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Цифровая трансформация образования требует 
переориентации сознания преподавателя на инно-
вационный характер организации взаимодействий 
в профессиональной деятельности. В условиях пан-
демии COVID-19 произошла интенсификация транс-
фера образовательного процесса в виртуальное про-
странство. Сегодня обучение, позволяющее получить 
образование на расстоянии, вне зависимости от гео-
графических условий и физиологических ограничений 
человека, стало эффективным способом реализации 
образовательного процесса. Это потребовало изуче-
ния путей оптимизации обучения взрослых в удален-
ном доступе, анализа психолого-педагогических про-
блем организации взаимодействия в онлайн-формате.

Успешность организации образовательного про-
цесса взрослых предполагает учет идей андрагогики 
и строится на следующих принципах: 

• направленность обучения на сочетание интере-
сов личности, общества и государства; 

• преемственность и непрерывность образования 
и саморазвития обучающихся и обучающих; 

• научность и интегративность, системность и ме-
тодологичность обучения; 

• актуальность и опережающее обучение.
Развитие потребностно-мотивационной сферы обу-

чающихся взрослых возможно на основе личностной 
и профессиональной рефлексии, учета потребностей 
обучаемых на основе диагностики, оптимального ис-
пользования жизненного и профессионального опы-
та обучающихся, продуктивных методов обучения, 
обеспечения индивидуализации обучения с одновре-
менной включенностью обучающихся в совместную  
деятельность, обеспечения непрерывной и объектив-
ной обратной связи [1]. 

Взрослый обучающийся отличается рядом особен-
ностей: 

• обладает уровнем самосознания, необходимым 
для самоуправляемого поведения; 

• стремится к самореализации в различных сферах 
деятельности, в том числе и учебной; 

• ориентирован на решение актуальных для него 
профессиональных проблем; 

• имеет социальный опыт и определенный уро-
вень профессиональной подготовки, который может 
быть использован при обучении его коллег; 

• стремится к овладению в сжатые сроки необхо-
димыми знаниями, умениями, навыками, совершен-
ствованию качеств личности и их применению; 

• ориентирован на организацию учебного процес-
са с преподавателем на условиях партнерства; 

• нацелен в процессе обучения на соблюдение 
комфортного, неформального психологического кли-
мата, основанного на взаимном уважении и построе-
нии субъектно-субъектных отношений [1].

При этом взрослый обучающийся имеет ряд пси-
хологических барьеров, препятствующих эффектив-
ному обучению (комплексы, стереотипы, установки, 
опасения и ожидания), а также ограничен в про-
цессе обучения в значительной мере временными,  
семейно-бытовыми, должностными и другими фак-
торами.
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Переход на обучение в удаленной (смешанной) 
форме определил инновационный характер образова-
тельного процесса, потребовал более гибких моделей 
обучения, актуализировал внедрение интерактивных  
технологий вовлечения слушателей в учебную дея-
тельность посредством их активного коммуникаци-
онного взаимодействия между собой и с преподава-
телем. 

Гуманизация отношений педагога и обучающихся 
основана на фасилитации, т. е. направлении процесса 
освоения знаний слушателями, выявлении многообра-
зия их точек зрения в формате полилога, стимуляции 
и поощрении их активности и открытости к диалоги-
ческим формам занятий, взаимообогащении опыта  
теории и практики.

В образовательном процессе интерактивное обуче-
ние позволяет решать ряд задач. Так, интерактивные 
онлайн-занятия с вовлеченностью всех участников 
учебного процесса оказываются более результатив-
ными, нежели традиционные формы занятий, осу-
ществляемые онлайн. Такие формы обучения ориен-
тированы на широкое взаимодействие преподавателя  
и слушателей, а также слушателей друг с другом,  
позволяют организовать более активную работу обу-
чающихся с учебным материалом, повысить интерес 
к учебе, эффективнее усвоить содержание, форми-
ровать осознанные практические профессиональные 
навыки, совершенствовать коммуникативные умения, 
развивать навыки осознанной саморегуляции во вре-
мя занятий [2].

Освоение новой темы происходит в результате  
«открытия истины» при помощи свободного обмена 
мнениями, моделирования практических ситуаций 
в ходе занятия, что обеспечивает высокий уровень  
активности слушателей. Занятия позволяют обу-
чающимся генерировать идеи, сравнивать индиви-
дуальные результаты деятельности с групповыми,  
достраивая первичный образовательный продукт до 
обобщенного и в последующем включая его в предмет 
новой деятельности, т. е. стимулируют рефлексивные 
процессы, содействуют формированию личностных 
приращений способностей и опыта креативной, ког-
нитивной и организационной деятельности [3]. 

