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ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

В последнее десятилетие мы наблюдаем изменение способов и 
форм коммуникации в Интернете. На сегодняшний день наиболее 
универсальным инструментом общения и самым популярным серви-
сом, удерживающим внимание большей части Интернет-аудитории, 
являются социальные сети. Кроме того, социальные сети – это мощ-
ный инструмент управления персоналом и проведения рекламных и 
маркетинговых кампаний [1]. 

Использование социальных сетей в образовательных и научных це-
лях обусловлено исторически. Как известно, всемирно известный ресурс 
Facebook появился как академическая социальная сеть. Первоначально 
веб-сайт был доступен только для студентов Гарвардского университета, 
затем регистрация была открыта для других университетов Бостона,            
а позднее и для студентов любых учебных учреждений США, имеющих 
электронный адрес в домене .edu. Т. е. студенты заходили на Facebook           
с учебных компьютеров и использовали для этого свой образователь-
ный электронный адрес (тот же, на который приходили сообщения               
о расписании занятий, академических планах и задолженностях, учеб-
ные материалы и т. д.). И только начиная с сентября 2006 года                   
(т. е. через 2,5 года после открытия), сайт стал доступен для всех поль-
зователей Интернета в возрасте от 13 лет, имеющих адрес электронной 
почты. Точно так же американские ученые были одними из первых 
пользователей социальной сети Twitter. В течение первого года суще-
ствования в ней преобладали сообщения о научных конференциях, 
симпозиумах, ссылки на научные работы и т. п. Использование соци-
альной сети в образовательных целях, таким образом, воспринимается 
американскими студентами, преподавателями, исследователями как 
очевидная и неотъемлемая ее функция [2]. 

На постсоветском пространстве поколением пользователей соци-
альных сетей стала молодежь с доступом в интернет на домашнем ком-
пьютере. Так как появление компьютеров носило резкий, скачкообраз-
ный характер, то наиболее продвинутыми их пользователями стали 
представители молодого поколения. Именно они оказались также ос-
новными потребителями функционала и интерфейса, предложенного 
социальной сетью ВКонтакте. Привязка к вузу в этой социальной сети 
до сих пор носит лишь условный характер, т. е. большинство                           
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зарегистрировавшихся ВКонтакте практически не используют этот ре-
сурс в образовательных и, тем более, научных целях. 

Именно благодаря вышеописанным факторам западные исследова-

тели, в отличие от ученых постсоветского пространства, видят в соци-

альных сетях механизм развития науки и образования.Более того, в по-

следнее время на Западе использование Твиттера, например, рассмат-

ривается как актуальный тренд в научном дискурсе, журнальных клу-

бах и обмене научной информацией, а применению Facebook в учеб-

ных и неучебных целях в образовательной среде современных вузов 

посвящаются десятки научных публикаций [3]. 

Рассматривая социальные сети как образовательный инструмент, 

западные исследователи проходят путь от описания простейших воз-

можностей в поиске информации и обмене знаниями до конструирова-

ния уникальных познавательных механизмов (например, приложений 

для социальных сетей и смартфонов). 

Большинство ученых разделяет представление о социальных медиа 

как возможном образовательном инструменте, эффективность которого 

зависит от конфигурации различных функций сетей, применяемых к ре-

шению учебных задач. Так как исследования образовательных возмож-

ностей социальных сетей обладают высокой прикладной значимостью, 

становится актуальным вопрос о их применимости как образовательных 

инструментов на практике. Как мы смогли убедиться, анализируя иссле-

дования по влиянию социальных сетей на образовательный процесс, экс-

периментальные работы в этой области находятся сейчас на первой ста-

дии, так что можно говорить лишь об их предварительных результатах. 

Пока нет законченных, осмысленных casestudy в этой сфере. На данный 

момент не существует описания какой-либо эффективной модели про-

должения образовательного процесса в социальных сетях, четких мето-

дик и педагогических рекомендаций с возможностью их тиражирования 

в других учебных заведениях. Но именно в этом направлении движется 

большинство западных исследователей проблемы. 

Тем не менее, существует возможность взглянуть на эту проблему 

и с другой стороны. Например, если рассматривать социальные сети не 

как часть образовательного процесса, обсуждая различные варианты 

увеличения интенсивности обучения, а как способ выхода за рамки 

аудиторий и привычных методик и потенциал расширения образова-

тельного пространства до пределов обыденной жизни человека. 
Образование все больше происходит не в аудитории, где профессор 

читает определенную лекцию, а после аудиторных занятий или даже            
параллельно, например, в Твиттер-ленте или на стене образовательного 
сообщества на VK.com [2]. Если ранее, говоря об образовательной 
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среде, имели в виду совокупность факторов реальной действительности 
– от лужаек в кампусе до обучения по конкретным образовательным 
программам, то в ближайшем будущем речь будет идти о виртуаль-
ных образовательных средах, где и начнет происходить встреча по-
знающего со знанием. Событие встречи подразумевает одновремен-
ное присутствие в каком-либо пространстве, совпадение простран-
ственно-временного континуума.  

Именно представления о том, что социальные сети обладают иными 
пространственно-временными характеристиками, чем реальная дей-
ствительность, а также явное доминирование социальных сетей                        
в структуре коммуникации у современной молодежи наталкивает нас 
на мысль о необходимости формирования виртуальных образователь-
ных сред с использованием функционала социальных сетей. Следует 
отметить, что социальные сети в образовании способствуют более 
быстрому созданию и более широкому распространению знаний не 
только за счет преодоления географических или иных границ, исполь-
зования цифрового мультимедийного контента, но и за счет новых пе-
дагогических стратегий обучения в рамках неформального обучения. 
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ВОЗМОЖНОСТИ НЕТРАДИЦИОННОЙ КАРТОГРАФИИ 

И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Современные средства электронной картографии позволяют                  

существенно расширить существующий арсенал картографических                     

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ

https://sibac.info/conf/pedagog/xvi/28212
http://www.journal-discussion.ru/publication.php?id=120
http://www.osp.ru/os/2008/09/5717450/



