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дач в процессе обеспечения социального благопо-
лучия. 

17. Способность к организационно-управленчес-
кой работе в подразделениях социальных учрежде-
ний и служб. 

18. Способность к координации деятельности по 
выявлению лиц, нуждающихся в социальной защите, 
медико-социальной помощи. 

19. Готовность к участию в социально-инженер-
ной и социально-проектной деятельности учрежде-
ний социальной сферы. 

20. Готовность к разработке и реализации пилот-
ных и инновационных проектов государственной 
и корпоративной социальной политики по решению 
трудных жизненных ситуаций различных групп на-
селения. 

На основе методологического и практико ориен-
тированного анализа разработки совокупности ком-
петенций бакалавра социальной работы можно сде-
лать следующие выводы:  

– компетенции не должны противоречить друг 
другу; 

– компетенции должны соответствовать направ-
лению, уровню образования и профилю, в частности, 
«бакалавриат социальной работы»; 

– компетенции должны быть понятны, обоснова-
ны и доступны всем субъектам образовательного 
процесса (не содержать пробелов в перечне компе-

тенций, необходимых для освоения содержания 
и эффективной деятельности; не содержать лишних 
компетенций); 

– должны отвечать запросам рынка труда, обще-
ства и личности. 

С точки зрения авторов компетенции, выявлен-
ные грамотно и своевременно, позволят преподава-
телям вуза повысить качество образования, коррек-
тировать образовательный процесс, используя эф-
фективные образовательные технологии. 
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ировое сообщество не представляет свою 
жизнь без использования таких социаль-
ных сетей, как Facebook, MySpace, Twitter 

и др. С каждым днем растет число пользователей, 
а также количество социальных сетей. Их успех за-
ключается в том, что они в первую очередь делают 

ставку на удовлетворение человеческой потребности 
в самовыражении. В соответствии с пирамидой Мас-
лоу именно самовыражение является высшей по-
требностью человека, опережая даже признание 
и общение. Социальные сети стали своего рода плат-
формой, где каждый способен найти техническую 
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и социальную базу для создания своего виртуального 
«я», которое позволяет не просто общаться и тво-
рить, но и делиться плодами своего творчества 
с многомиллионной аудиторией той или иной соци-
альной сети. 

В настоящее время не вызывает сомнения тот 
факт, что в связи с проникновением информацион-
ных и коммуникационных технологий во все сферы 
деятельности человека в учебном процессе неизбеж-
но будет использована интерактивность социальных 
сетей.  

Интерактивность – специально организованная 
познавательная деятельность, носящая ярко выра-
женную социальную направленность, теоретико-
методологическое направление в зарубежной социо-
логии и социальной психологии, получившее наи-
большее развитие во 2-й половине XX века [1]. Аме-
риканский социальный психолог Джордж Мид, ос-
новоположник интеракционизма, рассматривал 
развитие общества и социального индивида (соци-
альное «я») в неразрывном единстве. Он считал, что 
происхождение «я» целиком социально, а главная 
его характеристика – способность становиться объ-
ектом самонаблюдения, саморефлексии и самокон-
троля. Представители более позднего интеракцио-
низма (М. Кун, Т. Шибутани), исследуя природу со-
циальных процессов, видели в их основе выработку 
и изменение социальных значений, постоянное опре-
деление и переопределение ситуаций взаимодейст-
вия их участниками. Таким образом, в понятии «ин-
терактивность социальной сети», по определению, 
заложены такие важные компоненты для обучения, 
как субъект («я») и объект («взаимодействие») [2]. 
Следовательно, если рассматривать методы обучения 
в соцсети, то они, по определению, становятся интер-
активными методами, которые организуют процесс 
социального взаимодействия, на основании которого 
у участников возникает некое «новое» знание, ро-
дившееся непосредственно в ходе этого процесса, 
либо явившееся его результатом. 

Интерактивность, как в Интернете, так и в соци-
альных сетях предполагает взаимодействие на не-
скольких уровнях:  

1) интерфейс «человек – компьютер» – взаимо-
действие через команды и манипуляции; типичный 
инструмент – клавиатура, компьютерная мышь;  

2) обмен данными различных форматов (аудио, 
видео, графические и др.);  

3) предоставление услуг, например, реклама 
и другие реальные взаимодействия, осуществляемые 
с помощью электронных коммуникаций;  

4) межличностное общение: посылка сообще-
ний, чаты, предполагающие общение многих поль-
зователей;  

5) элементы  средств массовой информации (ста-
тьи, видеорепортажи), например, подключив рассыл-
ку от новостного издания газеты, телевизионного 
канала. Каждый может прочитать, посмотреть такой 
элемент, а после оставить свой комментарий/отзыв; 
отзывы публикуются в новостной ленте пользовате-

ля и его друзей по акаунту; сюда же можно отнести 
социологические опросы.  

