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Аннотация: Задача формирования единого образовательного пространства ставится на разных уровнях управле-

ния образованием, но зачастую она решается ситуационно, без предварительного теоретического психолого-

педагогического осмысления и моделирования. Воспитательная сфера в деятельности вуза существенно отличает-

ся от других. Кроме того, она специфична в каждом учебном заведении. Поэтому информатизация воспитательных 

процессов по сравнению с другими направлениями несколько запаздывает. При этом информационные средства 

активно используются студентами, но в отсутствии системы они остаются некими дополнительными элементами, не 

влияющими на эффективность воспитательной деятельности в целом. Тем не менее, в современных условиях ин-

формационные технологии, с одной стороны, являются необходимым элементом воспитания, созвучным фокусу 

внимания молодежи, каналами влияния, по которым можно транслировать воспитательные идеи и принципы, а с 

другой, сами являются предметом педагогического, этического, философского осмысления. Для успешного 

функционирования информационного воспитательного пространства необходим определенный комплекс усло-

вий и отдельное направление работы по формированию контента,  задачей которого будет не только развитие лич-

ности студента, но и мировоззренческих установок. Интеграция информационных и телекоммуникационных 

средств, используемых в воспитательной сфере, объединение их в рамках единого пространства вуза, решит 

множество задач, и прежде всего, будет реализован принцип однократного ввода, отсутствия несогласованности, 

разнородности данных, единых сведений во всех источниках, что переведет количественное наличие информаци-

онных средств на новый качественный уровень существования.  
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Abstract: Formation of unified educational space is the task of different levels of education management, but it is often 

situation-driven without preliminary theoretical psychological and pedagogical comprehension and modeling. The peda-

gogical sphere of the university differs essentially from others. Besides, it is specific in each university. That is why the in-

formatization of pedagogical processes is narrowly behind as against other directions. Students use information tools ac-

tively, but due to the lack of system they serve as additional elements, which do not affect the effectiveness of educa-

tional activity as a whole. Nevertheless, in today's environment, on the one hand, information technology is a necessary 

element of upbringing attuned to young people’s focus and a channel through which educational ideas and principles 

can be transmitted; on the other hand, it is a subject of pedagogical, ethical and philosophical thought. The successful 

functioning of the information educational space requires a certain set of conditions and a separate direction to build 

content, whose task will be the development of student personality. Integration of information and telecommunication 

tools applied in educational sphere, their combination within the single space of the university will solve many problems, 

and first of all, it will enable the implementation of the principles of single input, absence of inconsistency, data heteroge-

neity, unified data in all sources that will transfer quantitative availability of information tools on new qualitative level.  
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Введение  

Доказанную многочисленными 

исследованиями эффективность ис-

пользования информационных и теле-

коммуникационных средств в процес-

се обучения (Атанасян, 2007, Гриншкун, 

2007, Григорьев, 2004) можно спроеци-

ровать и на воспитательную сферу, 

сделав вывод, что информационная 

поддержка воспитательного процесса, 

использование информационных и те-

лекоммуникационных технологий явля-

ется важным условием повышения его 

результативности. На сегодняшний день 

в сфере образования уже накоплено 

существенное количество разнообраз-

ных необходимых технических и про-

граммных средств. Несмотря на то, что 

информатизации подвергаются все ви-

ды деятельности вуза (учебная, кон-

трольно-измерительная, внеучебная, 

научно-исследовательская, организа-

ционно-управленческая), воспитатель-

ный процесс в силу своей специфики 

находится несколько в стороне от все-

общей информатизации образования, 

а воспитательная сфера остается 

наименее информатизированной об-

ластью. В свою очередь информацион-

ные и телекоммуникационные сред-

ства, используемые в воспитательном 

процессе, должны быть включены в еди-

ное образовательное пространство  

вуза. 

Проблема разработки и созда-

ния единого информационного обра-

зовательного пространства остается на 

сегодняшний день актуальной на госу-

дарственном уровне. Об этом свиде-

тельствуют соответствующие разделы 

Приоритетного национального проекта 

«Образование», Федеральная целевая 

программа развития образования и 

Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ, рассмат-

ривающие развитие единой образова-

тельной информационной (электрон-

ной) среды как фактор повышения ка-

чества образования.  

