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Аннотация. Активное использование цифровых технологий, дистанционное обу-
чение и информационные перегрузки, которые испытывает современный учитель, 
порождают потребность в расширении списка профессиональных компетенций. 
Способность к многозадачности становится ключевой социально-психологической 
характеристикой успешного педагога в цифровую эпоху. 
Ключевые слова: многозадачность, цифровое образование, информационные пе-
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Период пандемии внес свои коррективы во все сферы жизни людей, в том 

числе и в образовательное пространство. За последний год школьное образова-
ние вышло на совершенно новый уровень, открыв для себя как плюсы, так и ми-
нусы дистанционного обучения. Как с такими стремительными переменами 
справились учителя? Какие новые качества им пришлось в себе открыть или что 
помешало им это сделать?  

В статье рассмотрим важную социально-психологическую характеристику 
современного учителя — многозадачность. Данное качество личности становит-
ся неотъемлемым требованием успешного специалиста в любой сфере деятель-
ности, ибо те информационные перегрузки, с которыми сталкивается человече-
ство, не оставляет нам выбора.  

По словам Л. Б. Шнейдера, мы живем в условиях информационного взры-
ва, кардинально изменившего все пространство нашей жизни, систему отноше-
ний и общения. Современный человек, в отличие от предшествующих поколе-
ний, живет совершенно в иной среде — информационной и использует ранее не-
известные цифровые технологии [8]. Как отмечает Н. Б. Борисова, происходящие 
сегодня «социально-политические трансформации с ключевым словом «цифро-
вая» (революция, эпоха, экономика, личность, образование и т. п.) создают но-
вую реальность, новую этику и новый взгляд на человека» [3, с. 132]. Происхо-
дящие изменения являются серьезными вызовами и для существующей системы 
образования [4].  

В последнее время существенно возросло и продолжает расти общее коли-
чество информации, увеличивается ее доступность, изменяются способы работы 
с информацией и формы ее организации. Современное состояние информацион-
ных технологий и их доступность разрешают каждому человеку получать не 
только практически любые знания из электронных источников, но и самому до-
полнять существующее знание. Развитие Интернета позволяет человеку любого 
возраста и уровня образования являться не просто потребителем знания, но и его 
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источником через свободную публикацию своих изысканий для общего доступа. 
Все это приводит к тому, что знания, становясь все более доступными, теряют 
свою субъективную ценность. 

В этой связи отчетливо меняются роли субъектов образовательного про-
цесса. Сегодня педагог уже не выступает в качестве носителя или даже транс-
лятора знаний, становясь скорее проводником в информационном пространстве, 
комментатором, тьютором, навигатором в образовательном контенте, помо-
гающим обучающимся ориентироваться в информационном потоке и системати-
зировать уже найденную ими информацию [9, с. 40]. При этом важной функцией 
педагога остается управление учебно-самообразовательной и профессиональной 
мотивацией учащихся, ориентирование их на осознание и внутреннее принятие 
ценностей самообразования, личностного и профессионального развития. Таким 
образом, в современных условиях педагог выступает одновременно организато-
ром и мотиватором обучения. 

Что меняется в личностных конструктах самого педагога, ведь его профес-
сиональные компетенции требуют модификации и трансформации? В компетен-
ции современного педагога включаются энергичность, образованность, легкая 
адаптация к изменениям, гибкость, а также глубокое знание своего предмета и 
желание передать эти знания детям. Однако современные дети, как и окружаю-
щая нас реальность, в значительной степени изменились.  

Психологические исследования различных особенностей развития совре-
менных школьников [1, 5] позволяют определить принципиальные особенности, 
характеризующие современных учеников:  

1) легкость восприятия информации; 
2) высокий потенциал интеллекта и вариативность его проявления; 
3) мобильность в освоении техники и различных технических приспособ-

лений, электронных новинок и гаджетов; 
4) прагматизм; 
5) отстраненность от проблем реального мира; 
6) низкая двигательная активность; 
7) низкий уровень социальной и коммуникативной компетентности; 
8) недостаточный самоконтроль; 
9) снижение учебной мотивации. 
Подобные полярные характеристики детей создают особые предпосылки 

для проявление учительской фантазии, творчества и мастерства. Настоящий 
профессионал, изучая современные психолого-педагогические и информацион-
ные технологии, сохраняя педагогические находки прошлых лет, выстраивает 
свою персональную систему обучения и воспитания, приумножая профессио-
нальные достижения. Именно поэтому ему одновременно важно быть мотивато-
ром, организатором образовательной деятельности и навигатором для детей в 
информационном пространстве.  

Школьному учителю приписывают различные «должностные» роли: «экс-
перт», «тренер», «консультант», «дирижер», «обслуживающий персонал», «ока-
зывающий услугу», «командир», «босс» и другие. Здесь все зависит не только от 
объективных факторов, но и от отношения, позиции человека, который оценива-
ет работу педагога (дети, родители, директор школы, специалисты управления 
образования). Как бы то ни было нельзя не сказать о колоссальной нагрузке, с 
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которой приходится иметь дело педагогу в цифровую эпоху. Он, как и любой 
человек, неизбежно сталкивается с информационной перегрузкой.  

В науке не сформировалось однозначного научного определения феномену 
информационной перегрузки. Ряд исследователей подразумевают под этим поня-
тием фактор среды, приводящий к снижению эффективности обработки, интер-
претации и анализа информации в связи с увеличением ее объема. В свою оче-
редь, это отражается на физических, психических, социальных, политических, 
экономических и культурных последствиях. 

