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summative assessment as well as basic methods of implementation and describing 

the main ICT tools for formative assessment (e.g. in LMS Moodle). All videos are 

available online http://areis-en-fass.blogspot.ru/. It is important to mention that all 

videos have subtitles in several languages (including English and Russian) to 

facilitate students’ understanding of the main ideas presented.  

The main role in the described methodology is devoted to the formation of 

practical skills of determining the opportunities of ICT tools for the implementation 

of formative assessment in e-learning. This methodology was tested in frame of the 

variable educational module “Design of information educational environment” with 

the 4th year bachelor students (teacher education). 
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В статье выделяются черты новых образовательных практик, 

реализуемых на базе социальных медиа. Анализируются две модели 
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использования социальных медиа по соотношению деятельности в 

аудиторной и электронной среде взаимодействий. 

 

Noskova T.N. 

HSPU 

St. Petersburg, Russia 

 

New educational practices based on social media 

 

The article highlighted the features of the new educational practices 

implemented on the basis of social media. Analyzed two models of the use of social 

media by the ratio of the activities in the classroom and e-environment interactions. 

 

Современное электронное пространство есть новая среда взаимодействий. 

В нем формируется особый виртуальный мир, который в определенной 

степени отражает мир социальный. В то же время в этом мире формируются 

cоциум со своими нормами и правилами поведения, со своей сетевой этикой. 

Для педагогов важно, что электронное пространство становится средой 

обитания современной молодежи - предвестников информационного 

общества. Это пространство отличается от аудиторного взаимодействия 

«лицом к лицу». В нем по-иному происходит налаживание социальных связей 

и взаимодействий. Субъект получает большой выбор информационных 

ресурсов, социальных контактов и площадок своей самореализации. В то же 

время в нем возникают большие риски физическому и психическому 

здоровью, становлению личности растущего человека. Педагогам 

необходимо «культурно возделывать» это электронное пространство, 

разрабатывая для него новые образовательные практики. При этом исходя не 

только из своего накопленного профессионального и жизненного опыта, но 

также и глубоко осознавая потребности и запросы молодежи, активных и 

инициативных в среде социальных медиа. 

Социальные медиа есть вид массовой коммуникации посредством 

Интернета, они представляют собой исторически новый вид коммуникации. 

Lai Y.C., Wong T.W. определяют социальные средства коммуникации как 

«группу интернет-приложений на той или иной идеологической и 

технологической базе Web 2.0, позволяющих участникам общения в 

социальных сетях создавать содержание в процессе обмена им» (1). 

Социальные медиа - это часть электронной среды взаимодействий, в которой 

пользователям открывается медиаканал трансляции содержания 

определенной направленности, адресованный широкой аудитории. Эта 

аудитория формируется на основе самоорганизации и начинает 

взаимодействовать между собой в обсуждении сообщений медиаканала и 

создает новые сообщения по этому поводу – в результате формируется своего 

рода сеть взаимодействующих партнёров. Здесь производители содержания 

сообщений вступают в отношения с потребителями этих сообщений, которые 

тем самым сами вовлекаются в его дальнейшее производство. Участники 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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электронных взаимодействий могут делиться знаниями, опытом, мнениями, 

новостями, видеоматериалами, фотографиями, музыкой, ссылками на сайты и 

т. д., налаживать и развивать социальные контакты. 

Уже сегодня на базе социальных медиа реализуются различные 

образовательные практики. Приобретение навыков деятельности 

осуществляется в процессе сетевых удаленных взаимодействий. 

Коммуникация включает не только тексты, но и изображения, мультимедиа. 

В сетевой коммуникации формируется разнообразие динамичных и 

взаимосвязанных ресурсов, которые создаются не только экспертами, но и 

студентами. Описание особенностей̆ таких взаимодействий содержится в 

трудах Е. Д. Патаракина, Kommers P., Tim O’Reilly и др. 

