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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДОВОГО 

ПОДХОДА В РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ 

СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация: авторами выявлен и обоснован потенциал развития информа-

ционно-коммуникативных свойств личности обучающихся в процессе началь-

ного общего образования. Ими доказывается, что применение средового под-

хода для повышения эффективности развития информационно-коммуникатив-

ных свойств личности обучающихся во взаимодействии субъектов образова-

тельной деятельности начального общего образования позволяет перенести ак-

цент с активного педагогического воздействия на педагогическое опосредован-

ное управление развитием обучающегося вне образовательной организации. Ав-

торами обосновываются условия созданию образовательной медиа микросреды 

личности обучающегося и опосредованное педагогическое управление ей. Приме-

нение разработанной технологии позволит обеспечить целенаправленное разви-

тие информационно-коммуникативных свойств личности обучающихся в пе-

риод начального общего образования. 
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В научных трудах учёных в области психологии и педагогики доказано, что 

формирование и развитие свойств личности обучающихся в процессе начального 

общего образования происходит не только под воздействием целенаправленных 

педагогических приёмов в рамках освоения основной образовательной про-

граммы, но и обусловлены спецификой социальной среды. Поэтому в нашем ис-

следовании осуществляется поиск образовательного потенциала социальной 

среды с целью развития информационно-коммуникативных свойств личности 

обучающихся в процессе начального общего образования [1; 2]. 

В связи с этим в процессе нашего исследования мы осуществили анализ по-

нятия «среда», которое может характеризоваться окружением, совокупностью 

природных и социально-бытовых условий, благоприятных для существования. 

Наряду с этим, мы установили, что в настоящее время однозначного понимания 

учёными термина «среда» ещё не достигнуто [1; 2]. 

Поэтому нами была принята точка зрения Б.Ф. Скиннера, который опреде-

ляет понятие «среда» как обобщённый, совокупный, целостный фактор развития 

личности, играющий определяющую роль в модификации поведения, развёрты-

вающегося как следствие «запланированных факторов среды». Для нашего даль-

нейшего исследования мы применяем понятие «микросреда» как непосредствен-

ное окружение человека, в котором он формируется и реализует себя как лич-

ность [1; 2]. 

Вместе с тем, поиск педагогического потенциала микросреды предопреде-

ляет изучение её свойств, которые способны оказывать на обучающегося педа-

гогическое воздействие. Такой психолого-педагогический потенциал вы-

явил Ж.Ж. Руссо. Он был сторонником необходимости формирования особой 

«образовательной среды», в которой сохранялось бы равновесие потребностей и 

возможностей личности обучающегося [2; 3]. 
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Педагогический потенциал микросреды отмечал и П.Ф. Лесгафт. Он отно-

сил понятие «среда» к педагогической категории и установил связь между типом 

«педагогической среды» и типом личностного развития обучающегося. Поэтому 

микросреду следует понимать как личностное пространство самопознания и са-

моразвития обучающегося. При этом в отличие от образовательной среды обра-

зовательной организации микросреда обучающегося динамична во времени и в 

пространстве. Следовательно, микросреда обучающегося обладает ресурсом для 

развития его информационно-коммуникативных свойств за пределами образова-

тельной организации. Поэтому мы считаем, что в исследованиях образователь-

ной среды важнейшим направлением является потенциал социальных сетей и 

других Internet-коммуникации, в которые вовлечены все обучающиеся [1; 2; 3]. 

Вместе с тем, в современных условиях микросреда может регулироваться из 

вне, в том числе посредством информационно-коммуникационных технологий. 

Вопросы управляемости среды, рассмотренные И.А. Ореховой, подтверждают, 

что опосредованное педагогическое управление микросредой обучающегося мо-

жет иметь решающее значение в его целенаправленном развитии. Поэтому при-

нятый в наших исследованиях средовой подход мы характеризуем как теорию 

осуществляемого через специально формируемую среду управления процессом 

формирования и развития обучающегося [1; 2; 3]. 

При средовом подходе педагогические воздействия на деятельность обуча-

ющегося осуществляются через среду. В этом состоит принципиальная особен-

ность методологии средового подхода, которая развивает свой собственный путь 

достижения педагогических результатов [1; 2; 3]. 

Наряду с этим образовательная среда начального общего образования обла-

дает характеристиками, отличными от образовательных сред других уровней об-

разования. Для обучающегося начального общего образования образовательная 

среда является качественно новым уровнем взаимодействия с педагогами и дру-

гими обучающимися. Начальное общее образование характеризуется рядом 

трудностей у обучающегося, в том числе его адаптацией к школе, к новому 

укладу деятельности, распорядка дня и т. д. [1; 2; 3]. 
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Вместе с тем, изменения у обучающихся происходят и в восприятии инфор-

мационно-коммуникативных технологий. Однако развитие у них информаци-

онно-коммуникативных свойств личности может иметь как стихийный, так и пе-

дагогически управляемый характер. Поэтому именно в этот период особо акту-

альным становятся педагогические воздействия во время их внеурочной деятель-

ности вне образовательной организации. Следовательно, искусственное созда-

ние образовательной микросреды обучающихся с помощью современных ИКТ 

имеет важнейшее значение в их развитии [1; 2; 3]. 

