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го сообщества. Проанализированы сетевые инструменты, помогающие реализовать 

взаимодействие членов сетевого сообщества в целях обучения. Рассматриваются типы 
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С развитием новых форм общения на основе технологий Интернета стали обра-

зовываться сетевые сообщества. А.М. Сапов отмечает, что «сетевое сообщество яв-

ляется неким собранием людей, находящихся во взаимодействии и связанных между 

собой общими целями и интересами в пространстве в течение определенного време-

ни. Причем, говоря о сетевых сообществах, следует отметить, что взаимодействия и 

интеракции в группе людей происходят в киберпространстве» [1, с. 20]. 

Дж. Лазар и Дж. Прис определили сетевое сообщество как группу пользовате-

лей, которые поддерживают общение при помощи систем интернет-коммуникаций 

на основе общих интересов, ресурсов и разделяемых целей [2]. Позже Дж. Прис и 

Д. Мэлони-Кришмар дополнили данное определение следующими пятью характери-

стиками [3]:  

1) у членов сообщества есть общие цели или интересы, общая деятельность или 

потребность, которая составляет главную причину их принадлежности сообществу;  

2) члены сообщества вступают в активное и неоднократное участие, для которо-

го характерны напряженные взаимодействия, сильные эмоциональные связи и общая 

совместная деятельность;  

3) доступ к общим ресурсам сообщества организован по правилам, определяю-

щим условия доступа его членов к ресурсам;  

4) в сетевом сообществе присутствуют коллективный обмен информацией меж-

ду его членами и взаимная поддержка;  

5) совместная деятельность сетевого сообщества происходит на основе общедо-

ступных социальных соглашений, языка и поведения. 

Следовательно, сетевое сообщество основано не на личных взаимоотношениях 

ее членов, а на постоянном обмене информацией средствами цифровых технологий. 

Подобные сообщества появляются через сетевое взаимодействие людей в Интернете 

на базе их общих целей и интересов. 
В педагогическом сообществе все чаще обсуждаются проблемы и рассматрива-

ются перспективы сетевого взаимодействия для организации профессиональной дея-
тельности, в том числе и для достижения образовательных целей с помощью сетево-
го сообщества. Исходя из того, что деятельность обучаемых и педагогов в сетевых 
сообществах будет связана с решением образовательных задач, можно определить 
такие сообщества как образовательные, существование и деятельность которых обу-
словлена как педагогическими технологиями, так и сетевыми технологиями Интер-
нета. Образовательные сетевые сообщества – это сообщества сети Интернет, дея-
тельность которых направлена на реализацию образовательных задач по отношению 
к обучаемым и педагогам как членам сообщества [4, 5].  

Учебная деятельность в сетевых сообществах предоставляет возможность полу-
чить доступ к разнообразной информации и опыту других людей, что позволяет по-
высить качество образовательного процесса. В ходе такого обучения формируется 
опыт совместной деятельности и приобретаются новые знания [6]. Глобальная ком-
пьютерная сеть Интернет позволяет осуществлять поиск информации, представлен-
ной в любом виде (текст, видео, аудио, графика, анимация и др.), воспроизводить 
текстовую или графическую информацию, передавать звук, видеоизображение, рабо-
тать с компьютерными моделями, проводить тестирование, голосовую или ви-
деосвязь с другими пользователями сети в синхронном или асинхронном режиме.  

Таким образом, сеть Интернет не сводится к набору технических решений, это 
не просто конгломерат компьютерных сетей, но и сообщество связанных компьютер-
ными сетями людей, активно действующих в новой интернет-среде. Поскольку Ин-
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тернет – не только сеть взаимосвязанных компьютеров, но и сообщество людей, то 
постепенно парадигма информационного общества сменяется парадигмой «сетевого 
общества», то есть акцент переносится с содержания знания на коммуникацию и 
способы коммуникации, так как информация не всегда является знанием, но всегда 
является коммуникацией [7]. 

Сетевая коммуникация участников сетевого сообщества реализуются в Интерне-
те посредством асинхронных и синхронных инструментов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Основные инструменты коммуникации в Интернете 

Асинхронные инструменты обеспечивают связь с задержкой по времени. К этим 
инструментам относят электронную почту, форумы, электронные записи конферен-
ций, которые получили к настоящему времени наиболее широкое распространение в 
системе образования за счет простоты использования и наименьшей стоимости. 

