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Развитие интернетRсферы и повсеместR
ное распространение мобильной связи в
начале XXI в. кардинально изменили личR
ную жизнь и профессиональную среду соR
временного человека. Благодаря многократR
ному ускорению коммуникации человек
незаметно для самого себя получил возR
можность выполнять во много раз больше
различных операций. При этом у пользоR
вателя этих сжимающих время технологий,
как отмечает М.Г. Абрамов [1], трансфорR
мируются личностные устои, среди котоR
рых пристального внимания заслуживает
психоэмоциональная сфера. Уже сегодня
человек живет в режиме «всегда на связи»
(always�on) [2], иными словами, стандарR
том семейных, дружеских и деловых отноR
шений стало находиться «на связи» всегда,
везде и в любое время (unlocked the any�
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thing�anytime�anywhere). Этот режим раR
створяет личностное пространство челоR
века в сетевом, нарушая приватность его
жизни, лишая личность свободы непосредR
ственного человеческого общения, но и даR
вая вместе с тем новые степени свободы.
Как известно, социальные философы реR
шают проблему соотношения элементов
системы «человек – техника» не одно стоR
летие. С различных точек зрения рассматR
ривали место техники в жизни человечества
Н.А. Бердяев [3], Хосе ОртегаRиRГассет [4],
М. Хайдеггер [5], К. Ясперс [6]. Единой точR
ки зрения не найдено до сих пор, более
того, метафизический вопрос «человек –
техника» переходит сегодня на новый уроR
вень обсуждения, ведь «техника – это уже
не только то, что рядом с нами, это уже
“продолжение” тела, или, во всяком слуR
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чае, … высокотехнологичный протез» [7,
с. 287].

В условиях, когда созданы новые комR
муникативные возможности для социальR
ной реализации личности, способные обесR
печить построение глобального гражданR
ского общества, исследователи наравне с
«поколением Pepsi» и другими выделяют
«поколение С» (generation communication)
– «поколение коммуникации» [8]. ТехниR
ческими средствами коммуникации, наибоR
лее востребованными «поколением С», выR
ступают социальные сети «ВКонтакте»,
«Фейсбук» (Facebook), «Твиттер» (Twit�
ter), «Инстаграм» (Instagram). Они предR
лагают широкий спектр развлечений и
средств общения, но вместе с тем являются
и инструментами воздействия и контроля
за деятельностью как отдельных пользоR
вателей, так и их групп. Первоначально это
качество социальных сетей использовалось
в экономических, маркетинговых целях [9],
однако довольно быстро наступило пониR
мание их возможностей воздействия на соR
знание личности и в социальноRполитичеR
ском направлении – как средства массовой
информации, пропаганды и агитации. На
сегодняшний день они являются площадR
кой, где формируется самосознание «поR
коления С» – тех, в чьих руках окажется
судьба страны уже через 10–15 лет. Не
осталась изолированной от социальных сеR
тей и образовательная среда. Необходимо
понимать, что социальные сети, в которых
сегодня взаимодействуют учащиеся средR
них и высших учебных заведений и их преR
подаватели, являются полноправными учаR
стниками образовательного процесса, имеR
ющего две стороны – воспитание и обучеR
ние.

Проблема интеллектуального и личноR
стного становления человека в процессе поR
лучения им высшего образования является
одной из ведущих в педагогическом знании
[10]. В работах автора [11–13] на основе
идеи субъектности было показано, что в
высшей школе целесообразно ввести уровR

невую структуру качественной дифференR
циации состояния интеллектуального разR
вития студентов для оценки результативR
ности процесса обучения. В предложенной
нами иерархии высший уровень – это уроR
вень субъекта познания (деятельности).
При этом очевидно, что именно самосознаR
ние студента, выступая регулятором познаR
вательной деятельности, определяет качеR
ство его интеллектуального развития и возR
можность выхода на уровень субъекта.
Поскольку самосознание формируется в
деятельности общения, которое сегодня
все чаще реализуются «поколением С» в
социальных сетях, возникает необходиR
мость разработки методик и алгоритмов
исследования особенностей отражения в
социальных сетях личностных качеств моR
лодого человека, связанных с коммуникаR
цией, его социальных компетенций. Для
решения этой задачи необходимо научитьR
ся описывать связи взаимодействующих
друг с другом молодых людей, качество их
репрезентации в социальной сети [14] и
возможное влияние на других участников
коммуникативного пространства [15; 16].