Необходимо отметить, что оптимальное воспри-
ятие и усвоение учебного материала происходит че-
рез эмоциональное присвоение знания в форме мета-
навыков, что формирует у слушателей также чувство 
эмоциональной значимости, мотивацию и осознание 
ценности образования.

Обозначенные возможности интерактивного обу-
чения свидетельствуют о необходимости более актив-
ного использования преподавателями интерактивных 
методов в условиях реализации удаленной (смешан-
ной) формы обучения.

Процессы цифровизации высшего образования, 
актуализировавшиеся пандемией COVID-19, поста-

вили преподавателей в ситуацию необходимости  
экстренного перехода в онлайн-формат обучения [4]. 
Это потребовало изучения психолого-педагогических  
проблем обучения в удаленном доступе.

Так, кафедрой психологии и педагогического ма-
стерства РИВШ была составлена анкета, ориентиро-
ванная на изучение особенностей и трудностей ра-
боты преподавателей кафедры в удаленном доступе. 
Анкета включала следующие вопросы:

1. Какие онлайн-платформы вы используете для 
работы в удаленном доступе?

2. Какие методы вы применяете в работе со слу-
шателями?

3. С какими трудностями вы сталкиваетесь в ра-
боте?

Подготовка психологов и веб-психологов кафедрой 
психологии и педагогического мастерства в РИВШ 
реализуется при помощи платформ Google, Moodle, 
Zoom, мессенджера Viber, позволяющих интегриро-
вать дидактические, методические, эргономические, 
психолого-педагогические компоненты обучения, 
проводя оперативный контроль над ходом усвоения 
знаний и учет прогресса в формировании умений 
и навыков. Это создает возможности для удобных 
и доступных форм представления и восприятия ин-
формации, расширяет возможности для активного 
самообучения, неограниченного общения с препо-
давателями и другими обучающимися в форме ин-
тер активной обратной связи в процессе выполнения  
совместных проектов.

Современные интерактивные методы обучения не-
возможны без применения мультимедийного контента 
(презентаций, цифровых учебных материалов, сайтов, 
видеороликов, изображений и графической информа-
ции). При этом значительное место отводится онлайн-
лекции. Активизация познавательной деятельности 
при проведении онлайн-лекций предполагает преоб-
разование учебного материала. 

Существенные преимущества при изложении учеб-
ного материала в сравнении с вербальным при реали-
зации удаленной (смешанной) формы обучения имеют 
структурно-логические схемы. Так, схема позволяет 
соотносить представленные в логической связи эле-
менты излагаемого материала, выступает средством 
управления восприятием и вниманием слушателей. 
При этом преподаватель может активизировать одно-
временно зрительный и слуховой каналы восприятия 
информации обучаемых, их познавательную деятель-
ность в целом.

Наглядный материал схемы способствует более 
активному осуществлению мыслительных операций 
с учебным текстом, так как в ней условия для умствен-
ных действий выступают одновременно во внутрен-
нем и внешнем планах. При этом обобщение и систе-
матизация учебного материала во внутреннем плане 
протекает более содержательно и активно.

Выклік часу
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Структурно-логическая схема облегчает усвоение 
выделенных во взаимосвязях ключевых и сложных 
понятий. В ней учебная информация представляется 
в виде смысловых опорных пунктов, что соответству-
ет активной работе непроизвольной и произвольной 
памяти. Схематизация помогает обобщить учебную  
информацию, «свернуть» ее в опорные понятия 
и «развернуть» их в логические текстовые суждения, 
которые обеспечивают лучшее понимание учебного 
материала, антиципацию связей в нем, активную мыс-
ленную обработку его частей.

Учебный материал, представленный структур-
но-логической схемой, позволяет также расчленить 
сложный вопрос на ряд составляющих, выразить их 
в наглядной форме, направить внимание слушателей 
на главное, существенное в излагаемой проблеме, 
сформулировать синтезированные представления об 
изучаемых научных категориях и представить все 
выделенные положения изучаемой темы целостной  
системой [5].

Структурно-логические схемы создают дополни-
тельные возможности для самостоятельного освоения 
учебного материала, повышают его понимание, усвое-
ние и запоминание. Предлагаемые слушателям пере-
подготовки и повышения квалификации электронные 
материалы в структурно-логических схемах способ-
ствуют более эффективному самостоятельному освое-
нию учебной информации. 

На рис. 1 и 2 приведены примеры использова-
ния структурно-логических схем в практике препо-
давания учебной дисциплины «Психология разви-
тия» слушателям переподготовки по специальностям 
«Психология» и «Веб-психология», реализуемым на 
кафедре психологии и педагогического мастерства  
РИВШ.