Методы. Многолетняя работа ав-

тора в качестве руководителя воспита-

тельной сферы вуза (с 2006 по 2016 гг.) 

позволила изнутри изучить и выявить спе-

цифику воспитательной системы, необ-

ходимые условия для ее информатиза-

ции, разработать оптимальную воспита-

тельную систему для данного вуза, 

осуществить экспериментальную про-

верку разработанной системы воспи-

тания студентов технических вузов в ин-

формационном образовательном 

пространстве. На протяжении всех лет 

происходило создание оптимальной 

структуры информационного контента 

воспитательного пространства вуза, 

каждый из элементов которой проходил 

практическую апробацию для оценки 

целесообразности ее использования и 

включения в среду. 

Результаты. Сегодня общепри-

знанно, что воспитание достигает своих 

целей только в рамках организованной 

воспитательной системы (Караковский, 

Новикова, Селиванова, 1996. С. 11). Лю-

бая воспитательная система учебного 

заведения имеет многосторонние, раз-

ветвленные внешние, внутренние и об-

ратные связи, поэтому информатиза-

ция коммуникативных процессов, авто-

матизация управления ими лежит на 

поверхности. Но если принципы работы, 

например, бухгалтерии, хозяйственных 

служб, отдела кадров, учебного отдела 

и других подразделений разных учебных 

заведений подобны, а потому для авто-

матизации работы этих служб можно 

создавать и использовать типовые про-

граммные продукты и средства (бухгал-

терские программы, системы докумен-

тооборота и т. д.), то принципы органи-

зации воспитательной деятельности тех 

или иных учебных заведений принципи-
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ально различны и не поддаются унифи-

кации. Один и тот же параметр может 

иметь разную степень влияния на каче-

ство и результативность процесса вос-

питания. 

Структура воспитательной си-

стемы в каждом вузе имеет свою спе-

цифику и особенности, которые зависят 

от: количества подразделений, отвеча-

ющих за данное направление работы, 

их подчинения, кадрового состава 

(большое значение имеет статус кад-

ров – сотрудники или студенты), про-

странственной разнесенности учебного 

заведения (наличие нескольких корпу-

сов, филиалов), стратегии развития вуза 

в целом, уровня корпоративной культу-

ры, приоритетных направлений и видов 

воспитательной деятельности, финан-

сового положения и т. д. и т. п. Суще-

ствует разделение на научную, спор-

тивную, творческую, социальную, про-

фориентационную деятельность, сту-

денческое самоуправление, междуна-

родное сотрудничество и работу с ино-

странными студентами, воспитательную 

работу в общежитии (студгородке) и т. 

д. Поэтому в вузах обычно разного рода 

направлениями занимаются несколько 

самостоятельных подразделений. Мно-

жество студенческих объединений 

(творческие, спортивные, туристиче-

ские, волонтерские, ДОСААФ, педаго-

гические, строительные, ремонтные от-

ряды и т. д.) не имеют иерархии в под-

чинении, выстраиваясь в разнородную 

структуру, связанную между собой и со 

всеми остальными подразделениями 

только на уровне руководства.  Ее эле-

менты невозможно ранжировать по 

важности. При этом каждый студент 

может являться членом нескольких объ-

единений. Наряду с отдельными субъек-

тами воспитательного процесса и их 

объединениями в структуру воспита-

тельной системы включено множество 

подразделений и общественных объ-

единений вуза (ректорат, деканаты, 

различные советы, музей, библиотека, 

хозяйственные службы и т. д.). Важной 

особенностью является то, что большая 

часть воспитательной работы проводит-

ся во внеучебное время. В отличие от 

учебной деятельности внеучебная для 

студентов является необязательной, не 

имеет как закрепленных образователь-

ными стандартами программ, так и 

критериев оценки. Активность студентов 

хаотична, во многом непредсказуема, 

контингент изменчив, поэтому внеучеб-

ная деятельность плохо формализуема, 

содержит большое количество пара-

метров и нечеткие исходные данные. 

Организационные функции во внеучеб-

ной сфере во многом возложены на 

студенческий актив, деятельность кото-

рого происходит на добровольных 

началах и основанием для нее является 

опора на личностные качества каждого: 

ответственность, исполнительность, 

добросовестность, честность и пр., 

формированием и развитием которых 

и занимается воспитательная сфера (т. 

