технологий. 

Б. Я мало интересуюсь трендами и новинками в сфере технологий. 

18. Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше Вам 

подходит. 

А. Использование современных технологий (гаджетов и приложений) 

не вызывает у меня затруднений. 

Б. Мне бывает сложно осваивать современные технологии (гаджеты и 

приложения). 

 19. Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше 

Вам подходит. 

А. Я активно использую свой гаджет ежедневно, мне нравится осваи-

вать новые функции. 

Б. Мне не хватает времени на изучение всех функций своего гаджета, 

пользуюсь тем, что знаю. 

 20. Выберите, пожалуйста, одно высказывание, которое больше 

Вам подходит. 

А. Гаджеты и приложения часто мешают, отвлекают людей от дей-

ствительно важных дел. 

Б. Современные гаджеты и приложения помогают людям в повсе-

дневной жизни, делают жизнь проще. 
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3. Анкета для определения информационной культуры  
педагога 

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1698351697&tld=ru&lang=ru&
name 

 
№ Критерии Измеритель Бал-

лы 

1. Уровень ИКТ-компетентности* Базовая 1 

Педагог- консуль-

тант 

2 

Тьютор 3 

Консультант-

исследователь 

4 

2. Повышение квалификации в области ИКТ в 

текущем учебном году – очно  

Да 1 

Нет 0 

3. Повышение квалификации в области ИКТ в 

текущем учебном году – дистанционно  

Да  1 

Нет  0 

4. Использует в образовательном процессе 

приобретенные ЦОР 

Да 1 

Нет 0 

5. Использует в образовательном процессе 

собственные ЦОР  

Да 2 

Нет 0 

6. Пополняет медиатеку ОУ  собственными 

ЦОР 

Да 1 

Нет 0 

7. Использует ИКТ в дополнительном образо-

вании и воспитательной работе 

Да 1 

Нет 0 

8. Использует ИКТ в управлении образованием 

(обработка данных, статистика, ведение 

электронного журнала и т.п.) 

Да 1 

Нет 0 

9. Руководит научно-исследовательской рабо-

той учащихся с использованием ИКТ (нали-

чие проектов в сети интернет) 

Да 2 

Нет 0 

10

. 

Использует ресурсы сети Интернет в обра-

зовательном процессе 

Да 1 

Нет 0 

11

. 

Использует ИКТ при подготовке дидактиче-

ского материала для учащихся 

Да 1 

Нет 0 

12

. 

Число уроков, на которых реализуются воз-

можности использования ресурсов Интернет 

On-Line (в режиме реального времени) (в 

неделю) 

Более одного урока 2 

Один урок 1 

Нет таких уроков 0 

13

. 

Число уроков, на которых проводится ком-

пьютерное тестирование (итоговое, проме-

жуточное, тематическое) (в неделю) 

Три и более уроков 2 

Менее трех уроков 1 

Нет таких уроков 0 

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1698351697&tld=ru&lang=ru&name
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1698351697&tld=ru&lang=ru&name
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№ Критерии Измеритель Бал-

лы 

14

. 

Число уроков, на которых реализуются воз-

можности интерактивного, мультимедийно-

го оборудования или используются цифро-

вые лаборатории (в неделю) 

Пять и более уроков 2 

Менее пяти уроков 1 

Нет таких уроков 0 

15

. 

Участие в конкурсах, фестивалях по приме-

нению ИКТ 

Победитель или ла-

уреат 

3 

Да 2 

Нет 0 

16

. 

Выступление на МО, педсоветах, конферен-

циях по обмену опытом применения ИКТ в 

воспитательно-образовательном процессе 

На федеральном 

уровне 

4 

На областном 

уровне  

3 

На городском 

уровне 

2 

На школьном 

уровне 

1 

Нет 0 

17

. 

Наличие печатных работ в области ИКТ 

 

Да 2 

Нет 0 

18

. 

Размещение материалов в сетевых сообще-

ствах 

Да  2 

Нет  0 

19

. 

Наличие собственной Web- страницы 

(указать URL-адрес) 

Да, материал обнов-

ляется не реже 1 ра-

за в два месяца 

3 

Да, но материал об-

новляется реже 1 ра-

за в два месяца 

2 

Да, но материал не 

обновляется 

1 

Нет 0 

20 Наличие собственного сайта (указать URL-

адрес) 

Да, материал обнов-

ляется не реже 1 ра-

за в два месяца 

3 

Да, но материал об-

новляется реже 1 ра-

за в два месяца 

2 

Да, но материал не 

обновляется 

1 

Нет  0 
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№ Критерии Измеритель Бал-

лы 

21

. 

