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Аннотация 

В статье вводится понятие сетевой учебной стратегии, дается описание процесса 

образовательной коммуникации в виртуальном сообществе. Рассматриваются воз-

можные риски, трудности и необходимые условия при реализации обучающимися се-

тевой учебной стратегии для всех участников образовательного процесса. 
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Abstract 

The article introduces the concept of a network learning strategy, describes the process 

of educational communication in a virtual community. The possible risks, difficulties and 

necessary conditions are considered for all participants of the educational process if students 

implement a network learning strategy. 
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Задача среднего, высшего и постпрофессионального образования – сделать 

жизнь человека в информационном обществе комфортной. По словам американского 

философа и социолога Э. Тоффлера, «в XXI веке безграмотными будут не те, кто не 

умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться». Из-

вестный отечественный андрагог С.Г. Вершловский также отмечает значимость уме-

ния учиться для успешного преодоления кризисов «рутинной работы» и «профессио-

нала с большим стажем» [1]. «Умение учиться» можно конкретизировать как умение 

самостоятельно строить образовательную траекторию, быстро актуализировать необ-

ходимые знания, владеть разнообразными учебными стратегиями. 

В современном образовательном процессе большую роль играют информаци-

онно-коммуникационные технологии, в частности, поисковые сервисы и социальные 

сети. Социальные сети и мессенджеры применяются обучающимися для коллектив-

ной коммуникации не только в пределах своей учебной группы, но и для общения с 

преподавателями и специалистами выбранного направления. Как отмечает 

Ю.В. Скрипкина, виртуальные сообщества с компетентным составом участников 

имеют большой образовательный потенциал [2]. Положительные эффекты использо-

вания социальных сетей в учебном взаимодействии подробно рассмотрены в работе 

А.В. Фещенко [3]. Однако образовательные возможности виртуальных сообществ 

пока недостаточно полно учитываются в педагогическом процессе из-за слабо разви-

тых навыков образовательной коммуникации у обучающихся и только еще 



начинающей формироваться электронной дидактики. Данная статья направлена на 

частичное устранение вышеуказанных дефицитов. 

Одна из первых отечественных работ, в которой вводилось понятие учебной 

стратегии, написана в 2007 году Т.А. Дворниковой и С.Н. Костроминой [4]. В 2017 

году Т.А. Дворникова закончила и оформила исследование под названием «Психоло-

гические факторы развития учебных стратегий студентов» [5]. Заметим, что десяти-

летие с 2007 по 2017 год стало периодом активного распространения персональных 

компьютеров, выделенных линий Интернета, а вслед за ними и мобильных устройств. 

Сначала у многих обучающихся появилась возможность поставить дома персональ-

ный компьютер и каждый день выходить в «сеть», а затем практически у каждого 

появился смартфон или планшет с возможностью быть «онлайн» 24 часа в сутки. В 

работе Т.А. Дворниковой не рассматривается проблематика применения учебных 

стратегий при работе с поисковыми системами и виртуальными сообществами. Таким 

образом, продолжение исследования учебных стратегий логически связано с расши-

рением сферы применения информационно-коммуникационных технологий в обра-

зовании. 

Под учебной стратегией стандартно подразумевают «устойчивые комплексы 

действий, целенаправленно организуемые субъектом для решения различных типов 

учебных мультизадач. Учебные стратегии складываются по мере автоматизации дей-

ствий познавательной, ориентировочной и исполнительной активности, являясь сле-

дующим этапом становления субъекта учебной деятельности после этапа овладения 

компонентами учебной деятельности и развития операционной системы учебных 

действий» [5]. Так как многие компоненты учебной деятельности претерпевают ви-

доизменения при длительном использовании дистанционных технологий и распреде-

ленных электронных информационных ресурсов, то авторы статьи считают возмож-

ным ввести понятие сетевой учебной стратегии, то есть устойчивого комплекса 

учебных действий при осуществлении образовательного процесса в Интернет-про-

странстве. Применение сетевой учебной стратегии оправдано также при самообразо-

вании, в проектной деятельности, при реализации научно-исследовательской работы, 

научного поиска. 

Базовым элементом умения учиться является образовательная коммуникация – 

«интерактивное взаимодействие субъектов образования в процессе переработки ин-

формации, направленное на ценностно-смысловое согласование и понимание содер-

жания образования с целью его присвоения» [6]. 