Выделим в обобщенном виде признаки новых образовательных практик на 

базе социальных медиа. С технической стороны - это использование 

технологий веб2, каналов социальных медиа. С педагогической стороны – это 

особая организация учебных взаимодействий, стимулирующая активность 

пользователей электронной среды. С психологической стороны – создание 

особой атмосферы сотрудничества, единства целей и задач, совместной 

деятельности. С коммуникационной стороны важно, что сетевые сообщества 

представляют собой пучки взаимодействий, организационным центром 

которых выступают сами обучающиеся, а не только педагог – организатор 

процесса. Однако, все эти признаки являются внешними, формальными, 

достаточно просто распознаются. Вместе с тем есть определенные глубинные 

факторы, которые проявляют педагогическую новизну обсуждаемых здесь 

практик. Эти факторы связаны с постановкой новых целей и задач 

образовательной деятельности. Задач, которые стимулируют обучающихся к 

выходу за рамки образовательного стандарта, к поиску собственных смыслов 

и мотивов в образовательной деятельности. Нахождение таких смыслов 

кардинально изменяет ход деятельности.  

В целом, проводя сравнение с традиционными образовательными 

практиками можно утверждать следующее. В аудиторных образовательных 

практиках ведущая роль принадлежит педагогу, который излагает 

содержание и организует деятельность обучающихся. Предметное 

содержание отвечает образовательному стандарту, оно для всех одинаково и 

обязательно к усвоению всеми учениками. Педагогическая технология 

аудиторной практики выстраивается как линейная последовательность 

массовой деятельности группы, с замыканием обратных связей на педагога, 

контролирующего и оценивающего деятельность. Все это стимулирует 

выполнение образовательного стандарта в жестких временных рамках 

аудиторного обучения всей группой обучающихся. 

При использовании социальных медиа как комплекса организационных 

мер, операций и приемов, которые направлены на создание обучающей̆ среды, 

основанной̆ на применении «социальных сервисов» с целью обеспечения 

собственной̆ активности ее пользователей, ситуация меняется. Современные 

пользователи сети сами являются сетевыми авторами и могут добавлять в сеть 

свои статьи, фотографии, аудио- и видеозаписи, оставлять свои комментарии, 
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формировать дизайн своих страниц. Использование потенциала социальных 

медиа предполагает иной ход образовательных практик, которые позволяют 

высвободить инициативу, повысить активность обучающихся за счет выбора, 

самоопределения, осознания собственных смыслов в выполняемой 

деятельности. Поэтому новой целью образовательной деятельности 

становится не просто выполнение учебных действий по указке педагога, а 

проявление активности и инициативы в образовательной деятельности. В 

сетевой среде взаимодействий с другими, являясь активным пользователем 

усвоенных знаний, субъект осуществляет собственный поиск новых знаний, 

осваивает компетенции, достигает результатов в совместной распределенной 

деятельности. Изменяются эмоции, мотивации, смыслы в деятельности – 

изменяется отношение к самой выполняемой деятельности (3). Все это, при 

определенных педагогических условиях, дает возможность достигать новых 

результатов в электронном пространстве взаимодействий на основе средств 

социальных медиа. 

Таким образом, через эти новые образовательные практики можно 

стимулировать становление самостоятельности субъекта в образовательной 

деятельности. В такой стратегии деятельности стимулируется процесс, при 

котором обучающийся самостоятельно конструирует свои знания в 

специально созданной и поддерживаемой педагогом электронной 

образовательной среде. В этой среде субъект получает возможность 

переносить свои знания и умения в практику жизни – обучать других, помогая 

им осваивать знания, участвовать в разнообразных проектах, творческой 

деятельности. Следовательно, в таких практиках стимулируется выход за 

рамки стандарта, в поле самореализации субъекта образовательной 

деятельности. 