Синхронные инструменты позволяют организовать доступ пользователя к ин-
формации в режиме реального времени. Они помогают получить доступ к электрон-
ным тестирующим системам, электронным дискуссиям в чатах, семинарам, 
аудио/видеоконференциям. Так, с помощью синхронных инструментов на занятиях в 
режиме реального времени члены образовательного сетевого сообщества имеют воз-
можность принять участие в круглых столах, в обсуждении сложных тем и разделов, 
в дистанционных лекциях и лабораторных занятиях в режиме видеоконференции. 

Для сетевой коммуникации характерны три взаимосвязанных аспекта, ко-
торые связаны: 

– с выбором программно-компьютерных средств, задающих специфику сетевых 
действий (синхронность или асинхронность коммуникации, формат и допустимый 
объем передаваемой информации и пр.); 

– с выбором коммуникационных типов взаимодействий между субъектами (один 
к одному, один ко многим, многие ко многим); 

– с языковыми особенностями коммуникационных действий (письменная, устная 
речь, аудиовизуальный язык и др.). 

Современный этап развития сетевой коммуникационной среды характеризуется 
большой вариативностью типов взаимодействия, появлением принципиально новых 
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групповых и распределенных способов коммуникации. М. Мур выделяет три типа 
взаимодействия участников образовательного сетевого сообщества, которые влияют 
на сетевое обучение: обучаемый – содержание, преподаватель – обучаемый и обуча-
емый – обучаемый (рис. 2). М. Мур отмечает, что обучение не может состояться без 
существования указанных типов взаимодействия, так как учебный процесс влечет за 
собой интеллектуальное взаимодействие обучаемого с содержанием, преподавателем 
и другими обучаемыми, которое приводит к изменениям в понимании обучаемым 
учебного содержания, в перспективах его дальнейшего обучения или в когнитивной 
структуре мышления обучаемого [8]. 

 
 

Рис. 2. Типы взаимодействия в сетевом обучении 

Позже Д. Хилман, Д. Уиллис и К. Гунавардена ввели четвертый тип взаимодей-

ствия (обучаемый – интерфейс), доказав, что подобные типы взаимодействия не мог-

ли бы состояться, если бы обучаемый не взаимодействовал с компьютерной инфор-

мационной средой [9]. 

Взаимодействие «обучаемый – содержание» представляет собой организацию 

коммуникации обучаемых с предметом курса, которое включает в себя чтение со-

держания курса, изложение тем изучаемой предметной области, написание научной 

работы, изучение диаграмм, графиков, самотестирование и др. Взаимодействие обу-

чаемого с содержанием характеризуется Ван Дюсеном как отличительная черта об-

разования, так как участники обучения должны переработать материал таким обра-

зом, чтобы их действия позволили приобрести новые знания и навыки [10]. В сете-

вом обучении преподаватель уже не является «хранителем знаний», так как обучае-

мые самостоятельно могут получить доступ к большому объему информации из раз-

личных источников. 

Структурирование учебной информации при сетевом обучении является важной 

составляющей организации образовательного процесса. Так, К. Мерфи и 

Л. Кифентес считают, что структурирование учебного материала способствует со-

зданию более прочного фундамента обучения и развитию критического мышления, 

приводит к более высокому уровню познания [11]. 

Взаимодействие «преподаватель – обучаемый» проявляется в виде частных 

(один к одному) или публичных (один ко многим) способов общения преподавателя с 
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группой обучаемых. Данный тип взаимодействия может быть организован как обмен 

сообщениями по электронной почте, комментирование взглядов, идей других участ-

ников общения в чатах, форумах или в более формальном стиле как 

аудио/видеоконференция.  

При таком типе взаимодействия преподаватель является экспертом в предметной 

области, а не только посредником, так как он диагностирует комментарии для более 

точного понимания хода образовательного процесса, предоставляет источники ин-

формации, поддерживает прямые обсуждения в нужных направлениях и повышает 

знания обучаемого до нового уровня. В дополнение к действиям эксперта деятель-

ность преподавателя связана с анализом показателей, которые отражают эффектив-

ность рассуждений и образовательного процесса. Обязанности преподавателя в дан-

ном случае состоят в облегчении рефлексии и обсуждений с использованием различ-

ных средств оценки и обратной связи.  

Для выявления полезных идей, диагностирования и обоснования ошибочных, 

руководствуясь учебными и сетевыми материалами, преподаватель должен иметь 

достаточный педагогический опыт и обладать необходимыми техническими, органи-

зационными и социальными компетентностями [12]. 