Для анализа сетевой организации и сеR
тевой активности студентов удобно восR
пользоваться методами математического
моделирования сетей, основанных на теоR
рии графов и статистике [17]. Под социаль�
ной сетью с этой точки зрения мы будем
понимать пару множеств: конечное множеR
ство субъектов (студентов университета) и
определенное на нем множество связей
между субъектами (знакомства, дружба,
сотрудничество). Формально такие сети
удобно представлять в виде графа ),( EVG ,
в котором },...,2,1{ nV =  – конечное мноR
жество вершин графа (множество субъекR
тов) и E  – множество ребер графа, отраR
жающих связи между субъектами.

Для иллюстрации методов анализа сеR
тевой организации и активности студентов
в октябре 2016 г. нами было проведено исR
следование личных страниц студентов очR
ной формы обучения Владимирского фи�
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лиала Российского университета коопе�
рации в социальной сети «ВКонтакте». Были
изучены личные страницы 132 обучающихR
ся по очной форме в 11 учебных группах на
четырех курсах, среди них 33 юноши и 99
девушек. Описано 100% всей сети студенR
тов вуза. В качестве платформы для провеR
дения исследования была выбрана данная
сеть в связи с ее высокой популярностью
среди молодежи российского сегмента инR
тернета. Выбор обусловлен направленносR
тью данной сети в первую очередь именно
на социальное взаимодействие – деятельR
ность по интересам, в том числе профессиR
ональным, и общение.

Предметом исследования стала струкR
тура дружественных связей страниц стуR
дентов нашего вуза. Цель состояла в опреR
делении страниц студентов в данной социR
альной сети, характеризующихся выдаюR
щимися коммуникативными качествами,
наличием высокого социального капитала.
Одна из задач исследования заключалась в
построении визуальной диаграммы сообщеR

ства в социальной сети «ВКонтакте» – граR
фа, а также в проведении качественного
анализа структурной позиции отдельных
вершин графа на основе их количественных
характеристик.

Для решения поставленных задач прежR
де всего была собрана открытая информаR
ция со страниц студентов вуза в социальR
ной сети «ВКонтакте» о наличии дружеR
ственных связей с другими студентами. В
процессе исследования были обработаны
132 страницы пользователей и сформироR
вана матрица смежности вершин графа соR
циальной сети, которая была импортироR
вана в открытую программу Gephi. В реR
зультате был построен граф (рис. 1), в коR
тором вершины соответствуют страницам
студентов очной формы обучения ВладиR
мирского филиала Российского универсиR
тета кооперации в социальной сети «ВКонR
такте».

Ребро между двумя вершинами показыR
вает, что хозяева обозначенных ими страR
ниц являются друзьями в данной социальR

Рис. 1. Граф связей страниц студентов в социальной сети
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ной сети. Построенный граф показывает
схему горизонтальных связей изучаемого
сообщества. Количество ребер в неориенR
тированном графе или размер сети – 931.
На рисунке 1 выделяются сплоченные подR
группы студентов, соответствующие учебR
ным группам. Такие подгруппы характериR
зуются специфическим знанием и общим
опытом познавательной и профессиональR
ной деятельности.

Наибольший интерес представляют учаR
стки сети, пролегающие между сплоченныR
ми подгруппами, характеризующие их взаR
имодействия [18]. Как можно заметить на
рисунке, взаимодействия между сплоченR
ными подгруппами студентов неравномерR
ны: некоторые подгруппы сопряжены
большим числом связей, некоторые подR
группы сопряжены одним «мостом» или не
сопряжены вовсе. Данный факт объясняR
ется различием направлений, по которым
обучаются подгруппы студентов, и разниR
цей курсов. Вместе с тем наличие связей
между сплоченными подгруппами позволяR
ет увеличить разнообразие информации,
поступающей в подгруппу, порождает инR
формационные вариации, новые интерпреR
тации.

Остановимся на некоторых количеR
ственных характеристиках [19, с. 134] граR
фа социальной сети, которые дадут возR
можность качественной оценки напряженR
ности сопряжения между вершинами и их
подгруппами.

