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Аннотация. В статье раскрыты основные научно-методологические подходы к решению проблемы успешной социали-
зации маломобильных категорий детей и молодежи с использованием информационных образовательных техноло-
гий. Обоснованы принципы применения информационных обучающих технологий для проектирования и реализа-
ции социально-навигационного контента, направленного на успешную социализацию детей и молодежи в цифровом 
пространстве. Показана важность создания информационной системы тьюторского сопровождения маломобиль-
ных категорий детей и молодежи. Представлена модель игрового контента социального навигатора, включающая 
реализацию трехуровневого игрового образовательного пространства: полного, сокращенного и углубленного. 
Обу чающий материал в модели игрового контента социального навигатора предоставлен и адаптирован для мало-
мобильных категорий детей и молодежи в различных видах: рисуночном, числовом, символическом и словесном. 
По результатам исследования определены функции и содержательные компоненты разработки и реализации моде-
ли социально-навигационного устройства.
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Abstract. The article reveals the main scientific and methodological approaches to solving the problem of successful socialisation of 
low-mobility categories of children and youth using information educational technologies. The principles of the application of 
information training technologies for the design and implementation of social and navigation content aimed at the successful 
socialisation of children and youth in the digital space are substantiated. The importance of creating an information system 
of tutor support for low-mobility categories of children and youth is shown. The model of the social navigator game content 
is presented, which includes the implementation of a three-level game educational space – full, reduced and in-depth. 
The educational material in the social navigator game content model is provided and adapted for low-mobility categories 
of children and youth in various forms – pictorial, numerical, symbolic and verbal. According to the results of the study, 
the functions and content components are determined.
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Введение 

Интернет становится одним из ведущих средств 
социализации детей и молодежи. Последнее 
время в научных исследованиях изучается 

влияние киберсоциализации на личность ребенка 
и молодого человека. Психолого-педагогическая на-
ука все чаще обращается к исследованию этого ин-
новационного социально-педагогического феномена.

В соответствии со статистическими данными 
по итогам Комплексного наблюдения условий жиз-
ни населения 95 % детей в возрасте от пятнадцати 
до восемнадцати лет каждый день выходят в Интер-
нет; не пользуются им только 0,1 % [Федеральная 
служба 2.7: 1]. В настоящее время можно отметить 
тенденцию уменьшения количества несовершенно-
летних, не владеющих цифровыми компетенциями 
и не осваивающих Интернет.

Среди детей, пользующихся интернет-простран-
ством: общаются в социальных сетях и поддержива-
ют личные контакты 95,2 %; пользуются электрон-
ными библиотеками, виртуальными экскурсиями, 
энциклопедиями – 65,2 %; скачивают фильмы, му-
зыку, игры – 77,8 %; выполняют оплачиваемую ра-
боту – 0,3 % [Федеральная служба 2.6: 1].

С помощью цифровых технологий современный 
человек ежедневно выходит за пределы физического 
пространства и, следовательно, из окружения членов 
семьи. В Интернете, в социальных сетях он находит 
единомышленников, получает помощь, поддержку, 
житейский совет и способ улучшения своей жизни, 
развивает свои социальные компетенции (учится но-
вому способу рисования на графическом планшете, 
осваивает новый рецепт, собирает по имеющемуся 
алгоритму новое цифровое устройство и др.). Все 
эти компетенции человек получает сам из цифровой 
среды благодаря умению копирования тех действий, 
которые ему предлагают повторить интернет-настав-
ники (кибер-тьюторы). 

Освоение интернет-пространства достигается бла-
годаря имеющимся у ребенка и ежедневно совершен-
ствующимся цифровым компетенциям: в 2018 году 
у 95,4 % несовершеннолетних от девяти до восем-
надцати лет, проживающих в Российской Федерации, 
полностью сформированы навыки работы с персо-
нальным компьютером [Федеральная служба 2.6: 1].