За пределами образовательной организации микросреда обучающегося ста-

новится более педагогически управляемой посредствам ИКТ. Независимость от 

местонахождения обучающихся позволяет информационно-коммуникационным 

технологиям сохранить образовательную среду в структуре и содержании мик-

росреды личности каждого обучающегося. Образовательной среде можно при-

дать устойчивость опосредованным педагогическим управлением за счёт инфор-

мационно-коммуникативных технологий. Более того, это опосредованно управ-

ляемая педагогом образовательная составляющая микросреды обучающегося 

способна нейтрализовать влияние негативных стихийных факторов социальной 

среды [1; 2; 3]. 

Наряду с этим, мы считаем, что усиление роли образовательной составляю-

щей в микросреде обучающегося целесообразно на основе Internet-ресурсов по-

пулярных сетевых социальных сообществ [1; 2; 3]. 

Среди несомненных преимуществ такого подхода – мотивация обучаю-

щихся. При этом систематическое применение знаний, умений и навыков при-

менения ИКТ будет способствовать их дальнейшему развитию и приумножению 

у обучающихся. Следовательно, это обуславливает синергетические эффекты 

образовательной коммуникации [3; 4]. 

Поэтому наиболее оптимальным решением этой задачи, на наш взгляд, яв-

ляется организация опосредованного управления педагогом образовательной 

средой обучающегося посредством социальных сетей. Выбор сетевого 
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сообщества «ВКонтакте» нами был сделан на основе его технических, эргономи-

ческих, технологических характеристик. 

Результаты констатирующего эксперимента подтвердили, что создание тре-

буемой медиа среды обучающегося на основе использования ИКТ, наиболее це-

лесообразно посредством сетевого сообщества «ВКонтакте» [1; 2; 3]. Констати-

рующий эксперимент показал и то, что 100% обучающихся в период внеурочной 

деятельности вне образовательной организации постоянно имеют при себе 

смартфоны «в портфеле» или «в кармане» [1; 2; 3]. 

Поэтому для дальнейшей разработки технологии опосредованного педаго-

гического руководства мы будем использовать термин «образовательная медиа 

микросреда личности обучающегося», то есть среду, которая интегрирует свой-

ства социальной среды, образовательной среды, медиасреды и микросреды (рис. 

1). В основу разрабатываемой технологии мы приняли линейную (классическую) 

модель коммуникации Г. Лассуэлла [1; 2; 3]. 

 

 
 

Рис. 1. Структура образовательной медиа микросреды личности обучающегося 

 

Актуальность разработки технологии определяется [5; 6; 7]: 
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1) во-первых, отсутствием моделей педагогического руководства развития 

информационно-коммуникативных свойств личности обучающихся в процессе 

начального общего образования, ориентированных на внеурочную деятельность 

вне образовательной организации; 

2) во-вторых, объективной потребностью в повышении эффективности раз-

вития информационно-коммуникативных свойств личности обучающихся в про-

цессе начального общего образования; 

3) в-третьих, необходимостью реализации потенциала информационно-

коммуникационных технологий в развитии информационно-коммуникативных 

свойств личности обучающихся в процессе начального общего образования [1; 

2; 3]. 

Цель разрабатываемой нами технологии – повышение эффективности раз-

вития информационно-коммуникативных свойств личности обучающихся в про-

цессе начального общего образования [5; 6; 7]. При этом важнейшей особенно-

стью нашей технологии в сравнении с результатами подобных исследований яв-

ляется опосредованный характер педагогического управления развитием инфор-

мационно-коммуникативных свойств личности обучающихся в процессе началь-

ного общего образования [1; 2; 3]. 

По нашему мнению, разработанная технология является эффективным пе-

дагогическим инструментарием развития информационно-коммуникативных 

свойств личности обучающихся в процессе начального общего образования, в 

том числе в период внеурочной деятельности вне образовательной организации 

[1; 2; 3]. 

Таким образом, выявление потенциала развития информационно-коммуни-

кативных свойств личности обучающихся в процессе начального общего обра-

зования и его теоретическое обоснование показало: 

1) применение средового подхода для повышения эффективности развития 

информационно-коммуникативных свойств личности обучающихся в процессе 

начального общего образования позволяет перенести акцент во взаимодействии 

субъектов образовательной деятельности с активного педагогического 
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воздействия на личность обучающегося на педагогическое опосредованное 

управление его развитием вне образовательной организации; 

2) активизация механизмов внутренней активности обучающихся в их сете-

вом взаимодействии раскрывают потенциал развития информационно-коммуни-

кативных свойств личности обучающихся; 

3) создание образовательной медиа микросреды личности обучающегося и 

опосредованное педагогическое управление ей позволит обеспечить целенаправ-

ленное развитие информационно-коммуникативных свойств личности обучаю-

щихся в период начального общего образования. 
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