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ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАзОВАТЕЛьНОГО ПРОфИЛЯ 
С ПОМОщью ВИРТУАЛьНЫХ СОЦИАЛьНЫХ СЕТЕй 

А.В. Фещенко (Томск, Россия)

Использование в обучении социальных сетей может способствовать преодолению информационной, 
интеллектуальной и эмоциональной дифференциации учащихся, за счет обеспечения их индивидуальных 
потребностей и предпочтений в темпе и форме обучения, способов самопрезентации и оценивания.

Внеаудиторная коммуникация преподавателя со студентами и студентов друг с другом в социаль-
ных сетях расширяет возможности применения в учебном процессе современных образовательных тех-
нологий, таких как метод проектов, мозговой штурм и экспертиза. 

При этом, метод проектов является базовой образовательной технологией, поддерживающей ком-
петентностно-ориентированный подход в образовании. Этот метод, позволяющий спланировать исследо-
вание, конструкторскую разработку, управление с тем, чтобы достичь результата оптимальным способом. 
Метод проектов по своей дидактической сущности нацелен на формирование способностей, обладая ко-
торыми, выпускник школы (вуза), оказывается более приспособленным к жизни, умеющим адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в различных 
коллективах.

Мозговой штурм – универсальный педагогический метод по свободной выработке множества идей 
на заданную тему. Метод призван подтолкнуть учащихся, занятых решением проблемы, к выдвижению 
большего числа идей, стимулирует их творческую активность. Мозговой штурм позволяет научить уча-
щихся: фантазировать, генерировать идеи, смело высказывать свои мысли публично, говорить по одному, 
слушать других, уважать чужое мнение, критически относится к информации. Метод хорошо демонстри-
рует, что у одной и той же задачи есть много разных решений и каждое правильно, но только для своих 
конкретных условий. 

Экспертиза, как метод эффективен для развития аналитических способностей, рефлексии. Он ши-
роко используется для экспертной оценки действий обучаемых во время педагогических, познаватель-
ных, деловых игр; при анализе рефератов, выполнения опытов, решения различных задач, преодоления 
конфликтных ситуаций. Обучаемые, выступающие в роли экспертов, должны хорошо владеть учебным 
материалом, знать проблему обсуждения и оценки. 

Кроме того взаимодействие участников учебного процесса друг с другом и с учебным материалом 
вне аудитории с помощью социальных сетей и технологий веб 2.0, позволяет преподавателю реализо-
вывать групповую и индивидуальную формы обучения и организовывать тем самым контролируемую и 
управляемую самостоятельную работу студентов. Под групповой формой обучения в данном случае мы 
понимаем такую форму организации деятельности, при которой на базе группы учащихся создаются не-
большие рабочие группы (3-5 человек) для совместного выполнения учебного задания.

Применение дополнительных образовательных технологий и форм обучения обеспечивает возмож-
ность индивидуального выбора учащимся предпочтительных для него способов обучения. 

Благодаря учебной среде, созданной в процессе эксперимента, появилась возможность реализации 
разных темпов обучения учащихся (медленный, средний, высокий), которые обусловлены различными 
входящими компетенциями, уровнем мотивации и субъективными внешними обстоятельствами (болезнь, 
работа, дополнительное образование) студентов. 

Т а б л и ц а  1
Образовательные технологии и формы обучения

Традиционное очное обучение 
(аудиторные занятия)

Смешенное обучение с использованием 
социальных сетей

Образовательные технологии лекция, лабораторная работа, устный 
зачет

лекция, лабораторная работа, устный зачет, 
метод проекты, мозговой штурм, экспер-
тиза

Формы обучения фронтальная фронтальная, групповая, индивидуальная
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В условиях традиционного очного обучения у преподавателя, ограниченного только часами ауди-
торных занятий и дополнительных очных консультаций), часто отсутствует возможность уделять больше 
внимания отстающим студентам и «дозагружать» учащихся обгоняющих одногруппнков.

Т а б л и ц а  2
Темп обучения 

Традиционное очное обучение  
(аудиторные занятия)

Смешенное обучение  
с использованием социальных сетей

Медленный – +
Средний + +
Высокий – +

Так в процессе описываемого эксперимента часть студенческой аудитории проходила обучение в 
среднем темпе (около 80%), регулярно посещая очные занятия и выполняя все задания в соответствии с 
учебным планом. Для другой части студенческой аудитории был характерен медленный темп обучения 
(около 15%). Для этой категории учащихся определенных норм времени для освоения учебного матери-
ала, особенно во время аудиторных занятий было не достаточно. Дополнительная учебно-методическая 
поддержка для этих студентов осуществлялась в виртуальном учебном сообществе (http://vk.com/it_filfak) 
в формате консультаций. Третья категория учащихся проходила обучение в высоком темпе, выполняла 
задания быстрее своих одногруппников, успевала закончить освоение учебного материала раньше, ос-
вобождались от очных занятий, перераспределяя освободившееся время в пользу решения других за-
дач. «Убегание» вперед для таких студентов оказалось возможным за счет разработки индивидуального 
учебного плана в рамках изучаемой дисциплины. Созданная учебная среда предлагала достаточное для 
организации самостоятельной работы студентов учебно-методическое обеспечение (см. табл. 2).