Но «наставничество» в цифровой среде не под-
дается сейчас социальному контролю, и ряд инфор-
мационных платформ могут наносить социальную 
и физиологическую угрозу, деформировать личность 
молодого человека, который еще не опытен в выбо-
ре цифрового контента и только начинает осваивать 
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цифровые технологии. Более того, велик риск стать 
кибер-преступником и выполнять задания професси-
ональных кибер-мошенников (взломы сайтов, унич-
тожение компьютерного оборудования с помощью 
«закачки» вирусов, создание помех и вторжение в ра-
боту научных конференций, прерывание занятий, ко-
торые проводятся с использованием Zoom и др.).

Таким образом, современные тенденции разви-
тия цифрового пространства могут, с одной стороны, 
способствовать успешной социализации ребенка (мо-
лодого человека), с другой – приводить к деформа-
циям личности из-за интернет-угроз, изменяющих 
его сознание, формирующих у него асоциальное, де-
виантное поведение. Поэтому возникает необходи-
мость в создании социально-навигационных цифро-
вых устройств, защищающих цельность личности 
ребенка, его жизнь и здоровье.

Исследование влияния цифровых технологий 
на личность человека проводится в настоящее вре-
мя рядом ученых: А.А. Ахаян, Э. Гидденс, П.М. Лап-
чик, Е.С. Полат, М. Пренски, Е.Р. Южанинова, 
Я. Ван Дейк и др. Влияние информационных техно-
логий на процесс социализации человека исследует 
Э. Гидденс, в частности, он отмечает, что «социа-
лизированное время и пространство ‟растягивают-
ся” в ходе истории, барьеры времени и пространства 
разрушаются, потому что ход человеческой деятель-
ности географически расширяется, но координиру-
ется во времени» [Giddens: 4].

Интернет влияет на ускорение коммуникации он-
лайн – с друзьями, родственниками, коллегами. Приме-
няя гаджеты, молодой человек общается в различных 
климато-географических поясах, данные получает сра-
зу через информационные сервисы [Штейнберга: 175].

Следовательно, информационные технологии соз-
дают новые формы общения и отношений с экспер-
том, наставником или тьютором, когда доступ к ним 
или возможность уточнить информацию возможны 
сразу. С помощью информационных технологий воз-
можно социальнопедагогическое сопровождение он
лайн, способствующее успешной социализации мо-
лодого человека или ребенка. Такой немедленный 
доступ к экспертной информации приводит к разви-
тию самостоятельности мышления, пластичности, 
изменению критичности мышления и профилакти-
рует возможные интернет-угрозы.

Я. Ван Дейк, характеризуя информационные тех-
нологии, определил следующие их свойства, влияю-
щие на когнитивные процессы у человека: «Новые 
медиа используют несколько типов коммуникации: 
текстовое, аудиовизуальное, графическое, математи-
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ческое и логическое. Информационные технологии 
предоставляют более широкий доступ к самообу-
чению, визуализации, моделированию, интерактив-
ной и «диалоговой» работе с программой. Возни-
кает новая форма создания знания – коллективная 
мысль (collective intelligence). Но цифровые поко-
ления могут не отличать понятия «знания» и «ин-
формации». Человек может потерять умение читать 
вдумчиво (deep reading) [Штейнберга: 175; Dijk: 5].

Следовательно, социально-педагогическую по-
мощь [Басов, Веричева: 184] в передаче знаний 
и формировании социальных компетенций может 
предоставить кибертьютор, который имеет воз-
можность работать с молодым человеком или ребен-
ком как индивидуально в (индивидуальных чатах), 
так и в группе (групповые чаты с использованием 
платформы Zoom и др.).

Анализируя исследования М. Пренски, мы выяс-
нили, что «изобретение компьютерных игр для вы-
полнения учебного задания для изучения дисципли-
ны (либо сложного контента) – возможно. Например, 
создать игру, где философы обсуждают и выстраива-
ют диалог, и ученикам следует заранее представить, 
что скажет каждый из оппонентов [Prensky: 6]».