Применение элементов дистанционного 

обучения учащихся (учебное взаимодей-

ствие по электронной почте с учащимися, 

находящимися на домашнем обучении, раз-

мещение пробных вариантов самостоятель-

ных или контрольных работ, лекций или до-

полнительных материалов на собственных 

Web-страницах и т.п.) 

Дистанционное обу-

чение 

4 

Собственные Web- 

страницы 

3 

В сети Дневник.ру 2 

При помощи элек-

тронной почты 

1 

Нет 0 

 

* Определяется с помощью «Сущностная характеристика уров-

ней развития ИКТ-грамотности педагогов» (3.1) 

** Определяется наличием в медиатеке разработок преподавате-

ля 

Максимальное количество баллов – 43. 

 Менее 14 - слабый уровень развития информационной 

культуры; 

 15 - 24 - допустимый уровень развития информационной 

культуры; 

 25 - 34 - достаточный уровень развития информационной 

культуры; 

 35 - 43 - оптимальный уровень развития информационной 

культуры. 

 

3.1. Сущностная характеристика уровней развития ИКТ-

грамотности педагогов 

 Базовая ИКТ-

компетентность 

(пользователь) 

Предметно-

углубленная 

ИКТ-

компетентность 

(консультант) 

Организаци-

онно-

педагогиче-

ская ИКТ-

компетент-

ность (тью-

тор) 

Корпоратив-

ная ИКТ-

компетент-

ность (кон-

сультант-

исследова-

тель) 



271 

Мотиваци-

онно-

ценностный 

компонет 

(отражает 

профессио-

нально-

личностное 

самоопреде-

ление в от-

ношении ис-

пользования 

ИКТ в со-

временной 

школе) 

Личная заинте-

ресованность в 

обучении ИКТ и 

использовании в 

учебном процес-

се 

Устойчивый ин-

терес к приме-

нению ИКТ в 

учебном процес-

се, тенденция к 

поиску педаго-

гических техно-

логий, адекват-

ных современ-

ным ИКТ 

Желание пере-

дать свои зна-

ния и опыт в 

сфере ИКТ 

коллегам и 

учащимся 

Твердая 

убежденность 

в целесооб-

разности ис-

пользования 

ИКТ в совре-

менном обра-

зовательном 

процессе, же-

лание быть 

активным 

участником 

сетевых педа-

гогических 

сообществ 

Когнитив-

но-

операцион-

ный компо-

нент (выра-

жает степень 

владения 

ИКТ и науч-

но-

методиче-

скими осно-

вами их ис-

пользования 

в учебном 

процессе) 

Наличие пред-

ставлений о 

функционирова-

нии ПК и дидак-

тических воз-

можностях ИКТ, 

владение техно-

логическими и 

методическими 

основами подго-

товки наглядных 

и дидактических 

материалов 

средствами Mi-

crosoftOffice, 

использование 

Интернета и 

цифровых обра-

зовательных ре-

сурсов в педаго-

гической дея-

тельности 

Владение спосо-

бами создания, 

апробирования, 

корректировки и 

анализа элек-

тронных учеб-

ных материалов, 

владение осно-

вами методики 

внедрения циф-

ровых образова-

тельных ресур-

сов в учебно-

воспитательный 

процесс, обоб-

щение и распро-

странение поло-

жительного 

опыта использо-

вания ИКТ в 

изучении пред-

мета, владение 

разнообразными 

приемами сете-

вого взаимодей-

ствия 

Умение само-

стоятельно 

осваивать не-

обходимые 

программные 

ресурсы, вла-

дение разнооб-

разными мето-

дическими 

приемами ис-

пользования 

ИКТ в учебном 

процессе, вла-

дение способа-

ми организа-

ции курсовой 

подготовки, 

дистанционно-

го повышения 

квалификации 

и послекурсо-

вой поддержки 

слушателей 

Информаци-

онно е и 

научно-

методическое 

сопровожде-

ние всех сту-

пеней инфор-

матизации 

образователь-

ного процесса 

в школе, вла-

дение прие-

мами органи-

зации сетево-

го взаимодей-

ствия, кото-

рые способ-

ствуют фор-

мированию 

сетевых педа-

гогических 

сообществ 
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3.2. Карта описания уровней готовности учителей к использова-

нию средств ИКТ в учебном процессе 

Уровень готовно-

сти к использова-

нию ИКТ 

Краткая характеристика 

уровня 

Возможные требования к 

уровню в условиях ОУ 

ИКТ-

осведомленность 

Низшая ступень сведений о 

существовании компьютерной 

техники. 