Осуществлять образовательную коммуникацию дистанционно стало возможным 

в различных виртуальных сообществах. Один из предполагаемых авторов этого тер-

мина, Г. Рейнгольд, определил их как «социальные объединения, которые вырастают 

из Сети, когда группа людей поддерживает открытое обсуждение достаточно долго и 

человечно, для того чтобы сформировать сеть личных отношений в киберпростран-

стве». Мы же под виртуальным сообществом будем понимать социальную общность, 

образованную в результате длительного технически опосредованного взаимодей-

ствия между пользователями, возникшего на основании наличия у них общих инте-

ресов, способную к накоплению коммуникативного капитала (формирование обще-

принятых ценностей и стандартов, установление доверительных отношений между 

участниками, создание общедоступного контента и т.д.) [7]. 

К виртуальным сообществам можно отнести различные форумы, группы и пуб-

личные страницы во ВКонтакте и Facebook, личные страницы в Instagram, каналы на 



Youtube, общие чаты в WhatsApp, Telegram, Viber. В роли модератора часто высту-

пает автор страницы, блога или канала, а возможность к образовательной коммуни-

кации появляется, например, в комментариях к публикуемому контенту. Отличитель-

ными признаками виртуальных сообществ от прочих форм социальной интеграции 

являются: использование общего для всех канала коммуникации, наличие четких гра-

ниц принадлежности к сообществу (членство), общность целей и интересов участни-

ков. Внутри виртуального сообщества может осуществляться как межличностная, так 

и массовая коммуникация [8]. 

Любая коммуникация может быть успешной или неуспешной. Успех коммуника-

ции – это «результат привлечения внимания и мотивации других участников комму-

никации на ответные сообщения», а коммуникативный капитал – это «показатель 

успешности коммуникации, понимаемый как привлеченное внимание и принятие со-

общений в качестве предпосылок дальнейшей коммуникации или переживания» [8]. 

Стоит обратить внимание на разницу между образовательной коммуникацией и 

тривиальным общением в сети. Образовательная коммуникация – это в первую оче-

редь целенаправленное взаимодействие для получения точной исчерпывающей ин-

формации по определенному вопросу и выявления мнений компетентных участников 

виртуальных сообществ, неподдельно заинтересованных в предмете обсуждения. Та-

ким образом, чтобы результат подобной коммуникации был признан удовлетвори-

тельным, обучающемуся недостаточно просто привлечь внимание членов сообще-

ства, он должен в достаточной степени удовлетворить свои образовательные запросы. 

Для достижения положительного эффекта в процессе образовательной коммуни-

кации можно рассмотреть следующий алгоритм действий: 

1) Определить цель общения, то есть понять, какое знание необходимо получить в ре-

зультате коммуникации. 

2) Произвести поиск виртуальных сообществ, удовлетворяющих тематике запроса. 

3) Выбрать те сообщества, которые наилучшим образом подходят для получения не-

обходимой информации. Это можно определить, например, по обсуждаемым те-

мам, в некоторых случаях – по списку участников. 

4) Изучить навигацию и FAQ (часто задаваемые вопросы), если они есть. 

5) Тщательно обдумать формулировку вопроса и задать его в сообществе. 

6) Дождаться ответов и критически их обработать. 

7) Задать вопросы по уточнению непонятных моментов. 

8) Возможно, что заданные вопросы спровоцируют общее обсуждение. Активно 

участвовать в дискуссии, дополняя полученную информацию. 

9) Подвести итоги коммуникации и компактно их изложить. 

10) Обсудить результат с преподавателем или независимым специалистом.  

Понимание принципов образовательной коммуникации не является единствен-

ным компонентом сетевой учебной стратегии, обучающимся необходимо владеть 

критическим мышлением, целеполаганием, навыком работы с большими объемами 

неструктурированной информации и т.д. В приведенной ниже таблице для всех участ-

ников образовательного процесса рассматриваются возможные риски, трудности и 

необходимые условия успешной реализации обучающимися сетевой учебной страте-

гии. 
Участник 

образователь-

ного процесса 

Возможные риски 
Возможные трудно-

сти 
Необходимые условия 



Преподаватель Невозможность по-

зиционировать себя 

как единственный ис-

точник знания. 

Недостаток личных 

ресурсов для работы с 

возросшим количе-

ством индивидуаль-

ных запросов от обу-

чающихся. 

Ощущение страха 

собственной профес-

сиональной неуспеш-

ности в новых образо-

вательных условиях. 

В процессе прове-

дения промежуточ-

ной аттестации обу-

чающихся прихо-

дится учитывать мно-

гообразие способов 

представления 

найденной ими ин-

формации. 

Возможно измене-

ние форм и крите-

риев контроля. 

Готовность тратить 

больше времени и внима-

ния на общение с обуча-

ющимися. 

Готовность к расшире-

нию собственных знаний 

в процессе преподавания. 

Готовность к критиче-

скому оцениванию мате-

риала курса со стороны 

обучающихся. 