Научная школа Костромского государственного 
университета уделяет особое внимание исследованию 
феномена киберсоциализации детей и подростков, по-
павших в трудную жизненную ситуацию [Веричева, 
Самохвалова, Румянцев, Топка, Забелина: 229].

На основании этого у нас возникла идея разра-
ботать серию компьютерных социально-навигаци-
онных игр, в которых моделируются жизненные си-
туации, где дети (молодые люди), имеющие ОВЗ 
и инвалидность, могут осваивать новую социальную 
роль для своей успешной социализации.

Система и принципы социально-навигацион-
ного контента 

Для реализации задач социальнопедагогической 
помощи в передаче знаний и формировании социальных 
компетенций нами разрабатывается и будет внедре-
на «специальная информационная система» [Сергу-
нин, Киприна: 38] тьюторского сопровождения (рис. 1).

Информационная система тьюторской социаль-
но-педагогической поддержки маломобильных ка-
тегорий детей и молодежи должна включать следу-
ющие подсистемы:

– информационной поддержки тьютора;
– формирования социальных компетенций с ис-

пользованием игровых технологий;
– администрирование социально-навигационно-

го (игрового) контента;
– администрирование пользователей, включая 

тьюторов и детей (молодых людей), проходящих 
адаптацию.

Информационная поддержка тьютора должна 
предусматривать реализацию следующих функций:

– администрирование пользователей (молодых 
людей), которым необходима помощь в освоении но-
вых социальных ролей;

– наблюдение за процессом адаптации молодых 
людей на основе формируемого системой цифрово-
го следа;

– корректировка (при необходимости) стандартной 
траектории адаптации путем добавления/удаления не-
которых элементов социально-навигационного (игро-
вого) контента с учетом особенностей личности ре-
бенка (молодого человека);

– помощь в освоении новых социальных ком-
петенций (посредством индивидуального общения 
в чате).

Рис. 1. Диаграмма UML-подсистемы информационной системы тьюторского сопровождения
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Социально-навигационный контент для успеш-
ной социализации детей и молодежи в цифровом про-
странстве должен быть построен на основании прин-
ципов применения обучающих технологий. К ним 
относятся:

1. Принцип перцептивности, гарантирующий, на-
сколько просто и осознанно для наставника (тьютора) 
и воспитанника (ребенка, молодого человека) будет 
выполнение основных игровых программ в социаль-
но-навигационном континууме.

2. Принцип результативности будет актуальным, 
когда наставники (тьюторы) и воспитанники (дети, 
молодежь) осваивают функциональность информа-
ционно-образовательной модели игры (разработ-
ки), показывают, как эффективно они могут осво-
ить включенные в контент игры учебные материалы, 
выполнять требуемые задачи и достигать конкрет-
ных целей. Социально-навигационная технология 
должна быть адаптирована для конкретной целе-
вой и возрастной группы, например, для подрост-
ков и молодежи, воспитывающихся в условиях ста-
ционарных учреждений социального облуживания 
населения. Содержание социально-навигационной 
цифровой технологии должно быть представлено 
в разных формах вывода информации с использо-
ванием текста, аудиовизуального, цвето-звукового 
сопровождения. 

3. Принцип запоминания (memorability). От того, 
как легко соблюдается этого принцип, зависит, на-
сколько быстро воспитанники и наставники (тьюто-
ры) могут воспроизвести заново освоенные компе-
тенции, повторить игровые операции и алгоритмы, 
запомненные ими в использовании игровых техно-
логий. Этот принцип позволяет воспитанникам бы-
стро возобновить работу с информационной образо-
вательной технологией после длительного перерыва.

4. Принцип профилактики ошибок. Во время 
применения социально-навигационной технологии 
ее создателями разрабатывается доступный интер-
фейс, применение которого не приводит пользова-
теля к ошибке.