Учитель знает об особенности 

работы с информацией с по-

мощью компьютера. Форму-

лирует запрос в общем, 

например, научиться делать 

презентации, связать с педаго-

гической целесообразностью 

ее использования затрудняет-

ся. 

Использование педагогиче-

ских возможностей ИКТ на 

стартовом уровне, напри-

мер, проведение урока с 

мультимедиа презентацией, 

готового анимированного 

ресурса, цифрового фильма. 

Подготовка с помощью ИКТ 

дидактических материалов 

для урока. 

ИКТ-грамотность Использует ИКТ на уровне 

демонстрации (презентации), 

распечатанных документов, 

готовых ЦОР. Формулирует 

запрос в привязке к конкрет-

ной теме предстоящего заня-

тия, например, открытого 

урока. 

Проектирование заданий 

для учащихся, предусматри-

вающих использование 

ИКТ, например, домашних 

заданий, связанных с поис-

ком и отбором информации 

в Интернет. 

Рефлексив-

но-

проектиро-

вочный 

компонент 

(говорит о 

способности 

оценивать 

свой уровень 

и проектиро-

вать условия 

его повыше-

ния) 

Самооценка 

собственной де-

ятельности по 

освоению и ис-

пользованию 

ИКТ, проявле-

ние субъектной 

позиции (как си-

стемы взглядов 

и установок по 

отношению к 

собственному 

профессиональ-

ному развитию в 

сфере ИКТ) 

Умение давать 

экспертную 

оценку продук-

тов образова-

тельной дея-

тельности, раз-

работанных с 

использованием 

ИКТ 

Взаимооценка 

результатов 

педагогической 

деятельности в 

сфере ИКТ, 

умение вы-

страивать ин-

дивидуальные 

образователь-

ные траектории 

повышения 

квалификации 

в сфере ИКТ 

Умение ана-

лизировать 

проблемы, 

связанные с 

информатиза-

цией образо-

вательного 

процесса 

школы, и ис-

кать пути их 

решения, вла-

дение навы-

ками команд-

ной рефлек-

сии 
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ИКТ-компетентность Используют ИКТ для органи-

зации контроля знаний уча-

щихся (например, тесты в 

электронном виде). Проводят 

интегрированные уроки в 

компьютерном классе. Ис-

пользуют, например, элек-

тронные таблицы (другие спец 

программы) для проведения 

эксперимента, обработки ста-

тистических данных (или в 

компьютерном классе, или на 

уроке в группах с ноутбука-

ми). Умеют добывать инфор-

мацию из Интернет (в том 

числе из коллекции цифровых 

ресурсов). Публикуют свои 

разработки (методические, 

ЦОР в сети). Участвуют в се-

тевых сообществах. 

Интегрированное использо-

вание ИКТ и современных 

образовательных техноло-

гий: интегрированные уро-

ки, проектная деятельность 

учащихся на основе ИКТ. 

Использование ИКТ во вне-

урочной деятельности: 

классные часы, родитель-

ские собрания. 

Активное самостоятельное 

изучение программного 

обеспечения, цифровых об-

разовательных ресурсов, 

программных средств для 

создания собственных ре-

сурсов. 

Информационная 

культура 

Ведут консультации, допол-

нительные занятия, выклады-

вают домашние задания на 

школьном сайте, форуме, по-

средством электронной почты. 

Разработали свои электронные 

учебники, дистанционные 

курсы, сетевые проекты. 

Ведение цифрового портфо-

лио (своего, класса). Прове-

дение собственного педаго-

гического или научно-

исследовательского экспе-

римента, например, в обла-

сти влияния средств ИКТ на 

эффективность обучения по 

предмету. 

3.3. Уровни готовности педагогов к использованию ИКТ в учеб-

ном процессе 

 

Стартовый уровень  

готовности  

к использованию ИКТ 

Уровень  

методической поддержки  

(преимущественные формы и 

методы) 

Результат: сформированный 

уровень готовности к ис-

пользованию средств ИКТ, 

что используют  

(требования к педагогам в 

условиях ОУ) 

Наличие компьютер-

ной осведомленности 

или низкий уровень 

компьютерной гра-

мотности 

Поддерживающее обучение, 

построенное преимущественно 

на основе индивидуальных 

консультаций и работы малых 

групп. 

