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Существует множество трактовок термина 

«образование», начиная от толковых слова-

рей и научных энциклопедий и заканчивая 

научными работами философов, культуро-

логов и педагогов. 

В Большом энциклопедическом словаре [1] 

образование определено как «процесс раз-

вития и саморазвития личности, связанный 

с овладением социально значимым опытом 

человечества, воплощённым в знаниях, 

умениях, творческой деятельности и эмоци-

онально-ценностном отношении к миру; не-

обходимое условие сохранения и развития 

материальной и духовной культуры». В тру-

де по философии науки [2] образование 

трактуется как «сфера социально-культур-

ной деятельности, целью которой является 

хранение и воспроизводство накопленных 

человечеством знаний, умений и навыков в 

различных областях, создание технологий 

по успешному усвоению огромного массива 

имеющихся научных знаний, приобщение к 

нему как можно большего количества насе-

ления, формирование навыков эффектив-

ного и гуманитарно-ориентированного ис-

пользования усвоенных знаний». В Боль-

шой советской энциклопедии [3] под обра-

зованием подразумеваются и процесс, и 

результат усвоения систематизированных 

знаний, умений и навыков, «передача от по-

коления к поколению знания всех тех духов-

ных богатств, которые выработало челове-

чество, усвоение результатов общественно-

исторического познания, отражённого в на-
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уках о природе, обществе, в технике 

и искусстве, а также овладение трудовыми 

навыками и умениями». В одном из педаго-

гических трудов [4] образованием называ-

ются также и процесс, и результат «усвое-

ния систематизированных знаний, умений 

и навыков и обеспечение на этой основе со-

ответствующего уровня развития лично-

сти». Автор другой работы [5] утверждает, 

что образование – это «сфера социальной 

жизни, создающая внешние и внутренние 

условия для развития индивида (ребёнка 

и взрослого в их взаимодействии, а также 

в автономном режиме) в процессе освоения 

ценностей культуры».

Анализ толкований термина «образование» 

учёными различных гуманитарных наук по-

зволяет констатировать широту и много- 

гранность данного понятия. Важно вычле-

нить и упорядочить из приведённых опре- 

делений объединяющие их более мелкие 

понятия, которые и составляют основу «ро-

дителя». Анализ удобно отразить в виде 

графической схемы (рис. 1), из которой вид-

но, что на первом уровне иерархии находят-

ся понятия: процесс, результат, сфера 

и условие.

Процесс и результат являются связанными 

понятиями, так как процесс через целена-

правленную совокупность действий дол-

жен приводить к определённым результа-

там. Образовательный процесс приводит к 

усвоению новых знаний, умений и навыков 
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или компетенций, к приобщению к культуре 

со всеми вытекающими последствиями. 

Процесс «запускается» тогда, когда субъект 

помещается в образовательную среду – 

источник знаний и способов их доставки. 

У субъекта изначально имеются познава-

тельные потребности, и, кроме того, их ещё 

формирует сама среда, с которой он взаи-

модействует. Ход процесса – деятельность 

субъекта, как самостоятельная, так и коо-

перативная. 

«Знание, которое добыто лично тобой, 

истина, которая добывается и усваивается 

тобой в опыте, не может быть прямо пере-

дана другому»(К. Роджерс. Взгляд на пси-

хотерапию. Становление человека, 1994).

Как и любое сложное устройство, челове-

ческое общество состоит из подсистем, 

крупнейшие из которых называют сферами 

общественной жизни. Под общественной 

сферой понимают определённую совокуп-

ность отношений между социальными субъ-

ектами в связи с различными сторонами их 

жизни. Традиционно выделяют четыре сфе-

ры общества. Образование входит в одну 

из них – духовную сферу. Её можно рас-

сматривать как целенаправленно организу-

емую обществом духовную жизнь людей, 

связанную со специализированным духов-

ным производством, с функционированием 

социальных институтов: образовательных и 

научных учреждений, театров, библиотек, 

музеев, кино и других, в рамках которых со-

здаются и распространяются духовные цен-

ности [6]. Таким образом, духовная сфера 

охватывает различные формы и уровни об-

щественного сознания, которое, в свою 

очередь, относится к объективным компо-

нентам культуры, лежащей в основании со-

держания образования. Можно констатиро-

вать, что образование является одной из 

подсистем духовной сферы, и в то же вре-

мя остальные компоненты духовной сферы 

связаны с образованием (рис. 2). 