1. Диаметр – максимальное расстояние
по всевозможным парам вершин графа.
Показывает, насколько максимально могут
быть удалены друг от друга две вершины.
Для его вычисления определяют кратчайR
шие пути между всеми возможными параR
ми вершин графа и их длины. Наибольшая
из найденных длин кратчайших путей – это
и есть диаметр графа. Для нашего графа
диаметр равен 5. Считается, что в мире люR
бые два человека знакомы через шесть руR
копожатий. В нашем графе достаточно пяти
таких «рукопожатий».

2. Плотность – это отношение числа
имеющихся в графе ребер к максимально
возможному количеству ребер для данноR
го графа. Плотность используется при сравR
нении напряженности связей в графах одR
ного размера. Она оценивает скорость расR
пространения информации между сплоченR
ными подгруппами в графе и возможность
рождения нового знания. Для нашего граR
фа плотность низка и составляет 0,11.

3. Глобальный коэффициент кластериR
зации (overall clustering coefficient) показыR
вает среднюю вероятность того, что две верR
шины, соседние для данной вершины, сами
являются соседями. В действительности он
измеряет плотность треугольников дружR
бы в сетях. Если значения коэффициента
стремятся к 1, то граф плотно сгруппироR
ван и вероятность быстрого распростраR
нения информации по всей сети высока.
Если коэффициент низок, то связи в графе
относительно равномерно распределены, и
можно ожидать, что информация будет
распространяться только в определенной
подгруппе. Для нашего графа глобальный
коэффициент кластеризации равен 0,605.

Качество взаимодействия подгрупп заR
висит не только от наличия связей на тех
или иных участках графа, но и от того, каR
кими качествами обладают студенты, дейR
ствующие на границах сплоченных подR
групп. Они участвуют в процессах познаваR
тельной и профессиональной деятельносR
ти нескольких подгрупп одновременно.
Такие вершины испытывают влияние неR
скольких полей знания и при этом сами
оказывают влияние на поля знания неR
скольких подгрупп. Взаимодействие подR
групп зависит от индивидуальных способR
ностей и интересов студентов.

Для качественной оценки структурной
позиции отдельных вершин в социальной
сети остановимся на некоторых индивидуR
альных количественных показателях.

1. Центральность по степени (degree
centrality). Показывает, насколько данная
вершина близка к другим вершинам графа.

С оциология образования
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Рассчитывается как отношение количества
смежных с данной вершиной ребер к колиR
честву остальных вершин [20, с. 62]. Если
этот показатель у некоторой вершины раR
вен 1, то данная вершина имеет общие ребR
ра со всеми вершинами графа. Если центR
ральность по степени равна 0, то это ознаR
чает, что из вершины не выходит ни одного
ребра – она изолирована. Смысл данной
центральности основан на допущении: чем
больше вершина имеет связей, тем более
заметное положение она занимает в сообR
ществе. Студенты с высокой центральносR
тью по степени могут широко распростраR
нять информацию в своих сплоченных подR
группах, внося вклад в сближение всего
студенческого сообщества. Они обладают
властью генерации информации. Чем меньR
ше таких вершин и чем выше их центральR
ность, тем больший вклад они вносят. В
нашем графе наибольшие значения у слеR
дующих вершин (по убыванию): 48, 43, 27,
93, 36, 33, 53 (рис. 2).

2. Центральность по собственному векR

тору (eigenvectorRcentrality). Показывает
зависимость центральности вершины от ценR
тральностей ее друзей. Предполагается, что
связи между вершинами не равнозначны:
одни связи более эффективны с точки зреR
ния доступа через данную вершину к мноR
жеству других вершин, другие связи менее
эффективны [19, с. 169]. Наибольшие знаR
чения показателя имеют вершины, наимеR
нее удаленные от других в условиях сети со
сложной структурой (имеющей большое
количество подгрупп). Вместо одного балла
за каждого соседа здесь присваивается веR
личина, пропорциональная важности сосеR
да в сети. Алгоритм нахождения данной меры
центральности имеет высокую вычислительR
ную сложность, и ее нахождение возможR
но только с помощью специализированных
компьютерных программ (например, проR
граммы Gephi). Наибольшие значения имеR
ют вершины 48, 43, 27, 36, 33 – все они в
группе второго курса направления «МеR
неджмент» (рис. 3). Эти студенты также обR
ладают властью генерации информации.