Компьютерная грамотность 

Использование ИКТ на 

уровне демонстрации (пре-

зентации), распечатанных 

документов, готовые ЦОР, 
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другие программы 

Компьютерная гра-

мотность 

Проектная деятельность: ин-

дивидуальная, совместная. 

Использование ресурсов сете-

вых сообществ: участие в ра-

боте, представление своих 

разработок. 

Экспертиза готовых ЦОР, в 

том числе из единой коллек-

ции. 

ИКТ-компетентность. 

Используют ИКТ для органи-

зации контроля знаний уча-

щихся (тесты в электронном 

виде). Проводят интегриро-

ванные уроки в компьютер-

ном классе. Используют, 

например, электронные таб-

лицы (другие спец програм-

мы) для проведения экспери-

мента, обработки статистиче-

ских данных (или в компью-

терном классе, или на уроке в 

группах с ноутбуками). Уме-

ют добывать информацию из 

Интернет (в том числе из 

коллекции цифровых ресур-

сов). Публикуют свои разра-

ботки (методические, ЦОР в 

сети). Участвуют в сетевых 

сообществах. 

ИКТ-компетентность Преимущественно исследова-

тельская деятельность, прове-

дение собственного педагоги-

ческого эксперимента. 

Использование дистанцион-

ных средств обучения. Экс-

пертиза ЦОР. Разработка педа-

гогами ЦОР. 

Информационная культура. 

Ведут консультации, допол-

нительные занятия, выклады-

вают домашние задания на 

школьном сайте, форуме, по-

средством электронной по-

чты. Используют ИУМК, 

ИИСС (информационные ис-

точники сложной структуры). 

Разработали свои электрон-

ные учебники, инновацион-

ные учебно-методические 

комплекты (ИУМК). 
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Приложение 5 

 

Работы студентов 

Пример 1.  

SWOT-анализ «Преподаватель в эпоху цифровизации» 

(выполнила: Шацкова А.А. (группа: Я-118) 
 

Сильные стороны 

1. Разнообразие занимательных ме-

тодов и средств (видео/аудио мате-

риал, онлайн-игры, презентации, 

приложения, проч. интернет-

ресурсы); 

2. Способность делиться материалом 

без использования раздаточных ли-

стов, не посещая библиоте-

ку/читальные залы (Учитель может 

отправлять учащимся информацию в 

электронном формате); 

3. Быстрое распространение важной 

информации в мессенджерах (осо-

бенно полезно это для классных ру-

ководителей, когда возникает необ-

ходимость о чем-то срочно преду-

предить учащихся/родителей, 

например, об изменениях в расписа-

нии на завтра); 

4. Мгновенная обратная связь в мес-

сенджерах, электронной почте, обра-

зовательных платформах (учитель 

может быть уверен, что информацию 

увидят все, если создаст автоматиче-

скую рассылку нужным контактам, 

это экономит время, не нужно зво-

нить каждому учащииму-

ся/родителю); 

5. Упрощение оценивания материала 

учителем (выставление сроков вы-

полнения задания ставит учащихся в 

рамки, поэтому учитель может про-

верять сразу «стопку» работ без воз-

можности принести работу позже); 

Негативные стороны 

1. Не у всех равные возможности ис-

пользования технологических ресур-

сов (у малообеспеченных семей могут 

отсутствовать компьютеры, они не 

смогут подготовить доклад, презента-

цию); 

2. Нарушение личных границ в мес-

сенджерах (поздние сообще-

ния/звонки); 

3. Нарушение деловых отношений 

ученик–учитель (у учащихся стирает-

ся грань межличностных отношений с 

учителем в социальных сетях, некото-

рые начинают общаться, как с ровес-

ником-товарищем, на бытовом 

уровне); 

4. Двойная работа для учителя (запол-

нение электронного и бумажного 

журналов); 

5. Утрата способностей воспринимать 

большие тексты (связано это с тем, 

что в презентации необходимо пока-

зывать кратко самую важную инфор-

мацию, отсюда мышление привыкает 

к такому сжатому формату, когда го-

товая информация уже найдена, обра-

ботана и подана); 

6. Экранная зависимость (стимуляция 

зрительной сенсорной системы вызы-

вает привыкание); 

7. Печатный текст лучше воспринима-

ется (страницы листаются быстрее, 

чем загружается информация на элек-

тронных носителях, есть возможность 
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6. Отсутствие личного отношения 

при выставлении итоговой оценки 

(система электронный журнал); 

7. Автоматизация ряда рутинных 

обязанностей (отслеживание успева-

емости, посещаемости и т.д.); 

