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занимает центральное место в образовании, это возможность осваивать не 

суммы готовых знаний, а методы овладения новыми знаниями в условиях 

стремительного увеличения информации и информационных технологий в 

современном мире. 
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деятельности факультета 

 

В статье дается характеристика магистерскому исследованию, 

посвященному проектированию электронной среды факультета, 

направленной на поддержку внеучебной деятельности студентов. 

Приводятся основные условия эффективности электронной среды для 

привлечения студентов к внеучебной деятельности, отражения ее процесса 

и результатов. Дается характеристика примерных типов задач, решаемых 

разными группами участников электронной среды.  
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Designing e-environment for the support of extracurricular activities of the 

faculty 

 

The article is devoted to characteristic of the master's research of the designing 

faculty electronic environment aimed at supporting extracurricular activities of 
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students. The paper provides the basic terms of the efficiency of the electronic 

environment to attract students to extracurricular activities, the process of 

reflection and its results. The article also gives a description of exemplary types of 

problems that can be solved by the various groups of participants in the electronic 

environment. 

 

С точки зрения возрастной периодизации студенты являются активной 

социальной группой. Для них характерно стремление к личностному и 

профессиональному самоопределению, формирование социально-

ответственного поведения для полноценного участия в общественной жизни, 

построение системы ценностей и этического сознания как ориентиров 

собственного поведения [2,3]. 

Внеучебная деятельность занимает важное место в процессе образования 

личности. Под внеучебной деятельностью студентов мы понимаем 

разнообразные виды деятельности студентов, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания, социализации и 

профессионализации. Примеры направлений внеучебной деятельности: 

дополнительное образование, социальная деятельность (общественные 

организации, социальная активность), творческая деятельность, научная 

деятельность, спортивная деятельность. 

Современная молодежь имеет свойственные ей образовательные запросы, 

специфику информационного и коммуникационного поведения. Проявляет 

высокую активность в сетевой среде (в частности, в социальных медиа) [6]. 

 Таким образом, в современных условиях эффективная поддержка 

внеучебной деятельности возможна только при условии ее соответствия 

информационным и коммуникационным запросам и потребностям студентов. 

В то же время, среда должна содержать в себе ценностные ориентиры, а также 

являться открытой для социальных партнеров с целью предоставления 

возможности для личностного и профессионального развития студентов [1].  

В течение двух лет (2014 – 2016 гг.) на кафедре методики 

информационного и технологического образования, РГПУ им. А.И. Герцена 

проводится магистерское исследование, посвященное проблематике 

проектирования электронной среды поддержки внеучебной деятельности 

студентов. Основной целью исследования является выявление и апробация 

основных условий вовлечения студентов во внеучебную деятельность и ее 

активизации. Одной из ключевых идей исследования выступает 

предположение о том, что сетевая среда способствует включению студентов 

во внеучебную деятельность и ее активизации, если соблюдается ряд условий, 

а именно:  

 среда соответствует информационным и коммуникационным запросам 

и потребностям студентов; 

 студенты вовлечены в совместное производство контента данной 

среды; 

 открытость среды предоставляет возможность для личностного и 

профессионального развития студентов. 
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Для обеспечения выполнения главной задачи исследования (соответствие 

информационным и коммуникационным запросам и потребностям студентов 

для эффективной поддержки внеучебной деятельности студентов) были 

проанализированы информационные образовательные среды некоторых 

российских педагогических вузов (в частности, Российский государственный 

педагогический университет имени А. И. Герцена, Московский 

педагогический государственный университет, Уральский государственный 

педагогический университет) и европейских университетов (Университет 

Твенте, Нидерланды, университет Силезии, Польша) [8]. Анализ показал 

общность структуры электронных сред вузов, в частности таких параметров, 

как: наличие у вуза персональной страницы в Интернете, наличие 

специальных страниц, посвященных внеучебной деятельности студентов, 

интеграция информации сайта вуза в социальные сети. Некоторые 

электронные среды имеют специальные разделы для абитуриентов, учащихся, 

выпускников, родителей, а также возможность настраивать индивидуально 

личный профиль участника электронной среды, выбирая лично значимый 

контент. Эскиз проектируемой электронной среды факультета представлен на 

Схеме 1. 