При проведении занятий в условиях удаленной 
(смешанной) формы обучения преподавателями ис-
пользуются следующие интерактивные методы обу-
чения: 

• ролевые игры «Консультирование онлайн», 
«Психологическая помощь по телефону», «Психоло-
гическая служба онлайн», «Противостояние кибер-
буллингу», «Противостояние моббингу в коллекти-
ве», моделирующие конкретные ситуации и решение 
конкретных задач, позволяющие тренировать профес-
сиональные навыки, выполняя различные профессио-
нальные роли и отрабатывая техники;

• групповые тематические дискуссии, воздейст-
вующие на мнения, позиции и установки участников 
и позволяющие принимать продуктивные и оптималь-
ные коллективные решения;

• визуализационные методы структуризации ин-
формации: «фишбоун», «кластер», «майндмэп», «со-
лярная» логико-смысловая модель (например, при 
построении «Дорожной карты моего развития как 
специалиста в области психологии»);

• освоение новой темы в процессе группового  
обсуждения, где педагог выполняет роль модератора, 
постепенно открывая новый материал, а часть мате-
риала слушатели осваивают самостоятельно путем  
размышлений и предположений;

• эвристический диалог как «управляемое откры-
тие»: вопросно-ответный способ освоения материала, 
в ходе которого новые знания открываются на осно-
ве уже имеющихся знаний и опыта, а сопоставление 
с культурно-историческими аналогами и их эмоцио-
нальное присвоение ведут к личностным преобразо-
ваниям и приращениям способностей и опыта когни-
тивной, креативной и организационной деятельности 
у обучающихся;

• мозговой штурм как коллективная мыслительная 
деятельность по поиску нетрадиционных путей реше-
ния проблемы;

• написание РАФТ-текстов на психологические 
темы;

• учебное исследование, позволяющее использо-
вать исследовательские умения слушателей в процес-
се получения ими знаний и выполнения конкретных 
практических действий, осуществляемое на основе 
анализа конкретных ситуаций из повседневной жиз-
ни. Результаты исследований в последующем об-
суждаются на семинаре, где предлагаются варианты  
решения рассматриваемых проблем;

• подготовка слушателем презентации на задан-
ную тему, проведение доклада, мастер-класса по ней;

• командная и групповая работа, например, «Про-
филирование: психологический портрет интернет-
буллера, онлайн-грумера и др.», «Создание формулы 
информационного воздействия», «Разработка правил 
модерации сетевых сообществ», предусматривающая 
совместное решение слушателями конкретных учеб-
ных задач, генерирование идей в малых группах, пу-
бличное выступление с представлением и защитой 
предлагаемых решений, выбор лучших из них;

• групповой проект, например, «Профилактика 
и противодействие деструктивным коммуникаци-
ям в Интернете», «Проект психологической службы 
в веб-пространстве», делающий акцент на формиро-
вании практических навыков и получении практи-
ческих результатов на основе теоретических знаний, 
способствующий созданию положительной мотива-
ции к обучению; 

• создание и ведение слушателями групп, сооб-
ществ, аккаунтов, веб-страниц и веб-сайтов психоло-
гической направленности;

• ситуационный анализ кейсов, предполагающий 
исследование и решение конкретной ситуации либо 
задачи по определенному алгоритму;

• создание портфолио, предполагающего накопле-
ние обучающимся комплекса практических результа-
тов работы в рамках учебного курса, подтверждающих  
его успешное освоение; 

Выклік часу
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
 В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Социальная ситуация развития 

у подростка возрастает потребность 
в независимости, автономии, 
стремление к эмансипации 

подросток материально зависит 
от родителей; окружающие продолжают 

относиться к нему как к ребенку 

Ведущая деятельность 
ИНТИМНО-ЛИЧНОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ СО СВЕРСТНИКАМИ 

Новообразования 

Абстрактное  
мышление 

Чувство взрослости 

Личностная 
рефлексия 

Половая идентификация 

Переоценка ценностей 

Автономная мораль 

Я-концепция 

Рис. 1. Представление учебного материала по теме  
«Психическое развитие в подростковом возрасте» [5, с. 141]

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА
НА ЭТАПЕ РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ

Выбор 
профессионального пути 

 

Брак Рождение детей 

з а д а ч и  р а з в и т и я

Близость –
установление приносящих 

удовлетворение тесных 
взаимоотношений 

с другим человеком, 
с которым предстоит 

создание семьи, 
рождение детей 

Изоляция –
замыкание на самом себе, 

самопоглощенность, 
отсутствие эмоциональных 
контактов с окружающими 

из-за неспособности 
достичь взаимности 

две линии
развития 

(по Э. Эриксону) 