8. Неограниченное количество ис-

точников информации (При подго-

товке докладов/курсовых/дипломных 

работ т пр. учащиеся могут исполь-

зовать иностранные ресурсы, поль-

зуясь переводчиком)  

выделить важные фрагменты на бума-

ге); 

8. Недостоверные источники инфор-

мации (многие статьи в интернете со-

здаются обычными пользователями, 

которые могут дезинформировать це-

ленаправленно или неосознанно); 

9. Невозможность проведения в элек-

тронном виде ряда работ на уроках 

русского языка и литературы (сочине-

ние, диктант, изложение и т.д. невоз-

можно провести при полной цифрови-

зации); 

10. Неустойчивость доступа в интер-

нет, невыполнение работ к сроку (во 

многих деревнях имеется не больше 

одной вышки мобильной связи, кото-

рая может не работать из-за техниче-

ских проблем); 

11. Отсутствие методических матери-

алов по использованию ИКТ в учеб-

ном процессе (учителю приходится 

тратить большое количество времени 

на придумывание собственных зада-

ний/видов работ, это творческий про-

цесс, требующий сил и времени); 

12. Трудности в дистанционной рабо-

те с младшими классами (младше-

классники плохо разбираются в обра-

зовательных платформах). 

 Риски 

1. Кража персональных данных учи-

теля и ученика (на образовательных 

платформах содержится личная ин-

формация, которая может использо-

ваться злоумышленниками в корыст-

ных целях); 

2. Заражение вирусами (во время по-

иска информации в интернете можно 

открыть вредоносный ресурс); 

3. Нарушения дисциплины (желание 

детей сиюминутно делиться эмоция-

ми); 
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4. Усиление социального неравенства, 

появление конфликтных ситуаций 

среди учеников (привлечение гадже-

тов несет опасность буллинга на поч-

ве материального состояния); 

5. Опасность снижения социализации 

человека (отсутствие необходимости 

посещать культурные мероприятия, 

музеи, выставки); 
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Пример 2.  SWOT-анализа  

«Преподаватель в эпоху цифровизации» 
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Приложение 6 

 

Цифровые ресурсы в профессиональной коммуникации 

https://prof-sferum.ru/vk_for_teachers 

 

VK Мессенджер удобно использовать в образовательной ком-

муникации благодаря учебному профилю Сферум в приложении. Ка-

кие в этом плюсы: 

 Это отдельный учебный профиль – к нему нет доступа 

у пользователей, которые не состоят в сообществе школы. А значит, 

общаться в нём можно только с коллегами, учениками 

и их родителями. 

 Дети защищены от контента 18+ и ненормативной лекси-

ки. 

 Нет рекламы и подписок. 

 Голосовые сообщения автоматически расшифровываются 

текстом. 

 Чаты и звонки в одном месте, можно созваниваться 

с классом, а потом в том же окне писать им сообщения. 

Учебный профиль можно использовать не только для того, что-

бы отправить ученикам домашнее задание или сообщить важную но-

вость в чате. Также можно создавать тематические чаты, чтобы раз-

ные диалоги не смешивались. 

Какие можно создать чаты: 

 Олимпиады – соберите в одном чате учеников, которые 

собираются участвовать в олимпиаде. Вам будет удобно загружать 

для них тренировочные задания и вместе обсуждать спорные момен-

ты. 

 Кружки по интересам – добавьте всех, кто хочет обсуж-

дать книги или играть в шахматы. И присылайте в чат даты встреч, 

книги для обсуждения или шахматные дебюты для отработки. 

 Творческие конкурсы – пусть ученики обсуждают номер 

для конкурса, декорации, ищут помощников и советуются с другими 

участниками. 

 Поездки – не все ученики ездят с классом, тем более 

в другие города. Поэтому отдельный чат необходим. Сюда можно 

https://prof-sferum.ru/vk_for_teachers
https://sferum.ru/
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прислать все организационные вопросы, попросить отправить сканы 

подписанных документов от родителей и предупредить о нюансах. 

 

Умная колонка VK Капсула с голосовым помощником Ма-

русей помогает учителям проводить уроки и внеклассные занятия 

ещё интереснее и разнообразнее. 

Например, учитель английского языка Ю. Емельянова уже 

не представляет занятий без Маруси. Вместе с учениками они спра-

шивают значения новых слов, узнают переводы, слушают гимн стра-

ны, которую изучают на уроке, устраивают виртуальную экскурсию 

по разным городам с помощью аудиогидов, спрашивают интересные 

факты, проводят викторины. 