Рис.2. Величины центральности по степени
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Рис. 3. Величины центральности по собственному вектору

Рис. 4. Величины центральности по близости

С оциология образования
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3. Центральность по близости (closeness
centrality). Показывает, как быстро распроR
страняется информация в сети от вершины
к остальным вершинам. Рассчитывается как
отношение числа остальных вершин графа
к сумме расстояний до всех других вершин
[19, с. 182]. Для того чтобы центральность
данного вида была высокой, вершине неR
достаточно иметь много связей, необходиR
мо, чтобы и у ее друзей связей было много.
Такие вершины имеют в среднем более коR
роткий путь до других вершин графа, поR
этому могут наиболее эффективно приниR
мать и передавать информацию. НаибольR
ший показатель, который для данного граR
фа не превышает 0,54, имеют вершины 93,
48, 43, 36, 53, 92, 27 (рис. 4).

4. Центральность по посредничеству
(betweenness centrality). Показывает, как
часто данная вершина располагается на
кратчайшем пути между парами других верR
шин. Для ее вычисления рассматриваются
все возможные пары вершин графа. Для
каждой такой пары определяется доля

кратчайших путей, которые проходят чеR
рез данную вершину. Центральность по
посредничеству для данной вершины нахоR
дится суммированием этих долей. Высокий
показатель центральности по посредничеR
ству свидетельствует о том, что данная верR
шина является единственной связью межR
ду различными частями сети. Поэтому верR
шина может контролировать потоки инфорR
мации между подгруппами вершин: может
добавлять в сообщения ошибки или блокиR
ровать передачу информации [20, с. 64].
Если количество таких вершин велико и они
активны, то усиливается сопряжение межR
ду подгруппами сети и появляются отклоR
нения в информационном поле – новации.
Если же вершины с высоким показателем
центральности по посредничеству ограниR
чивают проходящую информацию, то соR
пряжение ослабевает. Наибольший покаR
затель имеют следующие вершины: 7, 93,
83, 48, 20 (рис. 5).

5. Локальный коэффициент кластериR
зации (local clustering coefficient). ПоказыR

Рис. 5. Величины центральности по посредничеству
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вает, как тесно связаны между собой сосеR
ди данной вершины. Он равен отношению
числа существующих связей межу соседяR
ми вершины к максимально возможному
числу связей между ними [19, с. 265]. ВыR
сокие значения локального коэффициенR
та кластеризации свидетельствуют о том,
что данная вершина входит в состав устойR
чивой группы и обладает социальными
компетенциями, необходимыми для усR
пешной совместной деятельности. Данный
показатель не назван в литературе как вид
центральности, тем не менее он позволяет
определить «социометрических звезд» с
характерными социальными компетенциR
ями. В нашем графе наибольшие значения
имеют вершины 34, 44, 57, 17, 84, 90, 21
(рис. 6).

Подводя итог обсуждению показателей
структурной позиции отдельных вершин,
заметим, что центральность по любому осR
нованию свидетельствует о выдающихся
коммуникативных качествах, о высоком
социальном капитале личности студента и

как следствие – о наличии опыта субъектR
ности в отношении познания и деятельносR
ти. Основная педагогическая задача состоR
ит в увеличении количества и повышении
качества связей между вершинами сети, что
должно повлечь увеличение числа студенR
тов, обладающих значительными социR
альными и профессиональными компетенR
циями. В этой работе, безусловно, необхоR
димо опираться на студентов с высокими
показателями структурной позиции в сети.
Во Владимирском филиале Российского
университета кооперации это студенты,
обозначенные вершинами графа с номераR
ми 48, 33, 93, 43, 36, 27.

Итак, предложенный нами подход к
анализу сетевой организации и сетевой акR
тивности студентов в социальной сети и
описанные критерии позволяют опредеR
лить студентов с развитыми социальными
компетенциями, высоким уровнем самосоR
знания и вышедших в своем интеллектуальR
ном развитии на уровень субъекта познаR
ния и деятельности. Специально организоR

Рис. 6. Величины локального коэффициента кластеризации
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ванная преподавателем деятельность таких
студентов позволит повысить эффективR
ность обучения и воспитания в условиях
вуза. Для этого необходимо исследовать
сами механизмы формирования в социR
альных сетях социальных и профессиоR
нальных компетенций студентов. ИспольR
зуя специфические качества социальных
сетей как образовательного пространства,
в частности сетевую атмосферу, способR
ствующую мгновенному распространению
идей и практик, а также их взаимопроникR
новению, предстоит обновить представлеR
ния об основных элементах дидактической
системы высшей школы – о деятельности
обучающегося и деятельности преподаваR
теля.
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