И, наконец, образование определяют и как 

условие. Условие в данном контексте сле-

дует понимать как среду, в которой возни-

кают, существуют и развиваются образова-

тельные явления или процессы.

Рис. 1. Компоненты духовной сферы 

Рис. 2. Иерархическая схема понятия «образование»
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Образование с точки зрения науки также 

является системой, сложившейся в веках 

для передачи опыта от одного поколения к 

другому. Образование тоже, как и вся ду-

ховная сфера, относится к сложной сис-

теме, в которой можно выявить ряд подсис-

тем, каждая из которых выполняет свою 

роль в общем образовательном процессе. 

Одной из важнейших подсистем образова-

ния является педагогическая система.

Педагогическая система как целостное об-

разование функционирует в окружающей 

(образовательной) среде, прежде всего 

в духовной сфере (рис. 1). Благодаря взаи-

модействию со средой она проявляет и 

формирует свои свойства. Педагогическая 

система, таким образом, является откры-

той, так как происходит постоянный обмен 

информацией и энергией с окружающей 

средой. Эффективное функционирование и 

развитие педагогической системы обуслов-

лено степенью её открытости.

Общество организует образовательный 

процесс c некоторого исторического пе-

риода традиционно в основном через сис-

тему образования, которая включает в себя 

образовательные учреждения различного 

уровня образования, в каждом из которых 

функционирует педагогическая система. 

Кроме системы образования на процесс об-

разования граждан влияют и другие обще-

ственные институты: система библиотек, 

религиозные учреждения, культурные заве-

дения, средства массовой информации и 

так далее. Педагогическая система неиз-

бежно испытывает влияние этих сторон об-

щественной жизни. Отдельной графой сто-

ит влияние на образование граждан Интер-

нета, в особенности социальных сетей. 

Для образования Интернет имеет огром-

ный, пока не использованный в полной ме-

ре учебный потенциал, так как является 

самым большим архивом информации 

с мгновенным и бесплатным доступом к не-

му, и средством обмена информацией, 

и интерактивным обучающим тренажёром,  

и инструментом разработки учебного мате-

риала, и новой реализацией гипертекста.

В настоящее время большую популярность 

и развитие получили социальные сети, суть 

которых в возможности обмена любитель-

ской информацией между всеми пользова-

телями сети. Обмен информацией – обра-

зовательный процесс. Педагогическая сис-

тема должна адаптироваться к изменениям 

общественным, социальным. Педагогиче-

ской науке следует найти место в образова-

тельной системе этому потенциалу. Рас-

смотрим, как могут повлиять социальные 

сети на педагогическую систему в направ-

лении её развития и адаптации.

Педагогическая система традиционного 

обучения показана на схеме (рис. 3).

Педагогическую задачу в обществе опреде-

ляет традиционно социальный заказ. До 

XVII века люди старались воспитывать под-

растающее поколение энциклопедистами, 

то есть передать ему весь объём накоплен-

ного предыдущими поколениями опыта. Но 

так как научно-технический прогресс со 

временем набирает высокий темп разви-

тия, то уже с XVIII века стало невозможным 

«всё знать и уметь». Молодых людей стали 

концентрировать на отдельных областях 

знания, и они становились специалистами в 

определённом деле. Как правило, в прош-

лом приобретённых в молодости знаний и 

умений хватало для обеспечения себя и 

своей семьи материальными благами на 

всю жизнь. Но современное динамичное 

общество не устраивает такое положение 

дел. Сегодняшнему миру требуется мо-

бильный человек во всех отношениях, 

включая профессиональные умения.

Рис. 3. Схема традиционной педагогической системы
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Технический прогресс дал миру возмож-

ность быть мобильным. Благодаря Интер-

нету и мобильным гаджетам люди получи-

ли потенциальную возможность непрерыв-

ного самосовершенствования. Главенству-

ющую роль в этом играют социальные сети 

Интернета. Таким образом, социальный 

заказ современности к выпускникам обра-

зовательных учреждений – мобильность во 

всех отношениях. 