На сайте Маруси вы найдёте все функции, которыми она владе-

ет. Есть отдельный раздел «Образование», но функции 

для развлечений или спорта тоже можно интегрировать на занятиях. 

Также на сайте вы найдёте правильные формулировки запросов 

к голосовому помощнику. Ю. Емельянова отмечают следующие плю-

сы голосового помощника Маруси: 

 Эффект неожиданности. Ученики не ожидают, что 

на уроке окажется ещё один участник диалога и виртуальный помощ-

ник. 

 Непредсказуемый поворот. Никогда не знаешь, как пове-

дёт себя Маруся и что расскажет. Но при этом учитель всегда чув-

ствует себя защищённым, потому что у Маруси есть детский режим. 

Помощник не откроет ненужные ссылки или не скажет двусмыслен-

ную фразу. 

 Интерактив. Уроки становятся ещё интереснее, 

а ученики – ещё вовлечённее в процесс обучения. 

Предлагается следующий алгоритм, как готовиться к занятию, 

где вы будете использовать голосового помощника. 

1. Определите цель – чем Маруся поможет вам на уроке. 

2. Проанализируйте ход урока, найдите те моменты, где го-

лосовой помощник максимально впишется. 

3. Отрепетируйте ход взаимодействия с голосовым помощ-

ником. Запишите, как правильно к ней обратиться. 

4. Установите детский режим и настройте качественное со-

единение с интернетом. 
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5. Не забудьте отключать микрофон в тех моментах, когда 

Маруся не нужна. 

6. После урока проанализируйте ошибки в использовании го-

лосового помощника. 

 

Мини-приложения 

Это сервисы ВКонтакте, которые помогут провести интересный 

тест или подскажут ученикам ответы на сложные вопросы по физике, 

химии, программированию. Любая школа или кружок могут сделать 

собственный сервис, но на платформе уже собрано около 40 готовых 

приложений, которые подойдут для разных задач. 

Например, в приложении «Тесты 2.0» можно провести кон-

трольную работу, для которой вы сами составите вопросы. А затем 

сможете посмотреть подробную статистику по ученикам 

и их ответам. Если будет непонятно, как это сделать, изучи-

те инструкцию к приложению. 

Приложение «Карточки» поможет выучить новые английские 

слова, термины из литературы, сложные формулы из математики 

и физики. Можно добавлять свои карточки или из коллекции, а потом 

проверять себя. 

Также мини-приложения будут полезны для учеников, которые 

скоро будут сдавать ЕГЭ и поступать в вузы. 

Например, в приложении «ЕГЭ 2024 Биология и Химия» можно 

ежедневно решать задания по этим предметам. 

А приложение «Поступи в СПБ» подберёт университеты 

по выбранной профессии и даст по ним краткую информацию: 

есть ли общежитие, на какой станции метро находится, какой у него 

адрес и сайт.  

Кстати, если ученик не знает, что делать после окончания шко-

лы, порекомендуйте ему приложение «Профориентация», которое 

поможет выбрать профессию. Все мини-приложения ВКонтакте 

для обучения можно посмотреть здесь.  

Попробуйте применить цифру в школе – это поможет улучшить 

контакт с учениками и вовлечь их в обучение! 

  

https://vk.com/app7385430
https://vk.com/@hs-faq-dlya-mini-prilozheniya-testy-20
https://vk.com/services?act=education
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Приложение 7 

 

Как организовать общение в родительском чате 

(Тактики эффективной педагогической коммуникации в работе 

классного руководителя: учебно-методическое пособие / авторы-

составители: О. А. Ашихмина, В. Г. Кирсанова, Л. А. Першина ; Ми-

нистерство образования Московской области, Академия социального 

управления. Москва : АСОУ, 2022. 35, [5] с.) 

 

1. Создайте канал, где будете писать только вы.  

Чат с родителями учеников – это прежде всего канал информа-

ции, а не коммуникации.  

Ваша задача – сообщить родителям все, что им нужно знать на 

данный момент.  

Если каждое утро в чате для общения учителя с родителями 

700+ сообщений, несмотря на ваши попытки наладить общение, на 

помощь придет отключение функции комментирования. 

Например, можно создать канал в Telegram, где, кроме вас, ни-

кто не сможет писать, и сообщать там все новости и объявления: во 

сколько завтра начинается экскурсия, какую цветную бумагу прино-

сить на урок труда, а какие краски на ИЗО. Можно делать массовую 

рассылку с расписанием, домашним заданием и другой информацией 

и отправлять ее в одно и то же время. Так вся информация будет у ро-

дителей и детей каждый день перед глазами в чате с учителем, и им 

не нужно будет спрашивать что-то дополнительно.  