е. их может и не быть).  

Исходя из ее особенностей, 

можно сформулировать объективные 

причины, с которыми связаны сложно-

сти информатизации процессов 

управления воспитательной системой:  

– множественность вузовских и 

внешних структур, задействованных в 

процессах организации воспитательно-

го процесса; 

– изменчивость, отсутствие 

иерархии в структуре управления, в 

функциях каждого звена из-за сменяе-

мости контингента и изменяющихся 

сфер деятельности; 

– постоянно увеличивающийся и 

часто непрогнозируемый объем ин-

формации и принимаемых управлен-

ческих решений для поддержания кон-

курентоспособности в динамической 

изменчивости внешней среды; 

– отсутствие критериев необхо-

димости и достаточности объема вос-
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питательной деятельности, ее инфор-

мационного обеспечения, результатив-

ности. 

От перечисленных выше специ-

фических факторов, отличающих вос-

питательную деятельность от других ву-

зовских процессов, зависит компонент-

ный состав как инфраструктуры воспи-

тательной сферы, так и содержатель-

ное наполнение информационного 

пространства-инфраструктуры – ис-

пользуемые в воспитательной деятель-

ности информационные ресурсы, ин-

формационный и программный кон-

тент. Воспитательное информационное 

пространство включает в себя сайт вос-

питательной деятельности, страницы от-

дельных проектов, групп, сообществ в 

социальных сетях, а также внутренние 

средства массовой информации, раз-

личные служебные программы для ор-

ганизации и проведения мероприятий 

(система сбора заявок, подсчета бал-

лов, электронные журналы, программы 

управления свето-звуковым сопровож-

дением и т. д.), автоматизированные 

системы сбора информации по видам 

и направлениям деятельности студентов 

и др. (Денисова, 2016). 

Содержательное наполнение 

информационных ресурсов и набор 

сервисов определяются спецификой 

воспитательной системы в конкретном 

образовательном учреждении на дан-

ном конкретном временном проме-

жутке и возможностями технического 

обеспечения. Качество и эффектив-

ность использования ИКТ на практике 

напрямую зависят от степени отбора и 

актуальности информационных ресур-

сов и оперативного реагирования на 

изменения как в технической телеком-

муникационной, так и в молодежной 

среде. Основной целью внедрения того 

или иного информационного решения 

является поддержка конкретного про-

цесса и улучшение параметров его 

эффективности, продуктивности. Новые 

формы стремительно развиваются и 

исчезают – чаты, блоги, живые журналы 

и другие сетевые ресурсы сменяют 

друг друга (так, например, популярные 

некогда чаты, ISQ сегодня полностью вы-

теснены социальными сетями). Един-

ственным критерием качества инфор-

мационных средств и систем, включен-

ных в информационное образователь-

ное пространство, будет являться адек-

ватность запросам самой воспитатель-

ной системы, которая находится в по-

стоянном изменении и развитии. Сту-

денты, используя информационные 

технологии (прежде всего в сфере 

коммуникаций) в своей повседневной 

практике, начинают их использование и 

в этой сфере. Но без систематизации и 

интеграции эти средства так и будут 

оставаться единичными артефактами, 

без единой организационной структуры 

процессы разрозненными, а потому не 

влияющими на эффективность реше-

ния воспитательных задач. 

Недостаточность практического 

опыта и малочисленность (в случае с 

внеучебной сферой) рассмотрения 

проблем внедрения прикладных систем 

на операциональном уровне приводят к 

тому, что в большинстве вузов проблемы 

построения информационного воспи-

тательного пространства решаются 

технически, ситуационно (оцифровали 

часть книжного материала, добавили 

видеоархив, сделали рейтинговую си-

стему и т. д.). Разнородность и изолиро-

ванность информационных систем за-

частую приводят к несогласованности 

данных в подсистемах, дающих разную 

информацию на одну и ту же тему, к 

проблемам дезинформированности, 

неоперативности в предоставлении 

информации, пробелам в прогнозиро-

вании состояния среды, недостаточно-

сти информации для принятия решений 

и, как следствие, к неэффективному 

управлению всей системой.  

