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Аннотация. В статье представлен анализ педагогических возможностей социальных се-
тей в решении современных образовательных задач. Выявлен педагогический потенциал пер-
сональной страницы преподавателя (индивидуализация образовательного процесса, отбор 
содержания образования, организация педагогического общения, вовлечение в совместную 
деятельность). Проведён анализ образовательных возможностей сервисов и приложений 
социальной сети «ВКонтакте». В работе проанализированы результаты диагностиче-
ского исследования отношения студентов к коммуникационной активности педагогов на 
персональных страницах. Описан опыт взаимодействия со студентами на платформе со-
циальной сети, который подтверждает положительное влияние общения с преподавате-
лем через социальную сеть на отношение к предмету и учебную мотивацию. Обозначены 
ограничения (повышенные требования к содержанию и оформлению персональной страни-
цы) и возможные негативные последствия взаимодействия со студентами посредством 
социальных сетей (несоблюдение рамок и размытие границ общения, взаимопроникновение 
профессиональной и личной сфер жизни).
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Введение
Современный мир сложно представить 

без Интернета, а молодое поколение этого 
мира – без социальных сетей. По данным 
статистических исследований, за последние 
10 лет число их участников увеличилось с 
0,97 до 2,82 млрд. Наиболее активным поль-
зователем социальных сетей является моло-
дёжь в возрасте до 30 лет [1].

Социальные сети выступают агрегато-
ром информационного и развлекательного 

контента, позволяют хранить фотографии, 
видео и другие материалы, создавать опе-
ративные групповые обсуждения проектов, 
формировать творческие, профессиональ-
ные и другие типы сообществ. Персональ-
ная страница становится своего рода ви-
зитной карточкой, которая может многое 
сказать о различных аспектах жизни поль-
зователя.

С учётом активного использования мо-
лодёжью социальных сетей важным стано-
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вится рассмотрение их потенциала для обу- 
чения и воспитания (особенно в ситуации 
глобальной перестройки образовательно-
го процесса в связи с пандемией). Интерес 
также представляет определение возмож-
ностей персональной страницы учителя в со-
циальной сети как инструмента организации 
педагогического взаимодействия.

Социальные сети как объект современных 
педагогических исследований

На сегодняшний день существует множе-
ство исследований, посвящённых изучению 
педагогического и образовательного по-
тенциала социальных сетей. Авторами от-
мечаются такие их важные характеристики, 
как доступность, гибкость и понятность 
для молодёжи, что делает образовательный 
контент более привлекательным, а педаго-
гическое общение – психологически ком-
фортным. Так, О.А. Клименко отмечает по-
нятность интерфейса (что экономит время 
на адаптацию студентов к новой информа-
ционной среде), а также удобство загрузки 
и просмотра мультимедийных файлов [2]. 
Л.А. Никонов и Н.Н. Зименкова добавля-
ют к этому списку широкий диапазон форм 
коммуникации, использование привычного 
способа самоидентификации в сети, воз-
можность привлечения к образованию экс-
пертов и консультантов [3]. К. Курран и Н. 
Маккэролл пишут о том, что в социальных 
сетях процесс создания контента и обмена 
информацией становится максимально гиб-
ким и формируется самим пользователем 
(user led and user oriented), возникают новые 
механизмы взаимодействия, включая блог-
гинг, обучение по принципу «равный рав-
ному», онлайн-дискуссии. Социальные сети 
позволяют эффективно общаться с родите-
лями учащихся, с коллегами из других горо-
дов и стран [4]. Исследуя возможности со-
циальных сетей, Ф. Альсолями затрагивает 
тему преодоления социальных ограничений. 
По мнению автора, «внедрение технологий 
для преодоления гендерной сегрегации в са-
удовском обществе становится для многих 

преподавателей основной мотивацией вза-
имодействовать со студентами и коллегами 
обоих полов» [5, c. 247].