5. Принцип рекреации и отдыха. Пользователю об-
разовательной информационной технологии должно 
быть комфортно при применении данной технологии. 
При ее проектировании возможна вариативность цве-
то-звукового насыщения интерфейса, навигации и ди-
зайна. У наставника (тьютора) и воспитанника (ре-
бенка, молодого человека) должна иметься игровая 
функция, которая позволяет адаптировать визуальный 
дизайн информационной технологии под потребности 
игроков. Следующими дополнительными функция-
ми обучающего контента является персонализация, 
а также возможность выразить свое удовлетворение 
или неудовлетворенность социально-навигационной 
технологией. 

Цель и структура учебнообразовательного моду
ля социального навигатора. Соблюдение перечислен-
ных принципов в разработке игровой образовательной 
модели помогает увеличить потенциал когнитивных 
способностей ребенка (молодого человека), способ-
ствующих его успешной социализации [Веричева: 
111]. Имитационное поведение и детская тяга к подра-
жанию успешно социализированным героям игровой 
обучающей программы позволит ненавязчиво пере-
дать успешную модель социализации ребенку или мо-
лодому человеку, которая будет образцом его жизнеде-
ятельности, способствовать утверждению и развитию 
его успешной социальной практики, которая позволит 
самореализоваться в обществе.

Социально-навигационный контент, способству-
ющий успешному формированию социальных ком-
петенций маломобильных категорий детей и молоде-
жи с использованием информационных технологий, 
будет разработан в соответствии с подходом Г.К. Се-
левко с помощью технологии программированного 
обучения. Сам информационный контент представ-
ляет собой модуль, состоящий из цикла компьютер-
ных игр, направленных на формирование и закре-
пление у воспитанников социальных компетенций, 
способствующих их успешной социализации. При-
чем их личностно ориентированное обучение соци-
альным компетенциям возможно с помощью приме-
нения цифровых технологий [Якиманская: 29].

Модель игрового контента социального навигато-
ра разработана нами в виде трехуровневого игрового 
образовательного пространства: полного, сокращен-
ного и углубленного. Учебный материал для форми-
рования социальных компетенций воспитанников 
подается во всех возможных способах считывания 
и обработки информации, с использованием худо-
жественно-выразительных средств, символов, тек-
стовой графики.

Структура учебно-образовательного модуля соци-
ального навигатора состоит из компонентов:

1. Целевой блок учебного материала.
2. Хранилище данных, содержащее цифровые обо-

лочки образовательного контента.
3. Чек-лист реализации целеполагания.
4. Кейсы, нацеленные на усовершенствование со-

циальных компетенций.
5. Социально-диагностический инструментарий, 

который позволяет определять уровень сформиро-
ванности социальных компетенций воспитанника 
до и после прохождения социального навигатора.

Социально-навигационный контент, способству-
ющий успешной социализации маломобильных ка-
тегорий детей и молодежи с использованием ин-
формационных технологий, будет разработан нами 
с учетом инновационных цифровых образователь-
ных технологий.
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Социально-навигационный континуум как инфор-
мационная технология формирования социальных 
компетенций маломобильных категорий детей и мо-
лодежи может быть реализована в трех моделях:

1. Модель «Проникающая компьютерная тех
нология обучения социальным компетенциям де
тей и молодежи». Она включает компьютерное об-
учение по отдельным развивающим компьютерным 
игровым программам, способствующим подготов-
ке воспитанников к самостоятельному проживанию 
в условиях социальной среды, и содержит разделы 
для отдельных социально-диагностических и дидак-
тических задач, а также информационную систему 
тьюторского сопровождения.

2. Модель «Основная компьютерная технология 
обучения социальным компетенциям детей и мо
лодежи». В рамках этой модели разрабатываются 
микромиры – это особые узкоспециализированные 
игровые программы, позволяющие создать в рамках 
компьютерной матрицы специальную реабилитаци-
онную среду, в которой моделируются для воспитан-
ника условия, при которых он естественным обра-
зом осваивает социальные знания и умения. Игровой 
контент этой модели адаптируется под индивидуаль-
но-личностные потребности воспитанника. Для ос-
воения этой модели увеличивается временной потен-
циал, так как реабилитационный микромир включат 
в себя цикл игровых компьютерных программ. Ос-
новная компьютерная технология обучения соци-
альным компетенциям детей и молодежи играет 
ведущую роль в процессе управляемой киберсоци-
ализации.