Воспитательная система  подчи-
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няется в своем существовании и разви-

тии двум основным противоположным 

диалектическим тенденциям – интегра-

ции и дифференциации. С одной сто-

роны, существование в ней относитель-

но изолированных процессов позволяет 

внедрение и эффективное использова-

ние информационных ресурсов только 

на этом уровне. С другой стороны, пе-

речисленные выше специфические 

особенности не позволяют автоматизи-

ровать воспитательную деятельность 

только в рамках воспитательных про-

цессов, а требуют изменения системы 

управления на уровне всего образова-

тельного учреждения, объединения раз-

розненных информационных ресурсов.  

Разработка и создание единого 

информационного образовательного 

пространства предполагает интегра-

цию информационных ресурсов в сеть 

с принципом однократного ввода, по-

строение единых внутренних и внешних 

интерфейсов, подчиненных унифици-

рованным принципам, разработка 

структуры информационной системы, 

оптимизирующей поиск и получение 

необходимой информации, упроща-

ющей ее сбор, сортировку и обработ-

ку. Организация системы обработки 

данных, доведение их до уровня инте-

грированных информационных систем, 

их объединение для обеспечения мак-

симального охвата по вертикали и гори-

зонтали всех уровней и звеньев инфор-

мационных источников связано с обла-

стью информационного менеджмента.  

Проект создания информацион-

ной системы является дорогостоящим, 

так как создание комплексных автома-

тизированных информационных си-

стем относятся к числу сложных. Это 

проявляется в сложности самих систем, 

многоэтапности их проектирования, ор-

ганизации сотрудничества специали-

стов разных областей, координации 

работ над фрагментами программно-

го обеспечения, выявлении условий, свя-

занных с уже существующими и экс-

плуатируемыми приложениями, про-

граммами, системами (доступность 

данных из других систем, проблемы 

передачи данных во внедряемую си-

стему, создания общих интерфейсов, 

специфика взаимодействия с другими 

объектами и т. д.). Поэтому разработка 

стратегии информатизации вуза в це-

лом должна идти одновременно с пла-

нированием информатизации каждой 

из сфер в отдельности, каждого обра-

зовательного процесса. На всех стадиях 

информатизации, начиная с проекти-

рования и заканчивая внедрением и ме-

тодическим обеспечением, необходи-

мо использовать психолого-

педагогический подход, что отмечается 

в работах многих исследователей (Я.А. 

Ваграменко, В.А. Извозчикова, А.Н. Печ-

никова, И.В. Роберт, В.И. Солдаткина, 

А.В. Хуторского, В.Ф. Шолохович и др.) 

Разработка системы, базируясь на тех-

нико-экономическом расчете, не 

должна превосходить определенного 

экономически обоснованного уровня. 

По этой причине не следует чрезмерно 

усложнять системы в погоне за их мак-

симальным совершенством. В ряде 

случаев более простые могут иметь не-

обходимую (требуемую) степень со-

вершенства, быть экономически целе-

сообразными и в силу этого иметь 

большее практическое значение.  

Информационные системы, ин-

тегрированные в образовательное про-

странство, предполагают разработку 

принципов и методик их использования 

с последующей апробацией и деталь-

ным анализом опыта использования 

информационных и телекоммуникаци-

онных ресурсов и средств на разных 

уровнях и в различных формах воспита-

тельного процесса, постоянную дора-

ботку, дополнение и обновление функ-

ций, методик использования. Вузам це-

лесообразно сформировать некие 

требования, критерии соответствия, 
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определенные стандарты унификации 

внутренних разработок для возможно-

сти интеграции информационных ре-

сурсов различных направлений дея-

тельности в единое информационно-

образовательное пространство вуза и 

объединения разрозненных уже суще-

ствующих информационных средств и 

контента. Эти требования также должны 

включать в себя параметры безопасно-

сти, надежности, ремонтопригодности, 

модифицируемости (адаптироваться к 

изменению требований), эластичности 

(решать вариации задач), огромное 

значение имеет удобный, понятный, 

«дружественный» пользователю интер-

фейс. 