А.В. Фещенко описывает прагматические 
преимущества социальных сетей в образо-
вательном процессе. Автор пишет, что для 
большинства студентов социальные сети – 
наиболее понятный и знакомый веб-сервис. 
Это модно в молодёжной среде и бесплатно 
для всех участников образовательного про-
цесса. Социальные сети позволяют делиться 
учебными достижениями с широким кругом 
пользователей, а неуспевающим студентам – 
быть в курсе событий, обеспечивая непре-
рывность образовательного процесса [6]. 
По данным исследования, проведённого в 
университете Султан Кабус (Sultan Qaboos 
University), среди 106 опрошенных студен-
тов различных курсов более 80% отмечают 
положительное влияние социальных сетей 
на процесс обучения. Ответы студентов под-
тверждают наличие возможностей более 
широкой коммуникации, чем в обстановке 
класса, появление новых идей при обсуж-
дении в сети, большую привлекательность 
электронных учебных заданий [7].

Обобщая результаты исследований, по-
свящённых потенциалу социальных сетей, 
можно выделить следующие группы их воз-
можных достоинств:

– организация дистанционного обуче-
ния, дополнение аудиторных занятий [8; 9]

– формирование единого гибкого инфор-
мационно-образовательного пространства 
[10–12];

– организация обучения в сотрудниче-
стве (collaborative learning), групповой рабо-
ты студентов и обмена материалами [13; 14];

– оптимизация учебной коммуникации и 
передачи информации [15];

– развитие мягких навыков, включая на-
выки критического и рефлексивного мышле-
ния, общения и письма, креативности, груп-
повой работы и т.д. [4; 15];

– индивидуализация учебного процесса 
(различные виды заданий, выполнение зада-
ний в удобное время и т.д.) [7; 16];



Высшее образование в России • № 12, 2020158

– повышение учебной мотивации и сту-
денческой инициативы, создание психоло-
гически комфортной среды педагогического 
общения [16; 17].

При этом исследователи видят сложно-
сти и проблемы использования социальных 
сетей в образовательном процессе, отмечая 
недопонимание в общении, снижение кон-
центрации внимания, кибербуллинг. Всё же, 
с точки зрения учёных, педагоги должны 
применять технологии, чтобы идти в ногу со 
временем и учитывать новые образователь-
ные потребности студентов.

Дизайн и цели исследования
В данной работе фокус исследования на-

правлен на изучение не столько социальных 
сетей в целом, сколько педагогического по-
тенциала персонального профиля педагога 
как инструмента педагогического взаимо-
действия. Нас интересует также влияние воз-
можности общения с преподавателем и его 
активности в социальной сети на отношение 
студентов к конкретному предмету, на их 
учебную мотивацию. Кроме того, в исследо-
вании обозначены проблемы организации пе-
дагогического взаимодействия посредством 
социальных сетей. Анализ научной литерату-
ры показывает, что эти вопросы пока не полу-
чили должного внимания исследователей.

Для достижения цели исследования были 
проведены: анализ литературы по проблемам 
использования социальных сетей в образо-
вании, анонимный опрос 192 студентов Нов-
городского государственного университета, 
контент-анализ сервисов, интерфейса и со-
держательного наполнения социальной сети 
«ВКонтакте»; включённое наблюдение с 2016 
по 2019 гг. (взаимодействие со студентами в 
социальной сети), а также был проведён ана-
лиз работы тематического сообщества «Ма-
териалы для студентов», созданного автором.

Возможности сервисов социальной сети 
«ВКонтакте» в работе педагога

Социальная сеть «ВКонтакте» использо-
валась в качестве базы исследования ввиду 

её наибольшей популярности среди моло-
дёжи [18]. На основе исследования теорети-
ческих материалов и практического опыта 
педагогов, включая собственный опыт взаи-
модействия со студентами и ведения темати-
ческой группы «Кукушкина А.Г. Материалы 
для студентов»1 с 2013 г., можно отметить 
следующие сервисы социальной сети, кото-
рые могут применяться для решения образо-
вательных и воспитательных задач.