3. Модель «Компьютерная обучающая монотехно
логия». В этом случае все обучение социальным ком-
петенциям, процесс социально-педагогического со-
провождения, диагностика, мониторинг проводятся 
с помощью цифровых технологий и информацион-
ной системы тьюторского сопровождения. В данном 
случае здесь используются гибридные формы соци-
альной поддержки, в частности, процесс социально-
педагогического сопровождения и тьюторской помо-
щи может проходить с применением дистанционного 
телекоммуникационного программного обеспечения. 
С помощью игрового контента моделируется инте-
рактивный диалог между тьютором и воспитанником. 
Здесь с помощью программных продуктов происходит 
двухстороннее общение между наставником-тьюто-
ром и ребенком или молодым человеком. Основными 
составляющими данной модели являются: индивиду-
альное общение «наставник (тьютор) – воспитанник», 
причем наставник может быть виртуальным; интерак-
тивные технологии, которые помогают воспитанни-
ку самостоятельно восстановить, повторить или за-
крепить знания относительно освоения социальных 
компетенций.

Целевой компонент и структура учебно-образова-
тельного модуля социального навигатора для маломо-
бильных категорий детей и молодежи получила апро-
бацию на межрегиональной научно-практической 
конференция с международным участием «Страте-
гии социальной мобильности молодежи с ограни-
ченными возможностями и инвалидностью в сферах 
образования, здравоохранения, культуры, занятости 
и трудоустройства». Научное собрание проводилось 
в рамках деловой программы V регионального чем-
пионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс-2021» в Костромской обла-
сти [Веричева и др.: 192].

Таким образом, решение проблемы формирова-
ния социальных компетенций маломобильных кате-
горий детей и молодежи с использованием инфор-
мационных образовательных технологий возможно 
с помощью построения социального навигатора 
как компьютерной технологии обучения. Социаль-
но-навигационный континуум включает искусствен-
ный интеллект, гибридные формы тьюторского со-
провождения, базы данных, содержащие цифровые 
образовательные среды, модели игровых обществен-
ных отношений.

Список литературы
Басов Н.Ф., Веричева О.Н. Социально-педагоги-

ческое сопровождение маломобильных категорий 
детей и молодежи // Вестник Костромского государ-
ственного университета. Сер.: Педагогика. Психо-
логия. Социокинетика. 2017. Т. 23, № 2. С. 184–188.

Варданян Н.А. Развитие дистанционного обуче-
ния в общеобразовательной школе: дис. ... канд. пед. 
наук. URL: https://dlib.rsl.ru/01003297776 (дата обра-
щения: 10.09.2021).

Веричева О.Н. Особенности и принципы формиро-
вания развивающего реабилитационного пространства 
для социально-педагогического сопровождения мало-
мобильных категорий детей и молодежи // Казанский 
педагогический журнал. 2017. № 6 (125). С. 112–118.

Веричева О.Н., Самохвалова А.Г., Румянцев Ю.В., 
Топка Н.Б., Забелина О.М. Стратегии социального 
партнерства в сферах образования, занятости и тру-
доустройства молодежи с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидностью // Вестник Ко-
стромского государственного университета. Сер.: 
Педагогика. Психология. Социокинетика. 2019. Т. 25, 
№ 3, С. 229–232.

Веричева О.Н., Румянцев Ю.В., Мамонтова Н.И., 
Смирнова А.А. Стратегии социальной мобильности 
молодежи с ограниченными возможностями и инва-
лидностью в сферах образования, здравоохранения, 
культуры, занятости и трудоустройства // Вестник 
Костромского государственного университета. Се-

Информационные образовательные технологии как ресурс успешной социализации маломобильных категорий...