Учитывая постоянно изменяю-

щийся контингент студентов, влияющий 

на изменения воспитательных про-

грамм и реализуемых проектов, пред-

варительный анализ не способен вы-

явить полный перечень требований к 

информационным системам. Как по-

казала практика, адекватной моделью 

цикла создания информационного 

воспитательного пространства будет 

адаптивная стратегия и модель прира-

щения (Mills, 1980), в которой система 

разделена на фрагменты, позволяю-

щие вносить коррективы и уточнения, 

адаптируя под изменяемые условия 

(рис.). Важным является проработка ин-

терфейса между фрагментами, что 

позволяет предотвратить проблемы при 

дальнейшей интеграции, и взаимосвязь 

всех ресурсов, для чего необходимо 

определение функционально-

логических пересечений элементов.  

Комплекс условий, необходимых 

для создания и успешного функциони-

рования информационного воспита-

тельного пространства тот же, что и для 

информационной образовательной 

среды в целом (Мясоедова, 2012. С. 85–

86). Главными, на наш взгляд, организа-

ционно-педагогическими условиями 

развития воспитательной системы на 

основе использования ИКТ являются: 

– усовершенствование системы 

управления воспитательной системой, 

модернизация методической работы, 

являющейся основой ее организации;  

– объединение, интеграция, мо-

дернизация существующих информа-

ционных и телекоммуникационных тех-

нологий и средств в единое информа-

ционное воспитательное пространство 

 
 

Рис. Модели цикла создания информационного воспитательного пространства 

Fig. Models of the cycle of creating information pedagogical space 
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вуза, унификация требований к разра-

ботке и эксплуатации его элементов; 

– повышение эффективности 

информированности студенческого и 

преподавательского коллектива, уточ-

нение и оптимизация внутренних ин-

формационных потоков и коммуника-

тивных каналов, создание единой базы 

данных и концентрированной точки до-

ступа; 

– организация на основе теле-

коммуникационных каналов связи ком-

муникативных каналов взаимодействия 

с внешними организациями, органами 

государственного управления; 

– создание современной мате-

риально-технической базы воспитатель-

ного процесса с разнообразным ап-

паратно-программным обеспечением;  

– личностно-ориентированный 

подход в организации и планировании 

воспитательной работы, поддерживае-

мый информационно-

телекоммуникационными средствами 

связи и выверяемый автоматизирован-

ными системами мониторинга; 

– обеспечение множественности 

и вариативности форм включения во 

внеучебную жизнь вуза и вариантов вза-

имодействия участников процесса; 

– введение максимального коли-

чества целевой аудитории в информа-

ционное пространство вуза (что пред-

полагает его соответствие запросам и 

потребностям целевой аудитории), 

предоставление пользователям воз-

можностей общения и доступа к об-

щим ресурсам; 

– формирование готовности к 

использованию средств информатиза-

ции и необходимый уровень информа-

ционной грамотности преподавателей 

и сотрудников вуза, работающих в вос-

питательной сфере, обеспечивающий 

понимание используемых технологий и 

их необходимость для эффективной 

деятельности; 

– профессиональная подготовка 

специалистов, осуществляющих экс-

плуатацию систем, средств и ресур-

сов; 

– включение студентов в воспро-

изводство ресурсов и информацион-

ное обеспечение процессов (деятель-

ность по распространению информа-

ции, техническому обеспечению меро-

приятий, создание Интернет-ресурсов и 

др.); 

– наличие системы морального и 

материального стимулирования акти-

вистов внеучебной деятельности, под-

держиваемой автоматизированными 

системами учета;  

– наличие профессиональных 

служб, обеспечивающих функциони-

рование внутренних информационных 

и телекоммуникационных разработок.  