Обеспечение разнообразных форм коммуникации в учебном процессе позволяет каждому субъекту, 
исходя из его индивидуальных предпочтений, выбирать и использовать эффективный и комфортный спо-
соб взаимодействия. В режиме только очных аудиторных занятий возможно «живое» общение препода-
вателя и учащихся с низкой степенью обратной связи (фронтальная форма, воздействие). Для некоторой 
же части студенческой аудитории в силу индивидуальных психологических особенностей («цифровые 
аборигены», Марк Пренски) [1] более удобна и эффективна коммуникация дистанционная (опосредован-
ная) в интерактивном режиме (взаимодействие).  

Описываемая среда обучения дополняет очный способ коммуникации дистанционным (через вир-
туальное учебное сообщество), формирую тем самым третий способ – смешенный.

Т а б л и ц а  3
Способы коммуникации 

Традиционное очное обучение  
(аудиторные занятия)

Смешенное обучение с использованием 
социальных сетей

Только в аудитории (очно) 100% 5%
Дистанционно – 10%
Смешенный (очно + дистанционно) – 85%

Интересно, что в ситуации выбора способов коммуникации студенты не готовы отказываться от 
живого общения полностью, но в тоже время считают удобным и продуктивным учебное взаимодействие 
в социальной сети. Учащиеся, выбравшие только очное обучение (5%), либо не имели возможности (нет 
доступа в сеть за пределами университета, отсутствие элементарных навыков работы в Интернет), либо 
не хотели работать в виртуальной учебной среде (негативное отношение к социальным сетям). 10% уча-
щихся предпочли в основном дистанционную форму обучения мотивируя выбор различными причина-
ми: пропуск занятий из-за болезни или занятости (работа, личные обстоятельства), а также готовность к 
самостоятельной работе в удобном темпе без существенной учебно-методической поддержки со стороны 
преподавателя. Большая часть аудитории совмещала очные и дистанционные формы обучения и комму-
никации.

К дополнительным условиям позволяющим формировать индивидуальный образовательный про-
филь обучения в условиях blended learning с использованием социальных сетей можно отнести:
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– различные способы представления результатов обучения: публичный (демонстрация своих до-
стижений всем субъектам учебного процесса) и приватный (только преподавателю);

– несколько форм итоговой аттестации: традиционный устный зачет, исследовательский проект, 
бально-рейтинговая система;

– вариативное учебное содержание дисциплины, которое предполагает задания различного уровня 
сложности и возможность углубленного изучения отдельных учебных тем (в рамках исследовательских 
проектных работ).

Таким образом, вариативность различных характеристик учебного процесса, представленных 
выше, позволяют в рамках представленной методики организации обучения проектировать индивидуаль-
ную образовательную траекторию учащегося, учитывающую его психолого-педагогические особенности 
и познавательные предпочтения.

Т а б л и ц а  4 
Матрица индивидуальных настроек образовательного профиля

Характеристики учебного процесса шкала выбора
Формы обучения фронтальная групповая индивидуальная
Темп обучения медленный средний высокий
Способ коммуникации очный дистанционный смешенный
Способ представления результатов 
обучения публично приватно

Формы итоговой аттестации Традиционный устный 
зачет

исследовательский 
проект бально-рейтинговая система

Сложность учебных заданий средний сложный
Учебное содержание дисциплины возможность углубленного изучения отдельных учебных тем

Предлагаемые настройки индивидуального образовательного профиля могут быть реализованы по 
отдельности с помощью других технологий и методик организации обучения. Комплексная же их реали-
зация в обучении современных студентов, возможна только при условии использования в учебном про-
цессе социальных сервисов Интернет, обеспечивающих двухстороннее субъект-субъектное взаимодей-
ствие, содержанием которого является организация, установление и развитие коммуникации в условиях 
достаточно полного взаимопонимания между субъектами общения, «аборигенами» и «иммигрантами» 
«цифрового мира».

Кроме того представленный подход проектирования среды обучения и индивидуализации образо-
вания во многом соответствует логике и требованиям ФГОС, предлагает актуальные решения задач раз-
вития электронного обучения в вузе, внедрения активных форм обучения, сокращения часов аудиторных 
занятий и увеличения времени самостоятельной работы студентов.
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