1. Обмен моментальными сообщения-
ми. Данный сервис является одним из ба-
зовых для организации педагогического 
взаимодействия. Он позволяет оперативно 
реагировать на вопросы студентов, давать 
обратную связь по заданиям, пояснять до-
машние задания. Особенно удобным ин-
струментом может быть групповая беседа 
участников группы с педагогом, в которой 
может появляться оперативная информа-
ция, здесь же прикреплены документы для 
выполнения домашних заданий, представ-
лены ссылки на сторонние сайты. В насто-
ящее время сервис обмена сообщениями 
дополнен функцией видеозвонков, что от-
крывает возможности для проведения ви-
деоконференций, семинаров, консультаций 
с демонстрацией экрана.

2. Каталоги файлов. Возможность соз-
давать каталоги различных файлов дают 
разделы «Фотографии», «Аудиозаписи», 
«Документы». Педагог может создавать 
подборки книг и статей, изображений, ви-
део- и аудиолекций, подкастов. Возмож-
ность комментирования каждой иллюстра-
ции или видео позволяет реализовать прин-
цип наглядности в обучении, стимулировать 
процесс анализа визуальной информации, 
активизировать участие студентов в поиске 
и пополнении каталога.

3. Стена. Открытая публикационная 
площадка позволяет создавать записи в от-
крытом для нужного круга лиц доступе, 
дополнять текст фотографиями или запи-

1 Кукушкина А.Г. Материалы для студентов. 
URL: https://vk.com/qqshkinaag
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сями, а также даёт возможность коммен-
тировать представленную информацию, 
что способствует организации дискуссий, 
высказыванию собственной точки зрения. 
Кроме содержательных публикаций, на 
стене можно оставлять вопросы и объяв-
ления для учащихся. Наиболее важные со-
общения могут быть закреплены в верхней 
части стены, что позволяет им не теряться 
в потоке данных. В данном сервисе суще-
ствует также возможность отложенной 
публикации сообщений, что позволяет вы-
кладывать данные к конкретному време-
ни (например, для организации интернет- 
квестов).

4. Опросы. При необходимости выявле-
ния интереса к той или ной теме, а также для 
получения обратной связи по различным 
организационным и предметным вопросам 
можно использовать открытые или аноним-
ные опросы. В данном случае понятный и 
простой механизм позволяет студентам опе-
ративно обозначить свою позицию.

5. Статьи. Данный интегрированный 
сервис позволяет создавать большие тексто-
вые сообщения по одной теме, сопровождая 
их изображениями, видеофрагментами, 
ссылками на сторонние источники. Такой 
формат может заменять привычные тексто-
вые лекции, использоваться для подготовки 
эссе и докладов.

6. Сообщества. Широкий спектр воз-
можностей даёт создание тематических со-
обществ (групп). Это может быть группа, 
созданная самими учащимися для хранения 
учебных файлов, обмена материалами и т.д., 
либо группа, созданная педагогом для обе-
спечения учебного процесса. В сообществе 
можно дать контакты для связи с педагогом 
(адрес электронной почты, контактный те-
лефон). Здесь есть все перечисленные выше 
сервисы, а также могут создаваться площад-
ки форумного типа. В обсуждениях можно 
организовать дискуссию по учебной теме, 
собрать тематический каталог, ответить на 
возникающие вопросы студентов. Сервис 
«Статистика» в сообществах позволяет 

отслеживать наиболее интересные публика-
ции для студентов, посещаемость группы в 
различное время дня.

7. Мероприятия. Они могут создаваться 
от имени конкретного сообщества или част-
ного лица. Создавая группу для конкретно-
го мероприятия, педагог или студент может 
приглашать в неё друзей (у них оно будет 
отображаться в ленте событий). Здесь могут 
быть представлены материалы для подготов-
ки, организованы обсуждения, а впослед-
ствии выложены видео- и фотоотчёты.

8. Приложения. Широчайший спектр 
функций предоставляют приложения, или 
виджеты социальной сети «ВКонтакте», ко-
торые можно встраивать в работу сообще-
ства. Среди существующих на сегодняшний 
день приложений для образовательного 
процесса могут быть полезны «Анкеты», 
«Тесты», «Цитаты», «Отзывы» (для по-
лучения обратной связи), «Конструктор 
ботов Smart Bot», «Конструктор квизов и 
викторин», «Мой класс» и др. Приложение 
«Цели» – своеобразная платформа крауд-
фандинга в сети «Вконтакте» – позволяет 
привлекать внимание и ресурсы к решению 
социальных и гражданских проблем.