Как педагогическая проблема 

воспитательная система широко рас-

крыта в научно-исследовательской, пе-

дагогической литературе (Караковский, 

1996; Новикова, 1991, 2009; Прохоров, 

2001; Селиванов, 1998). Но мир не оста-

ется статичным, и вместе с ним изме-

няются многие основополагающие по-

нятия, в том числе и в теории воспита-

ния. Так, основной акцент в воспита-

тельном процессе делается на лич-

ность студента, его самодетермина-

цию, самоорганизацию и саморазви-

тие, что изменяет традиционную цель 

воспитания – не формирование лично-

сти по заданному образцу, а создание 

благоприятных условий для саморазви-

тия и самоактуализации личностных ка-

честв, помощь в раскрытии внутренних 

потенций, сущностных сил, стимулиро-

вание самопознания, выработки инди-

видуального стиля жизни и деятельности 

(Мудрик, 2000). Таким образом, основ-

ным становится не только поиск путей, 

форм, методов и средств воспитатель-

ного воздействия, а создание необхо-

димых условий, которые опосредован-

но воздействуют на формирование 

личностных качеств и т. д. Среди этих 
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условий важнейшим становится ин-

формационное пространство, в кото-

ром происходит формирование лич-

ности, так как в современном мире 

влияние традиционных агентов социали-

зации (родители, преподаватели, дру-

зья) перекрывается влиянием инфор-

мации, поступающей благодаря разви-

тию информационных и телекоммуни-

кационных технологий. 

Формирование личности – это 

«процесс становления человека как со-

циального существа под воздействием 

всех без исключения факторов: эколо-

гических, социальных, экономических, 

идеологических, психологических, педа-

гогических и т. д.» (Подласый, 2006. С. 

21). Процесс воспитания в образова-

тельном учреждении не существует 

изолированно от всех остальных влия-

ний, которым подвергается человек. 

Окружающая среда (а вернее много-

образие различных сред как совокуп-

ность политических, религиозных, пра-

вовых, нравственных, социально-

экономических правил, принципов, 

требований, объединенных мировоз-

зренческими взглядами в мировоззрен-

ческую позицию на основе идеологии, 

как некой социально-исторической 

идеи (религиозной, национальной, идеи 

мирового лидерства, державности, са-

мобытности и т. д.), сформированной в 

соответствии с менталитетом народа, 

учетом его истории и перспектив разви-

тия, разделяемой большинством жите-

лей этой страны) влияет на процесс 

воспитания как внешний фактор, опре-

деляя конечный результат, во многом яв-

ляющийся отражением идеологических 

основ общества, основных принципов и 

идеалов. Тем не менее наличие воспи-

тательного пространства учебного за-

ведения (пространства связей и отно-

шений, пространства взаимодействий) 

является отличительной особенностью 

студенчества как социальной группы, 

специфическим фактором влияния на 

формирование личности, активизации 

саморазвития.  

По мнению большинства иссле-

дователей, «образовательное про-

странство возникает в процессе орга-

низации и структурирования социокуль-

турной среды в целях решения педаго-

гических задач», при этом оно само со-

здает ««внутри себя» присущую ему 

среду» (Беккер, Журавчик, 2009. С. 138). 

На сегодняшний день основным носи-

телем идей, средством воздействия и 

взаимодействия субъектов воспитатель-

ного процесса является созданное с 

помощью информационных и теле-

коммуникационных технологий смыс-

ловое информационное поле, инфор-

мационное пространство. Современ-

ная педагогическая система форми-

рования личности перешла в новый вир-

туальный мир, на который можно влиять 

ИКТ-средствами, и который имеет соб-

ственную отличную от предыдущих си-

стем структуру и иерархию, так как ак-

тивный в информационной среде поль-

зователь (в том числе пропагандист, 

экстремист и т. д. (Денисова, 2018) мо-

жет оказывать большее влияние и быть 

большим авторитетом (при чем как на 

воспитуемых, так и на воспитателей), 

чем родители, преподаватели, друзья, 

государственная молодежная политика, 

руководящие документы и т. д. Следова-

тельно, любая воспитательная стратегия 

включает в себя создание информаци-

онного воспитательного пространства 

как целенаправленного отбора источ-

ников информации и организации раз-

личных форм взаимодействия со сре-

дой, структурированной определенным 

образом, создающей контекст развития 

личности, в котором будут воспитываться 

навыки выбора оптимального поведе-

ния, деятельности и происходить ста-

новление личности обучающегося. 