2. Установите правила общения в чате с родителями.  

Объявите, что есть правила родительского чата.  

Скажите сразу, по каким вопросам можно писать в родитель-

ский чат, а с какими нужно разбираться на родительских собраниях. 

Регламентируйте время «работы» чата, чтобы туда не писали в 

шесть утра или в девять вечера.  

Соблюдайте это правило родительского чата сами: если родите-

ли будут знать, что учитель не ответит на сообщение поздно вечером 

или рано утром, у них не будет соблазна писать в это время.  

На ночь вообще старайтесь отключать звуковые уведомления в 

родительском чате.  
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Договоритесь с родителями, что в чате с учителем нет места вы-

яснению отношений.  

Для общения родителей между собой есть отдельные чаты, где 

они могут обсудить все вопросы: от сбора денег за экскурсию до ор-

ганизации мероприятий и выпускного.  

Можно организовать общение учителя с родителями в чате сле-

дующим образом: вы приходите туда с просьбой решить какой-то во-

прос, родители уходят в отдельный чат общаться между собой, а к 

вам возвращаются с готовым решением.  

3. Не старайтесь реагировать на каждое сообщение родителей. 

Если каждый родитель напишет вопрос или комментарий в родитель-

ский чат, их уже будет больше 20.  

Отвечать на каждый вопрос – слишком долго, 26 к тому же они 

могут быть одинаковыми.  

Практика показывает, что через какое-то время родители сами 

найдут ответ на вопрос или им помогут в этом другие родители.  

4. Оформляйте сообщения в чате с родителями правильно.  

Выделяйте важные сообщения звездочками, галочками, цветны-

ми точками, любыми заметными смайликами.  

Так родители с большей вероятностью заметят ваше письмо в 

потоке сообщений в родительском чате и не станут задавать вопросов 

по этой информации.  

5. Выкладывайте домашнее задание.  

Делайте это сразу после уроков дополнительно к электронному 

дневнику. Этим вы сэкономите и свое время, и время родителей, ко-

торые постоянно по этому вопросу переживают.  

Можно или написать задание в сообщении в чате с родителями, 

или прислать фотографию.  

6. Создайте Google-документы со всей актуальной информаци-

ей.  

Создайте несколько тематических Google-документов, в кото-

рых будет вся необходимая в течение года информация: расписание, 

даты каникул, номера телефонов учителей и председателя родитель-

ского комитета, анонсы экскурсий, контрольных и мероприятий, па-

роли для входа на Яндекс, учебник и инструкция для электронных 

платформ, которые используются в обучении.  

Вносите в документы все изменения.  
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Добавьте сюда и документы, которые родителям нужно распе-

чатывать, заполнять или подписывать. Так вы сократите количество 

вопросов, сыплющихся на вас. Это упростит процесс общения учите-

ля с родителями.  

7. Выберите модератора чата из родителей учеников.  

Если вам сложно найти время на работу с родительским чатом, 

установить правила и следить за их выполнением можете и не вы 

лично.  

Если в классе есть активные родители, которые, например, ру-

ководят родительским комитетом и рады брать на себя организацион-

ные задачи, можно попросить их стать вашими «помощниками», ко-

торые будут модерировать общение в чате с учителем и в случае воз-

никновения споров, конфликтов или недопонимания потребуют от 

имени родительского комитета соблюдения правил вежливости и об-

щения.  

8. Защитите свое личное пространство.  

Родительский чат часто не нормирован по времени. Родители 

пишут вам в любое время дня и ночи. Это факт. У вас есть право на 

личное время!  

Установите правила и время общения в чате. Сделать это нужно 

обязательно во избежание недоразумений, конфликтов.  

Такой атрибут корпоративных отношений, как правила, должен 

обязательно присутствовать.  

Родители так же, как и ученики должны соблюдать дисциплину 

и цифровой этикет. При этом стремитесь сами не нарушать установ-

ленные правила.  

Дисциплинировать родителей может определенность времени 

общения в чате (например, с 9:00 до 20) и выключение уведомлений 

чата после установленного времени.  

Разумеется, могут быть исключения для экстренных вопросов. 
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Приложение 8 

 

Глоссарий 

 

Виртуальная реальность (ВР) – понятие, применяемое к со-

зданным компьютером «мирам», которые ощущаются и выглядят так, 

как будто существуют в действительности. Применение ВР определя-

ет «продвинутость» образовательной организации в eLearning, хотя 

дидактические свойства и эффективность в полной мере еще не ис-

следованы.  