Рассматривая социальные сети в качестве плат-
формы для обучения русскому языку как иностран-
ному, мы остановились на сети  Facebook [3], так как 
она является самой популярной в мире, в ней много 
иностранцев, а также предполагается взаимодейст-
вие на всех пяти вышеупомянутых уровнях. Нами 
с октября 2010 по март 2011 проведено пробное обу-
чение русскому как иностранному с задействованием 
дистанционных форм, в том числе с задействованием 
социальной сети Facebook, на которой была создана 
учебная группа – Rusocurso. В обучении приняли 
участие два преподавателя, из которых один носи-
тель языка, и восемь человек из Венесуэлы, желаю-
щих изучать русский дистанционно. Помимо разра-
ботки занятий и их проведения нами был проведен 
анализ интерактивности по способу ее организации. 
Первый тип, который мы рассмотрели, – организо-
ванная интерактивность под обучение. Здесь органи-
зующую роль играет сервис – создание группы со 
всеми его инструментами. Создание группы и вхож-
дение в нее новых членов подразумевает направлен-
ность на определенное взаимодействие в сфере изу-
чения языка. В группе в роли преподавателя можно 
загрузить учебный контент, которым будут пользо-
ваться студенты. Консультировать студентов, дать 
возможность людям со схожими интересами найти 
себе собеседников по предполагаемой теме (изуче-
нии языка). Помимо перечисленного студенты могут 
по определенным связям-цепочкам перейти на дру-
гие учебные группы.  

Таким образом, интерактивность будет проходить 
по следующим сценариям:  

Я (студент) ↔ Специалист  
(так и др. специалисты); 

Я ↔ учебный контент, предмет изучения  
(так и др. группы); 

Я ↔ группа (участники данной группы  
или участники другой группы). 

Второй тип – естественная интерактивность для 
данной социальной сети, которая включает все сер-
висы изначально присутствующие в наборе у каждо-
го пользователя, т. е. это домашняя страница. На ней 
все могут просматривать ленту новостей. Данная 
лента уникальна тем, что владелец страницы может 
включить те или иные дополнительные сервисы, на-
пример, новостные сюжеты страны изучаемого язы-
ка, что придаст обучению  культурологическую цен-
ность, помимо этого пользователь всегда в курсе 
последних изменений у друзей, что дает возмож-
ность вступать в коммуникацию – прокомментиро-
вать статус, ссылку, фото, видеоматериал. Данному 
типу присуща следующая схема:  

Я ↔ контент1 ↔ контент2 ↔ контент3…, 

где часто контент предполагает выход за рамки со-
циальной сети (это же правило действует для обра-
зовательных групп). 
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Сеть Facebook по своей природе направлена на 
общение между друзьями, знакомыми, просто людь-
ми, поэтому ее сложно представить без схемы:  
Я ↔ друг1 ↔ друг2 ↔ контент друга2 ↔ друг3 ↔ 
контент друга3…↔ незнакомец ↔ сторонний сайт. 

Таким образом, интерактивность можно вывести 
формулой  

вижу – читаю — отвечаю (устно/письменно). 
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втореферат диссертации с разрешения дис-
сертационного совета печатается на правах 
рукописи и сопровождает каждую диссер-

тацию, за исключением докторской диссертации 
в виде научного доклада. Основная функция авто-
реферата – презентация результатов диссертации 
для широкой научной аудитории.  

Требования к автореферату изложены в п. 18 По-
ложения о порядке присуждения ученых степе-
ней [1], основное из которых состоит в ограничении 
его текста по объему. Это делает необходимым 
в автореферате оптимизировать текст базовых поло-
жений и результатов диссертации при сохранении их 
смыслов, что часто приводит к коррекции формули-
ровок этих положений, уже изложенных в диссерта-
ции. Однако оптимизация или переформулировка 
положений не является безобидной операцией над 
научным текстом, и как правило при этом может 
появиться новое смысловое содержание в интерпре-
тациях изложения результатов. Это неизбежно при-
водит к очередной итерации по согласованию тек-
стов положений автореферата и диссертации [2]. За-
метим, что вопросы о том, как и когда писать 
автореферат по отношению к периоду написания 
диссертации, также обсуждается в ряде работ. 

В отмеченном ранее пункте Положения также го-
ворится: «По диссертациям на соискание ученой 

степени доктора наук и кандидата наук в области 
гуманитарных наук объем автореферата может со-
ставлять 2,5 и 1,5 печатного листа соответственно». 
То есть объем автореферата по нормативам для гу-
манитарных отраслей науки может быть несколько 
больше. Здесь же отметим, что в п. 18 указанного 
Положения единственный раз встречается понятие 
«гуманитарные науки», при этом укажем, что к гу-
манитарным наукам по Номенклатуре научных спе-
циальностей [3] относятся: исторические науки 
и археология, филологические, философские, искус-
ствоведение, культурология и документальная ин-
формация, а такие отрасли науки как психологиче-
ская, педагогическая, социологическая, юридическая 
и политическая в Номенклатуре отнесены в раздел 
«Социально-экономические и общественные науки». 
Распространяется ли на последние отрасли науки раз-
решение на увеличение объема автореферата, не бе-
русь ответить. Однако при наблюдаемой практике 
представления авторефератов, категоричной строго-
сти к количеству страниц в автореферате не наблюда-
ется, что делает возможным небольшие отклонения от 
прописанных норм без серьезных последствий. 

В соответствии с нормативом в автореферате 
должны быть изложены: 

– основные идеи и выводы диссертации; 
– вклад автора в проведенное исследование; 

А 