Поддержка и регулирование ин-

формационного воспитательного про-

странства предполагают непосред-
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ственную работу с информацией, в 

том числе: 

– целенаправленный отбор ис-

точников; 

– коррекцию информационного 

влияния, оперативную реакцию на нега-

тивную, неконструктивную информа-

цию; 

– создание и распространение 

необходимого актуального информа-

ционного контента, создающего опре-

деленное смысловое информацион-

ное поле (в т. ч.  противостоящего идеям 

экстремизма, призывам к насильствен-

ным действиям; создание информаци-

онных поводов для развенчивания лож-

ных посылов, идеологических установок; 

демонстрацию положительных приме-

ров из реальной созидательной практи-

ки, поощряемых образцов поведения и 

деятельности); 

– формирование собственных 

информационных потоков, направлен-

ных на внешнюю среду. 

Создание, поддержание и регу-

ляция информационного воспитатель-

ного пространства, создающего требу-

емое информационное поле влияния, и 

вовлечение в него максимального коли-

чества участников становится отдельной 

частью воспитательной деятельности.  

Содержательное направление 

информатизации включает в себя рас-

смотрение ИКТ в качестве объектов, яв-

ляющихся основой существования ин-

формационного общества, служащих 

его реперными точками, вокруг которых 

возникают мировоззренческие, этиче-

ские, эстетические проблемы, вопросы 

информационной безопасности, влия-

ния и управления, понимание законов 

существования информации в медий-

ной сфере, логики процессов возник-

новения и изменения информации и т. 

д. Результатом должно явиться форми-

рование информационной культуры 

студента, в т. ч. культуры медиапотреб-

ления, способности использовать сред-

ства ИКТ, обеспечивать свою инфор-

мационную безопасность (Денисова, 

2015). 

Обсуждение. Отсутствие едино-

образия и системного подхода к раз-

работке, внедрению и эксплуатации 

ресурсов, психолого-педагогические, 

технологические проблемы затрудняют 

использование преимуществ инфор-

мационно-телекоммуникационных 

средств, Интернет-среды в воспитатель-

ном процессе. Накопление информа-

ционных ресурсов различного назначе-

ния, не имеющих интерфейсной, тех-

нологической и информационной связи 

между собой, отсутствие системы в 

разработке, различные принципы по-

строения и использования информаци-

онных ресурсов отрицательно сказы-

ваются на их эффективности и возмож-

ности полноценного включения в воспи-

тательный процесс.  

Программа по созданию, внед-

рению и использованию единого ин-

формационно-

телекоммуникационного пространства 

воспитательной системы, унифициро-

ванные требования к ее элементам, 

четкая структура взаимосвязанных, еди-

нообразных и взаимодействующих ин-

формационных и телекоммуникацион-

ных ресурсов и средств, используемых 

в воспитательном процессе, регулярно 

выверяемая мониторингом (с целью вы-

яснения необходимости применения 

тех или иных средств), анализом по-

требностей, подчиненная единой цели 

(концепции) переведет информатиза-

цию воспитательной системы вуза из 

суммативной системы на качественно 

новый современный этап, делающий 

возможным конкуренцию внеучебной 

деятельности с внешними вариантами 

проведения свободного времени.  

Выводы. Конструирование ин-

формационного воспитательного про-

странства вуза интегрирует информа-

ционные и телекоммуникационные тех-
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нологии, используемые в воспитатель-

ном процессе, в единый комплекс, ко-

торый обеспечивает необходимый 

набор информационных ресурсов, 

программных средств и сервисных 

служб, обслуживающих воспитательную 

систему. Реализуя принципы воспита-

тельной деятельности (принципы актив-

ности, гуманизма, воспитания в коллек-

тиве, сотрудничества и др.), именно 

информационное воспитательное 

пространство, создаваемое с помо-

щью информационных и телекоммуни-

кационных технологий, обладает всеми 

ее признаками (целостность, развива-

емость, самоорганизация, адаптив-

ность) и признаками, присущими ин-

формационному пространству – от-

крытостью, доступностью, интерактив-

ностью, наглядностью, мультимедийно-

стью, возможностью комплексного воз-

действия на все каналы восприятия. 

Информатизация воспитательной 

системы, с одной стороны, способ-

ствует решению необходимых произ-

водственных задач, а с другой, направ-

лена на формирование нового типа 

мышления, мировоззрения, позволяю-

щего мобильно ориентироваться, дей-

ствовать и защищаться в измененном 

социальном пространстве, соответ-

ствовать новой скорости процессов и 

противостоять информационным угро-

зам.  
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