В педагогической системе социальный за-

каз совпадает с целями образования, кото-

рые, в свою очередь, влияют на формиро-

вание содержания образования. Содержа-

ние отражается в учебных планах, учебных 

программах, учебных элементах и учебни-

ках. С появлением Интернета и социальных 

сетей работники образовательной сферы 

и учащиеся любой ступени образования по-

лучили возможность создавать и публико-

вать в сети с целью бесплатного распро-

странения учебные материалы нового циф-

рового поколения. В материалах междуна-

родной организации ЮНЕСКО фигурирует 

термин «открытые образовательные ресур-

сы» (OOR). Перед педагогикой встаёт во-

прос, как эффективно интегрировать ог-

ромный открытый цифровой потенциал 

в содержание современного образования, 

как построить и чем наполнить образова-

тельную среду учреждения в соответствии 

с целями и содержанием образования.

Содержание обучения – это информация, 

которая должна быть усвоена учащимися. 

В образовательных учреждениях содержа-

ние обучения определяют учебный план, 

учебные программы дисциплин учебного 

плана, учебные пособия и учебники, а так-

же учебные элементы. До Интернета и со-

циальных сетей для учащихся источника-

ми учебной информации были, в первую 

очередь, учитель в школе или преподава-

тель в вузе, и, во вторую очередь, реко-

мендованные ими учебники. В последнюю 

очередь рассматривались дополнительные 

источники, как правило, бумажные книги 

в библиотеках. 

С появлением Интернета и его развитием 

до социальных сетей, с накоплением огром-

ного архива информации, в том числе учеб-

ного характера, появляется необходимость 

в научном осмыслении интеграции этого 

цифрового контента в содержание образо-

вания. Изменения должны коснуться в пер-

вую очередь учебников. Цифровые формы 

представления информации, а также гипер-

медиа и открытые ресурсы социальных се-

тей кардинальным образом меняют пред-

ставление об учебных материалах.

Дидактический процесс – самая сложная 

составляющая педагогической системы и 

самая важная для организации процесса 

приобретения знаний и умений. Некоторую 

структуру этому процессу даёт учебный 

план, в котором прописаны предметы и ча-

сы, отводимые на усвоение учебного мате-

риала. В учебных программах дисциплин 

приводится перечень тем и разделов для 

усвоения обучающимися и для подачи об-

учающим. Как правило, перечень учебных 

тем дисциплины выстроен последователь-

но в некоторой логике самой дисциплины. 

Однако существует вероятность большой 

вариативности составления учебных прог-

рамм одной и той же дисциплины. Доста-

точно сравнить программы, составленные 

авторами из нескольких образовательных 

организаций. Вариативность состоит в раз-

личном наборе учебных элементов дисцип-

лины, в последовательности их изучения, 

в списке литературы и методических реко-

мендациях. В вузах преподаватель сам со-

ставляет учебную программу преподавае-

мой им дисциплины, руководствуясь учеб-

ным планом. В школах учителя пользуются 

учебными программами, утверждёнными 

вышестоящими органами. Но для факуль-

тативных и элективных курсов учителя са-

мостоятельно могут составить учебную 

программу.

Учитывает ли учебная программа логику 

познания отдельного обучающегося? Ко-

нечно, нет, она рассчитана на среднеста-

тистического учащегося, присутствующего 

в сознании составителя программы. По-

этому модель обучения по учебной прог-

рамме существенно корректируется ре-

альными учебными занятиями и самостоя-

тельной работой. Большую роль в органи-

зации учебного процесса с опорой на 

индивидуализацию могут сыграть соци-

альные сети Интернета при грамотном их 

использовании. 

Так как процесс познания проходит от про-

стого к сложному, от незнания к знанию, а 

эти компоненты абсолютно индивидуальны, 
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то у каждого ученика траектория обучения 

строится индивидуально и имеет смысл го-

ворить о построении и методической под-

держке персонализированного дидактиче-

ского процесса. 