 

 
 

Схема 1. Эскиз проекта электронной среды поддержки внеучебной 

деятельности факультета 

 

С точки зрения организации взаимодействий в электронной среде важны 

такие возможности, как наличие обратной связи, вариативность обратной 
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связи, многоуровневая организация коммуникаций, возможность создания и 

ведения личного блога (страницы), доступ к публикациям мультимедиа, 

возможность редактирования информации. Функции управления 

взаимодействиями в электронной среде должны быть разделены между 

группами пользователей – менеджером среды, а также ее участниками. 

Поэтому важно разнообразие режимов доступа: возможность авторизации 

пользователей, наличие «личного кабинета» пользователя, возможность 

редактирования информации. Кроме того, важны такие опции, как наличие 

поисковой функции, наличие обратной связи или функции «помощь», 

своевременность публикуемой информации, своевременность обратной 

связи. 

Рассмотрим кратко задачи, которые могут решать разные группы 

участников электронной среды. В частности, педагог взаимодействует с 

другими субъектами образовательного процесса, может оказывать влияние на 

формирование общечеловеческих и профессиональных ценностей и качеств 

личности студентов (побуждает, стимулирует, проясняет личностные 

позиции, влияет опосредованно через лидеров мнений сетевой среды) [5]. 

Студент осуществляют ознакомление с информацией, выбор интересующей 

сферы внеучебной деятельности, взаимодействие с органами студенческого 

самоуправления. Студенческие организации и органы студенческого 

самоуправления проводят оповещение о различных мероприятиях, 

привлечение новых участников, размещают отчеты о проведенных 

мероприятиях, календарь мероприятий, осуществляют взаимодействие с 

социальными партнерами. Электронная среда позволяет привлечь широкий 

круг заинтересованных социальных партнеров: родителей, абитуриентов, 

работодателей, зарубежных партнеров благодаря наглядному и 

своевременному представлению информации.  

Какие сетевые сервисы могут быть использованы для реализации 

выделенных задач взаимодействия? Ведущие сервисы: объявления, формы 

обратной связи, анкетирование, сообщения, форум. Вспомогательные: 

электронная почта, социальные сети. Примерами типовых задач 

взаимодействия для разных субъектов среды могут являться: «вопрос-ответ», 

представление своих достижений, презентация выполненного проекта. 

Таким образом, основная цель электронной среды – проинформировать 

студентов о текущих мероприятиях и привлечь их к непосредственному 

участию. Происходит развитие умений самостоятельно искать необходимую 

информацию, брать на себя ответственность, выполняя задание или будучи 

организатором мероприятия, навыки презентации и защиты проекта. 

Психодидактический подход к построению информационной 

образовательной среды определяет ведущую роль механизмов 

самоорганизации и самоуправления деятельностью субъекта в среде, что, 

безусловно, характеризует творческую деятельность личности [4]. На данном 

уровне происходит информационная поддержка деятельности студента. Это 

позволяет осуществлять развитие среды через формирование новых 

информационных массивов: насыщение студентом ресурсной базы 
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продуктами своей внеучебной деятельности, демонстрация достижений, 

создание в среде нового коммуникационного сообщества. 

Кроме отражения внеучебной деятельности студентов, самопрезентация 

позволяет продемонстрировать и развить как учебные, так и 

профессиональные компетентности, и интересы. Также важно, что у 

студентов появляется возможность познакомиться с интересами, 

достижениями и продуктами творческой деятельности других участников 

среды [7].  

В процессе управления и самоуправления деятельностью студентов у 

педагога появляются возможности выстраивать в проектируемой среде 

виртуальное взаимодействие, а также творческую активность студентов и тем 

самым: развивать информационную образовательную среду факультета 

(ссылки на социальные сети, блоги, фото- и видеоматериалы, анкеты, 

персональные сайты и т.д.); создавать условия для личностной 

самоактуализации студентов как в сетевой, так и в аудиторной среде 

факультета; задействовать творческий потенциал и творческую активность 

студентов в организации внеучебных мероприятий факультета. 
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