142 Вестник КГУ    2021 

ПЕДАГОГИКА

рия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2021. 
Т. 27, № 2. С. 192–195.

Селевко Г.К. Современные образовательные тех-
нологии: учеб. пособие. М., 1998. 256 с.

Сергунин А.А., Киприна Л.Ю. Исследование мето-
дов управления требованиями стейкхолдеров к про-
граммному обеспечению // Технологии и качество. 
2020. № 1 (47). С. 37–42.

Федеральная служба государственной статисти-
ки. Семья, материнство и детство. 2.7. Распреде-
ление детей в возрасте от 15 до 18 лет по частоте 
и целям использования информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. URL: https://rosstat.gov.
ru/folder/13807 (дата обращения: 10.09.2021).

Федеральная служба государственной статисти-
ки. Семья, материнство и детство. 2.6. Наличие у де-
тей в возрасте от 9 до 18 лет навыков работы с пер-
сональным компьютером. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/13807 (дата обращения: 10.09.2021).

Штейнберга А. Взаимосвязь когнитивных изме-
нений и информационных технологий в педагоги-
ке // Учитель и время. 2020. № 15. С. 174–182. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45644050 (дата об-
ращения: 10.09.2021).

Якиманская И.С. Личностно-ориентированное 
обу чение в современной школе. М., 1996. 95 с. URL: 
https://search.rsl.ru/ru/record/01002127963 (дата обра-
щения: 10.09.2021).

Якобони М. Отражаясь в людях: почему мы по-
нимаем друг друга / пер. с англ. Леонида Мотылева. 
М., 2011. 366 с.

Giddens A. Modernity and Self-identity: Self and 
Society in the Late Modern Age.Stanford: Stanford 
University Press. 1991. URL: https://www.jstor.org/
stable/591204?origin=crossref (дата обращения: 
10.09.2021).

Dijk J. The Network Society. 3-rd edition, Sage. 
2012. URL: https://uk.sagepub.com (дата обращения: 
10.09.2021).

Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants. 
From On the Horizon. MCB University Press. 2001, 
vol. 9/5. URL: https://www.emerald.com/insight/con-
tent (дата обращения: 10.09.2021).

References
Basov N.F., Vericheva O.N. Social'nopedagogi

cheskoe soprovozhdenie malomobil'nyh kategorij detej 
i molodezhi [Social and pedagogical support of children 
and youth with limited mobility]. Vestnik Kostromsko
go gosudarstvennogo universiteta. Serija: Pedagogika. 
Psihologija. Sociokinetika [Bulletin of the Kostroma 
State University. Ser.: Pedagogy. Psychology. Socioki-
netics], 2017, vol. 23/2, pp. 184–188. (In Russ.)

Vardanjan N. A. Razvitie distancionnogo obuche
nija v obshheobrazovatel'noj shkole: dis. ... kand. ped. 

nauk [Development of distance learning in secondary 
schools: dis. ... cand. ped. sciences]. URL: https://dlib.
rsl.ru/01003297776 (access date: 10.09.2021). (In Russ.)

Vericheva O.N. Osobennosti i principy formirova
nija razvivajushhego reabilitacionnogo prostranstva  
dlja social'nopedagogicheskogo soprovozhdenija malo
mobil'nyh kategorij detej i molodezhi [Features and prin-
ciples of the formation of a developing rehabilitation 
space for social and pedagogical support of children and 
youth with limited mobility]. Kazanskij pedagogicheskij 
zhurnal [Kazan pedagogical journal], 2017, vol. 6 (125), 
pp. 112–118. (In Russ.)