Исследователь К. Ширки считает: «Нет информационной перегрузки, есть 
сбой фильтров». Человек так или иначе способен отфильтровывать информацию, 
потому что все, что к нему поступает, обработать невозможно. У всех млекопи-
тающих есть природный фильтр, который называется «скрытое торможение». Он 
позволяет неосознанно отключаться от несущественных стимулов, например, от 
незначительного разговора в коридорах школы, сигнала автомобиля, гула конди-
ционера и т. д. Такой подсознательный фильтр позволяет человеку ходить по ми-
ру, не реагируя на все внешние стимулы [7]. 

Одно из последних московских исследований студенческой аудитории о 
влиянии информационной перегрузки на конструирование картины мира показа-
ло, что молодое поколение гораздо быстрее и проще справляется с информаци-
онной перегрузкой, нежели преподаватели. Молодые люди довольно быстро 
учатся регулировать подписки в социальных сетях, ориентируются на лидеров 
мнений и делегируют некоторые «познавательные обязанности» другим людям. 
Студенты «прокачивают» свои способности, активно использует фильтры.  

Если студенты научились фильтровать информацию механическим спосо-
бом, то педагоги чаще прибегают к внутренним психическим процессам, а также 
пользуются своими социальными умениями. Таким внутренним фильтром явля-
ется социальная зоркость. Данная категория рассматривается как способность 
видеть и оценивать социальные явления, умение внимательно относиться ко все-
му окружающему; как информационно-социальный фильтр, позволяющий ори-
ентироваться в социальном мире, распознавать позитивное и негативное в раз-
личной информации и социальном окружении; как фактор социализации, кото-
рый способствует сознательному самоопределению в социально-культурной сре-
де и присвоению социальных ролей. Наконец, это и способ действия, средство 
саморазвития [6]. 

Социальная зоркость встраивается в многообразный круг способностей, 
умений, готовностей, включенных в состав социальной и профессиональной 
компетентности педагога. Ориентация в политической обстановке, в социальных 
ситуациях, педагогических технологиях, умение выбрать эффективную страте-
гию поведения, обучения и адекватные способы общения, в том числе дистанци-
онные, и т. д. невозможны без социальной зоркости, разглядывания, понимания 
сути, поиска смыслов. 

Важной социально-психологической характеристикой образовательной де-
ятельности как педагогов, так и учеников в цифровую эпоху является многоза-
дачность. Многие педагоги могут одновременно проверять тетради, слушать ди-
ректора на педагогическом совещании, переписываться с кем-то в мессенджерах 
и отвечать на вопросы сидящего рядом учителя. Так устроен современный мир. 
Сегодня многозадачность — это такая же способность, как писать, читать или 
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общаться с людьми. Она настолько фундаментальна и естественна, что воспри-
нимается как нечто само собой разумеющееся.  

Понятие «многозадачность» до 1990-х использовалось исключительно для 
описания компьютерных процессов, к людям это слово не имело никакого отно-
шения. Как свидетельствует Оксфордский английский словарь, впервые термин 
«многозадачность» появился в печати в журнале Datamation в 1966 г. при описа-
нии компьютера, способного выполнять несколько разных операций одновре-
менно. 

Компьютеры создают иллюзию многозадачности, а в действительности 
очень быстро переключаются между задачами. То же самое можно сказать и о 
людях, только компьютеры переключаются значительно быстрее и их не мучает 
чувство вины от невыполненных задач. 

Прогрессивные перемены облегчают жизнь во многих отношениях, ведь 
как прекрасно иметь возможность делать важные вещи и не тратить время впу-
стую. И всё же постепенно приходит понимание, что блага многозадачной жизни 
не так однозначны. Человек чувствует себя загруженным делами, которые может 
понадобиться сделать в любой момент: учителю в любое время могут написать 
родители учеников или позвонить директор поздно вечером, чтобы обсудить ка-
кое-либо мероприятие. С развитием информационно-коммуникационных техно-
логий стираются временные и пространственные границы, учитель доступен 
практически круглосуточно.  

Американский психолог Дэвид Аллен предлагает простой принцип для со-
временных людей, которые живут в режиме многозадачности, — закрывать от-
крытые циклы. Исчерпывающий принцип, который заключается в записывании 
нового дела после того, как будет закрыта предыдущая задача [2]. По-другому, 
это элементарное планирование и составление списков, при котором мы «деле-
гируем» своему блокноту в смартфоне или простому бумажному блокноту бес-
покойство о предстоящих делах. Д. Аллен советует обращаться к списку своих 
следующих задач почаще, это придает людям уверенности, а также чувство со-
бранности и организованности. Психологи подтверждают своими исследования-
ми, что избавиться от эффекта Зейгарник поможет четкий план. Записывая сле-
дующее действие, респонденты со временем замечали, что раздражающий внут-
ренний голос затихает. Они перенесли свои переживания на лист бумаги. 

Учителю, который желает преуспеть на профессиональном поприще, при-
дется овладеть разными техниками работы в многозадачном режиме (например, 
Pomodoro, составление списков, работа над разными направлениями и др.) 
«Единственная сверхспособность, о которой мы мечтаем сегодня, — делать 
несколько разных вещей одновременно» — говорят современные учителя. В со-
временном мире способность работать в многозадачном режиме становится ос-
новным требованием для трудоустройства и для достижения успехов в деле обу-
чения и воспитания школьников.  
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