Очевидно, что обсуждаемые в данной статье сетевые практики не 

заменяют и не замещают традиционные, но дают возможность по-новому 

организовывать образовательных процесс. Поэтому модели их использования 

в обучении целесообразно выстраивать исходя из соотношения учебной 

деятельности в среде аудиторной и электронной. 

К первому типу моделей образовательных практик реализуемых на основе 

социальных медиа можно отнести практики, которые разворачиваются 

параллельно в аудиторной и в электронной образовательной среде. В 

социальных сетях сегодня широко доступны примеры, в которых реализуется 

образовательная деятельность на основе социальных медиа. Это и 

использование блогов для решения определенных учебных задач, 

использование сервисов сетевых закладок, сервисов вики для организации 

проектной деятельности обучающихся и др. 

 В практике института компьютерных наук и технологического 

образования сервисы социальных медиа широко используются в учебной 

деятельности. В бакалавриате, например, свою эффективность проявили 

новостные блоги, отражающие достижения в изучаемых областях знаний. В 

магистратуре, под руководством преподавателей кафедры методики 

информационного и технологического образования, проектируются и 
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исследуются электронные образовательные среды с использованием средств 

социальных медиа. Образовательные взаимодействия в этих средах 

позволяют достигать новых эффектов и в организации творческой 

деятельности школьников, в повышении эффективности взаимодействий 

учителя и родителей, взаимодействий в дополнительном образовании. 

Научно-методические разработки этой тематики опубликованы в сборниках 

кафедры (5). В целом, можно сказать, что этот тип моделей использования 

социальных медиа в образовании сегодня является преимущественным в 

обучении.  

Другому типу моделей отвечают такие образовательные практики, 

которые запускаются в сетевой среде взаимодействий и разворачиваются в 

электронных форматах. В электронной среде в такой модели взаимодействий 

разворачивается деятельность сетевых сообществ, таких как Википедия, 

сообщество Лего-образования, сообщество СоцОбраз и другие. Сетевые 

сообщества широко используются во взаимодействиях инновационных 

учителей для обмена и распространения передового опыта. Объединяя всех 

желающих действовать сообща и достигать высоких результатов.  

В практике института компьютерных наук и технологического 

образования такие модели используются магистрантами, осваивающими 

дополнительный образоватльный модуль «Социальные медиа и новые 

образовательные практики». Цель модуля – формирование компетенций 

современных педагогов в использовании медиа среды в решении 

образовательных задач. В процессе изучения модуля каждый магистрант 

педагогически проектирует часть электронной образовательной среды, через 

которую, используя средства социальных медиа, он готовится к решению 

профессиональных задач, связанных с темой магистерского исследования. 

Этот образовательный модуль последние два учебных года осваивался 

магистрантами кафедры. В текущем учебном году к изучению модуля 

подключились также магистранты института педагогики и психологии, 

института Детства, факультета коррекционной педагогики. В перспективе 

планируется расширить доступ к изучению модулю через дистанционные 

образовательные технологии, что позволит не только совершенствовать 

подготовку магистрантов, но также и повышать квалификацию действующих 

педагогов. 

В целом можно констатировать, что новые образовательные практики, 

реализуемые на базе социальных медиа, не просто расширяют и обогащают 

аудиторную образовательную деятельность. Их можно рассматривать 

определенным прообразом будущего, в котором сетевые сообщества будут 

стимулировать продуктивную деятельность субъекта, который по своей 

инициативе, на основе сформированных мотиваций, будет использовать 

усвоенные знания, переносить их в практику жизни- обмениваясь ими с 

другими пользователями среды - обсуждать, созидать, действовать совместно. 

В такой организации образовательных взаимодействий будут формироваться 

важные компетенции обучающихся - не только профессиональные, но и 

социальные. Самое главное образовательная деятельность становится 
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личностно значимой, в ней проявляются собственные смыслы, упрочиваются 

мотивации. Все это необходимо для реализации дальнейшего 

образовательного пути, в устремлении обучаться через всю жизнь в 

динамично развивающемся обществе знаний. 
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