Vericheva O.N., Samohvalova A.G., Rumjancev Ju.V., 
Topka N.B., Zabelina O.M. Strategii social'nogo part
nerstva v sferah obrazovanija, zanjatosti i trudoustroj
stva molodezhi s ogranichennymi vozmozhnostjami 
zdorov'ja i invalidnost'ju [Social partnership strategies in 
the spheres of education, employment and employment 
of young people with disabilities and disabilitie]. Vest
nik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: 
Pedagogika. Psihologija. Sociokinetika [Bulletin of the 
Kostroma State University. Ser.: Pedagogy. Psychology. 
Sociokinetics], 2019, vol. 25/3, pp. 229–232. (In Russ.)

Vericheva O.N., Rumjancev Ju.V., Mamontova N.I., 
Smirnova A.A. Strategii social'noj mobil'nosti molo
dezhi s ogranichennymi vozmozhnostjami i invalidnost'ju 
v sferah obrazovanija, zdravoohranenija, kul'tury, zanja
tosti i trudoustrojstva [Strategies for social mobility of 
young people with disabilities and disabilities in educa-
tion, health care, culture, employment and employment]. 
Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. 
Serija: Pedagogika. Psihologija. Sociokinetika [Bulle-
tin of the Kostroma State University. Series: Pedagogy. 
Psychology. Sociokinetics], 2021, vol. 27/2, pp. 192–
195. (In Russ.)

Selevko G.K. Sovremennye obrazovatel'nye tehno
logii: uchebnoe posobie [Modern educational technolo-
gies]. Moscow, 1998, 256 p. (In Russ.)

Sergunin A.A., Kiprina L.Ju. Issledovanie metodov 
upravlenija trebovanijami stejkholderov k programm
nomu obespecheniju [Study of methods for managing 
stakeholder software requirements]. Tehnologii i kachest
vo [Technology and quality], 2020, vol. 1 (47), pp. 37–
42. (In Russ.)

Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki. Sem'ja, 
materinstvo i detstvo. 2.7.Raspredelenie detej v vozraste ot 
15 do 18 let po chastote i celjam ispol'zovanija informa
cionnotelekommunikacionnoj seti Internet [Federal State 
Statistics Service. Family, motherhood and childhood. 2.7. 
Distribution of children aged 15 to 18 years according to 
the frequency and purpose of using the information and 
tele communications network Internet]. URL: https://ross-
tat.gov.ru/folder/13807 (access date: 10.09.2021) (In Russ.)

Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statisti
ki. Sem'ja, materinstvo i detstvo.2.6. Nalichie u detej 



143Педагогика. Психология. Социокинетика    № 4 

v vozraste ot 9 do 18 let navykov raboty s personal'nym 
komp'juterom [Federal State Statistics Service. Family, 
motherhood and childhood. 2.6. The presence of skills in 
working with a personal computer in children aged 9 to 
18 years]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13807 (ac-
cess date: 10.09.2021) (In Russ.)

Shtejnberga A. Vzaimosvjaz' kognitivnyh izmenenij i 
informacionnyh tehnologij v pedagogike [The relation-
ship of cognitive changes and information technology in 
pedagogy]. Uchitel' i vremja [Teacher and time], 2020, 
vol. 15, pp. 174–182. URL: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=45644050 (access date: 10.09.2021). (In Russ.)

Jakimanskaja I.S. Lichnostnoorientirovannoe obu
chenie v sovremennoj shkole [Personality-oriented lear-

ning in a modern school]. Moscow, 1996, 95 p. URL: 
https://search.rsl.ru/ru/record/01002127963 (access date: 
10.09.2021) (In Russ.)

Jakoboni M. Otrazhajas' v ljudjah: pochemu my poni
maem drug druga, trans. by Leonid Motylev. Moscow, 
2011, 366 p.

Статья поступила в редакцию 30.09.2021; одоб
рена после рецензирования 01.11.2021; принята к пуб
ликации 03.11.2021. 

The article was submitted 30.09.2021; approved 
after reviewing 01.11.2021; accepted for publication 
03.11.2021.

Информационные образовательные технологии как ресурс успешной социализации маломобильных категорий...