Действия общения – это единицы коммуникативной деятельно-

сти, целостный акт, адресованный другому человеку (группе людей). 

Дистанционное обучение, в общем случае, — это целенаправ-

ленный, специально организованный процесс взаимодействия студен-

тов с преподавателем, со средствами информационных и коммуника-

ционных технологий (ИКТ) и между собой. Он некритичен (процесс) 

в пространстве, времени и конкретному образовательному учрежде-

нию и протекает в специфической педагогической системе, элемента-

ми которой являются цель, содержание, средства, методы и формы, 

преподаватель и обучающиеся. 

Коммуникативные мотивы – это мотивы, которыми и вызвано 

общение. 

Коммуникация – это процесс обмена информацией между субъ-

ектами общения для установления взаимопонимания. В переводе с 

латыни «коммуникация» означает «разделяемое со всеми» общение. 

Неформальное профессиональное общение – это обмен профес-

сиональной информацией во время профессионального общения 

(устное общение). Неформальное общение происходит во время про-

фессионального общения, традиционно - на различных профессио-

нальных мероприятиях (деловые встречи, переговоры, конференции, 

семинары и т.д.). 

Образовательный квест – это технология, сочетающая идеи 

проблемного и игрового обучения, где основой является проблемное 

задание с элементами ролевой игры. При проведении квеста в образо-

вательном учреждении акцент ставится на знаниях, умениях и навы-

ках обучающегося, которые он приобрел в процессе обучения. При 

этом квест должен содержать следующие элементы: сюжет и легенда 
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игры, задания и препятствия, конечная цель, к которой можно прийти, 

преодолев препятствия. Отличительным элементом будет является 

рефлексия участников своей деятельности. 

Открытые электронные образовательные ресурсы (ОЭОР) − 

это открытый доступ к использованию и разработке как собственно 

образовательных ресурсов, так и программного обеспечения различ-

ного назначения. Примером его успешной реализации может слу-

жить, например, свободная энциклопедия wikipedia.org. 

Педагогическая коммуникация – это совокупность знаний, зако-

номерностей, принципов, позволяющая составить представление о ее 

природе, механизмах реализации в практике, а также система поня-

тий, которыми описывается данный феномен; информационное взаи-

модействие субъектов образовательного процесса с педагогическим 

содержанием и педагогическим смыслом; обеспечивает передачу то-

го, что может и должно быть сообщено целенаправленным образом в 

рамках педагогического взаимодействия. 

Профессиональное общение – это процесс взаимодействия меж-

ду коллегами, направленный на организацию и оптимизацию опреде-

ленного вида предметной деятельности, при этом партнер по обще-

нию всегда выступает в качестве значимой личности для другого. 

Главной задачей общения в профессиональной сфере является про-

дуктивное сотрудничество, стремление к сближению целей, улучше-

ние партнерских отношений. 

Содержание общения – это информацию, которая в межиндиви-

дуальных контактах передается от одного человека к другому. 

Средства общения – это способы кодирования и передачи ин-

формации, передаваемой в процессе общения одним человеком дру-

гому; кодирование информации связано со способом ее передачи. 

Стиль общения – индивидуальная, устойчивая форма коммуни-

кативного поведения человека, проявляющаяся в любых условиях его 

взаимодействия с окружающими. 

Субъекты общения – индивиды, находящиеся в ситуации обще-

ния. 

Формальное профессиональное общение – это обмен профессио-

нальной информацией через систему профессиональных документов 

(письменное общение). 
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Цель общения – это определенный результат, на достижение 

которого в определенной ситуации направлены разнообразные дей-

ствия, совершаемые человеком в процессе общения. 

Цифровая культура педагога − «сущность, влияющая на раз-

личные стороны жизни человека, практики и продукты человеческой 

деятельности». По мнению автора, это «не только цифровые техноло-

гии, но и различные виртуальные форматы и современные гаджеты» 

(Н.А. Соколова). Интегративное качество личности, которое включает 

в себя общее отношение будущих педагогов к деятельности в цифро-

вом пространстве, совокупность знаний о работе в цифровой среде, 

опыт подобной деятельности, умение строить коммуникацию в вир-

туальном пространстве, этичное применение цифровых технологий и 

адекватность оценки уровня своей цифровой культуры для решения 

задач профессиональной деятельности, преимущественно с использо-

ванием цифровых технологий. 
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