Вся Всемирная паутина, включая социаль-

ные сети, устроена как единое гипертек-

стовое пространство. Гипертекст – это 

расширение текста по требованию читаю-

щего. Если требуется в процессе изучения 

какого-либо документа углубить свои по-

знания немедленно в той или иной об-

ласти, то щелчок мыши по гиперссылке 

отправит нас на тот же гипертекстовый ма-

териал, посвящённый этой области. Таким 

образом изучение одной темы может свя-

зать ученика со множеством других, свя-

занных с текущим учебным материалом 

тем, в которых ученик ещё не очень компе-

тентен. Это и есть технический способ реа-

лизации индивидуальной траектории по-

знания, а, следовательно, при определён-

ных условиях и обучения. Социальные 

медиасети дают учебному процессу воз-

можность создания учебного материала, 

поделиться им со всем миром, а также ис-

пользования ресурсов, созданных другими 

людьми. Необходимо научиться использо-

вать эти возможности в обучении. Руково-

дители образовательных учреждений, пре-

подаватели и учителя, учёные должны 

осмыслить и исследовать образователь-

ный потенциал социальных сетей Интерне-

та и активно внедрять показавшие эффек-

тивность современные педагогические 

технологии в учебный процесс.

Учитель школы или преподаватель вуза в 

педагогической системе традиционно «рас-

сказывает, показывает, наказывает и по-

ощряет». Но с появлением Интернета и мо-

бильных гаджетов роль учителя сильно из-

меняется. Он должен перестать рассказы-

вать и показывать в силу того, что ученики 

не хотят больше это слушать и видеть, так 

как они имеют возможность найти гипер-

текстовую информацию в Сети по любой 

теме и усваивать её в удобное время и тем-

пе. Большинство учащихся на вопрос: «Как 

вы считаете, нужна ли традиционная лек-

ция или объяснение учителя для успешного 

обучения, усвоения учебного материала?» – 

ответили отрицательно. Поэтому роль учи-

теля сегодня заключается в организации 

собственной активности учащихся и в 

управлении этой активностью. Преподава-

тель должен научить учеников определять 

валидность источников информации, срав-

нивать или анализировать информацию из 

разных источников, делать самостоятель-

ные выводы, использовать сервисы Интер-

нета для публикации своих выводов и их 

обсуждения.

Появление Всемирной паутины с её 

огромным мультимедийным архивом ин-

формации и веб-сервисами создало но-

вую цифровую информационную среду в 

современном развивающемся обществе, 

часть которой можно отнести к образова-

тельной среде. Молодые люди, облада-

ющие десктопами, планшетами и смарт- 

фонами, ещё до поступления в образова-

тельные учреждения погружаются в эту 

среду и активно используют её для само-

образования и развития. Она становится 

частью их окружения. Поэтому педагоги-

ческая система должна учитывать, что на 

входе в неё стоят абитуриенты, рассма-

тривающие образовательные учреждения 

как часть мировой образовательной сре-

ды. В свою очередь, педагогическая сис-

тема образовательного учреждения долж-

на интегрироваться со сложившейся ми-

ровой цифровой информационной средой, 

превратив её в образовательную. Это не 

произойдёт стихийно. Необходимо разра-

батывать теорию и практику такой интег-

рации и накапливать опыт с последу-

ющими выводами эффективности. 

Создание и совершенствование цифровой 

образовательной среды учебного заведе-

ния, умелое использование мировой ин-

формационной образовательной среды в 

организации учебного процесса развернёт 

всю педагогическую систему в сторону уси-

ления персонализации учебного процесса, 

что неизменно повысит качество подготов-

ки выпускников и соответствие их способ-

ностей реалиям времени.

Образовательная среда в широком понима-

нии сама включает в себя образовательные 

учреждения как её элементы, как один из 

способов образования. В то же время обра-

зовательное учреждение связано с внеш-

ней образовательной средой, но не может 

функционировать без внутренней образо-

вательной среды, которая формируется 

профессорско-преподавательским соста-



32

ДИКОВ А.В. АДАПТАЦИя ПЕДАГОГИчЕСКОй СИСТЕМЫ К ПрОНИКНОВЕНИю СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕй В ОбрАзОВАНИЕ 

вом или учителями, а также студентами или 

учениками. Учебное заведение может раз-

мещать внутреннюю среду в Интернете, де-

лая её публичной и открытой.
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