Рис. 2. Представление учебного материала по теме  
«Психическое развитие человека на этапе ранней взрослости» [5, с. 151]

• тренинг, формирующий знания, умения и на-
выки, приобретение социального опыта в решении 
практических задач, являющийся методом саморас-
крытия личности через деятельность, подкрепленную 
моральными установками;

• демонстрационная сессия психологического 
консультирования онлайн, рефлексия, демонстрация 
и разбор техник;

• моделирование исследований, экспериментов 
и опросов, проводимых слушателями;

• обучение методам эмоционально-волевой само-
регуляции и когнитивной реструктуризации: дыха-
тельным техникам, техникам оспаривания негативных 
автоматических мыслей;

• бланки саморефлексии (Чего я хочу? Что мне 
мешает? Что я могу сделать для того, чтобы достичь 
цели? Какие у этого могут быть последствия? Анализ 
результатов: ресурсы и дефициты) [6].

Перечисленные методы ориентированы на фор-
мирование познавательной мотивации у слушателей,  
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Аннотация

В статье раскрывается проблема обучения взрослых в условиях реализации удаленной (смешанной) формы обучения.  
Рассмотрены принципы обучения и повышения квалификации взрослых, условия развития их мотивационной сферы и спе-
цифика обучения. Особый акцент сделан на возможностях интерактивных методов обучения в удаленном доступе. Пред-
ставлены результаты анкетирования преподавателей УВО на предмет изучения трудностей при работе в удаленном  
доступе.

Abstract

The article deals with the problem of adult education in the context of the implementation of a remote (mixed) form of education. 
The principles of training and advanced training of adults, the conditions for the development of the motivational sphere of adults, 
the specifics of adult education are considered. Particular emphasis is placed on the consideration of the possibilities of interactive 
teaching methods in remote access. The results of a survey of HEI teachers in order to study the difficulties in working remotely are  
presented.

способствуют возникновению отношений между пре-
подавателем и слушателями, основанных на принци-
пах равенства, взаимоуважения и взаимоподдержки, 
что способствует просоциальной ориентации буду-
щих специалистов-психологов, закреплению и дей-
ственной реализации морально-мировоззренческой 
направленности. 

Преподаватели отметили ряд трудностей при рабо-
те в удаленной (смешанной) форме обучения:

• сложность адаптации к проведению занятий: 
управлять вниманием слушателей и поддерживать  
его продуктивность в онлайн-формате; поддержи-
вать контакт с обу чающимися из-за отсутствия фо-
кусировки взглядов и обеспечивать перманентную 
включенность обу чаю щихся в образовательную ком-
муникацию, устанавливать контакт с пассивными слу-
шателями; модерация дискуссий, управление обсуж-
дениями в чате и др.;

• технические затруднения в использовании си-
стем управления обучением, что требует специальных 
умений и навыков;

• возрастание нагрузки на преподавателя при соз-
дании и сопровождении учебного курса (выстраива-
ние онлайн-занятий требует дополнительных интел-
лектуальных и временные затрат).

Как видим, удаленная (смешанная) форма обучения 
является достаточно трудоемкой. Она требует от пре-
подавателя использования специальных методических 
приемов и ресурсов (интеллектуальных, креативных, 
эмоционально-волевых) для обеспечения управления 
вниманием обучающихся и взаимодействия со взрос-
лой аудиторией, предполагает большую плотность, 
структурированность учебной информации и т. д., 
определяет необходимость реализации такой функции 
коммуникации, как фасилитация – стимулирование 
и управление коммуникацией в виртуальной образо-
вательной среде.

Таким образом, трансфер образовательного про-
цесса в виртуальное пространство приводит к рас-
ширению и возникновению новых позиций препо-
давателя высшей школы. Это позиции фасилитатора, 
модератора, тьютора и др., ориентированные на уста-

новление и управление коммуникацией слушателей, 
вовлечение их в разные формы онлайн-активности.

Вышесказанное позволяет заключить, что обу че-
ние в формате удаленной (смешанной) формы тре-
бует от преподавателя информационно-коммуника-
ционной компетентности, готовности к непрерывной  
виртуальной коммуникации через модерацию диалога 
и дискуссий, способностей реализовать коллективные 
формы работы (дискуссии), обсуждения, беседы, ро-
левую и командную игру, проектирование, активное 
освоение темы в процессе обсуждения, использовать 
проблемное обучение и эвристический диалог, по-
буждая слушателей к самостоятельным рассуждениям 
и высказываниям, что составляет основу дальнейшей 
эффективной самостоятельной и коллективной про-
фессиональной деятельности.
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