Обучающийся Получение «непол-

ного» или искажен-

ного знания.  Негатив-

ный коммуникатив-

ный опыт (троллинг, 

игнорирование). 

Нехватка базовых 

навыков критиче-

ского мышления, це-

леполагания, образо-

вательной коммуни-

кации. 

Наличие базовых навы-

ков критического мышле-

ния (перепроверка и от-

бор информации). 

Наличие базовых навы-

ков целеполагания (фор-

мулирование конкретной 

и измеримой цели). 

Умение выделять сущ-

ностное в тексте. 

Умение поддерживать 

начатую беседу и разви-

вать ее для получения не-

обходимого результата. 

Умение аргументиро-

вать свою позицию. 

Навык работы с боль-

шими объемами инфор-

мации при  изучении су-

ществующих материалов 

сообщества. 

Администрация 

образователь-

ного учрежде-

ния 

Перераспределение 

преподавательских ре-

сурсов 

Отказ немотивиро-

ванных преподавате-

лей от работы в новых 

условиях. 

Изменение рабочих 

программ, учебного 

плана, расписания за-

нятий с учетом новых 

образовательных 

условий. 

Организация новых 

форм контроля при 

промежуточной атте-

стации. 

Наличие технических и 

организационных ресур-

сов 

Виртуальное со-

общество 

Взаимодействие с 

участниками, не 

вполне владеющими 

навыками 

Модерация с уче-

том интересов участ-

ников (если это сооб-

щество по типу 

Наличие комфортной 

эмоциональной атмо-

сферы. 



образовательной ком-

муникации. 

блога, то создание 

новых тем; если это 

сообщество по типу 

форума, то модера-

ция существующих 

тем). 

Наличие компетентных 

участников. 

Готовность участников 

к осуществлению образо-

вательной помощи. 

С постепенным переходом от обязательного очного обучения к неклассическим 

формам получения образования, активно использующим информационно-коммуни-

кационные технологии, с учетом реализации сетевой учебной стратегии появляются 

новые возможности для формирования у обучающихся таких профессиональных и 

общекультурных компетенций, как [3]: 

• владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

• готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективах; работа в исследова-

тельских группах; 

• владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями 

и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информаци-

онных сетях), представление материалов собственных исследований; 

• владение навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов 

в образовательных и культурно-просветительских учреждениях, в социально-пе-

дагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедий-

ной и коммуникативной сферах.  

Помимо рассмотрения возможностей, предоставляемых использованием сетевой 

учебной стратегии, следует также задаться проблемой результативности ее примене-

ния обучающимися. Авторы статьи полагают, что одним из инструментов контроля 

может являться анализ цифрового следа обучающихся. Широкое определение цифро-

вого следа представлено Т.М. Шамсутдиновой [9]: «это электронная форма представ-

ления данных о результатах учебной, профессиональной и социальной деятельности 

человека, характеризующей уровень его профессиональной компетентности с точки 

зрения траектории личностного и профессионального развития». При этом выделя-

ются следующие компоненты: технико-технологический, личностно-психологиче-

ский, поведенческий, деятельностный, компетентностный, коммуникативный и ре-

флексивный. 

Является очевидным, что главный критерий овладения стратегией – это приоб-

ретение знания, являвшегося целью ее применения. Косвенно же об успешности дей-

ствий обучающегося можно судить по количеству оставленных сообщений (этот па-

раметр показывает наличие коммуникации как таковой) и их лингвистическому ана-

лизу (критерий овладения научной коммуникацией); по истории поисковых запросов 

и адекватности ключевых слов в них; по анализу пересылаемого и получаемого кон-

тента; по времени, затраченному на образовательную коммуникацию в виртуальных 

сообществах и на поисковые сервисы. Таким образом, авторы предлагают рассмот-

реть более узкое понятие образовательного цифрового следа, то есть тех данных, ко-

торые появляются в процессе использования обучающимся сетевой учебной страте-

гии. 

Параллельно необходимо решить проблему корректности доступа к данным обу-

чающегося для анализа их преподавателем, дать исчерпывающие ответы на вопросы, 

какие алгоритмы использовать для обработки данных и какие выводы можно сделать 



на основании результатов, что, несомненно, представляет интерес для дальнейших 

изысканий. 

В данной статье предложен алгоритм действий для достижения успеха при обра-

зовательной коммуникации в виртуальном сообществе. Стоит заметить, что такие 

действия обучающихся, как определение цели коммуникации, поиск и отбор подхо-

дящих сообществ, требуют более глубокого изучения и систематизации. Также при-

стальное внимание привлекает к себе задача диагностики сформированности сетевой 

учебной стратегии у получающих среднее, высшее и постдипломное образование. 
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