Независимо от формы коммуникации значимость взаимодействия преподавателя 

с обучаемыми определяется наличием обратной связи, которая способствует оказа-

нию своевременной технической и педагогической поддержки и позволяет просле-

дить за процессом взаимодействия. Своевременная обратная связь преподавателя, а 

именно ответы на комментарии, сообщения или события на форуме, оказывает по-

ложительное влияние на обучение. 
Для обозначения коммуникационного и психологического пространства между 

преподавателем и обучаемым М. Мур вводит понятие «трансакциональной дистан-
ции», которое фиксирует наличие потенциала для гибкого взаимодействия в процес-
се обучения. Это пространство определяет область возможного недопонимания со 
стороны обучаемого. Согласно М. Муру, уменьшение трансакциональной дистанции 
возможно при интенсивном продолжительном диалоге между преподавателем и обу-
чаемыми в условиях меньшей структуризации или большей автономности [8]. Сле-
довательно, сокращение трансакциональной дистанции приводит к повышению эф-
фективности процесса познания со стороны обучаемого и его удовлетворенности 
процессом обучения. 

Взаимодействие «обучаемый – обучаемый» предполагает коммуникацию меж-
ду двумя или более участниками обучения, при этом главной целью сотрудничества 
обучаемых является приобретение знаний, основанных на их опыте. Примерами яв-
ляются асинхронные дискуссионные форумы, чаты, блоги, видео- и аудиоконферен-
ции и др. 

С. Хан и С. Хилл отмечают, что создание чувства общности при совместной дея-
тельности в Интернете важно, так как обучение рассматривается не как передача 
знаний от преподавателя к обучаемому, а как процесс конструирования познания, в 
котором каждый участник вносит свой вклад и получает собственные выгоды от 
идей других [13]. 

Активность обучаемых в образовательном сетевом сообществе изначально обо-
значена проблемами самореализации и осознанием собственного места в сетевой 
среде. Согласно исследованиям Н. Хара, значимость социальных взаимодействий 
постепенно ослабевает в пределах образовательного сетевого сообщества, в то время 
как значимость взаимодействия с целью обучения со временем увеличивается [14]. 
Это подразумевает, что обучаемые после создания связей с участниками сетевого 
сообщества фокусируются на разрешении предметных задач и проблем, а социаль-
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ный характер как основное направление обсуждений становится менее заметным в 
сообществе. 

Взаимодействие «обучаемый – интерфейс» сосредоточено на взаимодействии 
обучаемого с компьютерными технологиями, платформами, средами. Взаимодей-
ствие обучаемого с компьютером ограничено общим уровнем информационной гра-
мотности каждого отдельного участника процесса коммуникации, а также интерфей-
сом программного обеспечения. Непонятный и неудобный пользовательский интер-
фейс может оказать негативное влияние на деятельность обучаемого в образователь-
ном сетевом сообществе, например на поиск необходимой информации, системати-
зацию информационных массивов, построение диалога, активность обмена мнения-
ми и идеями, совместный поиск решений учебных задач, презентацию их решения и 
др. Поэтому компьютерный интерфейс должен отвечать следующим запросам:  

– визуализация содержания тем, вопросов общения;  
– поддержка обучаемого в процессе взаимодействия;  
– уточнение направленности взаимодействия;  
– акцентирование внимания участников образовательного сетевого сообщества 

на вопросах общения; 
– стимуляция их интереса к обсуждению и обмену своими идеями.  
Таким образом, сетевое взаимодействие рассматривается нами как форма учеб-

ных взаимоотношений в едином информационном образовательном пространстве 
посредством информационно-коммуникационных технологий между обучающимися, 
содержанием и преподавателем и обучающимися друг с другом, где каждый участ-
ник взаимодействия ставит свои цели и влияет на образовательную деятельность 
остальных участников. Анализ исследований (Е.Д. Патаракина, А.М. Сапова, 
Дж. Лазар, Дж. Пирса, А.Н. Сергеева, Т.Н. Носковой, М. Мура и др.) показал, что 
сетевое взаимодействие одновременно является социальным (образование связей 
взаимодействующих субъектов друг с другом; формирование сообществ взаимодей-
ствующих участников, объединенных общими интересами и др.), психологическим 
(влияние на психологическую сферу взаимодействующих субъектов, возникновение 
взаимопонимания, сотрудничества, соучастия, сопереживания и др.) и педагогиче-
ским (целенаправленная ориентация на решение педагогических задач). 
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