В качестве дополнительных сервисов мож-
но отметить «Ссылки», «Карты», «Заклад-
ки», а также систему хэштегов. Они приме-
няются не так часто, однако позволяют педа-
гогу и студенту индивидуализировать и рас-
ширять образовательное и информационное 
пространство, управлять потоками данных, 
оперативно искать информационные источ-
ники и локации.

Отношение студентов к использованию 
преподавателем социальной сети 

В рамках проведённого нами опроса сту-
денты указали на положительные моменты 
использования социальной сети в образова-
тельном процессе. Среди ответов были отме-
чены следующие обобщённые позиции:

– простота поиска, доступность учебных 
материалов и домашних заданий в любое 
время;
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– возможность оперативного и комфорт-
ного общения;

– оперативное информирование о смене 
расписания и других организационных во-
просах;

– возможность организации дистанцион-
ной групповой работы.

Что касается создания педагогом тема-
тических учебных групп, 40% опрошенных 
отметили, что наличие учебной группы и 
размещение материалов в социальной сети 
скорее повышают желание учиться, но никак 
не влияют на обучение (так считают 57% ре-
спондентов). В данной ситуации представля-
ется, что даже ради 40% учащихся стоит ис-
пользовать социальную сеть как инструмент 
образовательного процесса.

Стоит сказать, что все указанные сер-
висы педагог может использовать как на 
персональной странице, так и создавая те-
матические сообщества. Однако его личная 
страница, его виртуальная «визитная кар-
точка» имеет, на наш взгляд, дополнитель-
ный педагогический потенциал. Несмотря 
на усиление позиций дистанционного и са-
мообразования, роль личности педагога в 
процессе обучения и воспитания остаётся 
огромной. По-прежнему актуально выска-
зывание В. Сухомлинского: «Силой, которая 
побуждает каждого воспитанника взглянуть 
на самого себя, задуматься над собственным 
поведением, управлять собой, – а с этого, 
по существу, начинается настоящее вос-
питание, – является личность учителя, его 
идейные убеждения, богатство его духовной 
жизни» [19, c. 153].

Учитель школы и преподаватель вуза 
не только передают знания и формируют 
компетенции учащихся. Они демонстри-
руют пример нравственного поведения, 
оказывают влияние на взгляды и позиции 
молодого поколения. И чем выше автори-
тет педагога, тем более велико его влия-
ние. Анализируя опыт взаимодействия со 
студентами, Н.В. Клочкова и И.Л. Левин 
отмечают, что общение в сети позволяет 
студентам увидеть педагога, «как реально 

существующего человека… помощника в 
образовательном движении и профессио-
нально-творческом саморазвитии студен-
та», а также способствует «трансляции по-
зитивных этических и профессиональных 
качеств» [16, c. 29].

Использование персональной страницы 
в социальной сети можно рассмотреть с по-
зиций различных педагогических подходов. 
Так, в русле культурологического подхода, 
использование персональной страницы как 
информационной площадки даёт педагогу 
возможность знакомить воспитанников с 
достижениями культуры и искусства, транс-
лировать образцы коммуникативной куль-
туры. В рамках социализирующего подхода 
профиль можно рассматривать в качестве 
фактора социального воспитания учащихся. 
На основе диалогического подхода стра-
ница в социальной сети даёт возможность 
формального и неформального общения с 
преподавателем, которое обогащает опыт 
воспитанников, позволяет им получать от-
веты на значимые вопросы, удовлетворять 
социальные потребности.

В этом отношении интерес представ-
ляют ответы студентов на вопрос, влияет 
ли профиль педагога в социальной сети на 
его имидж и отношение к нему. Более 50% 
опрошенных отметили, что наличие профи-
ля педагога в социальной сети влияет поло-
жительно. Среди ответов встречаются как 
позитивные, так и негативные оценки. По 
мнению опрошенных, преподаватель, ис-
пользующий социальную сеть, «идёт в ногу 
со временем», он «понятнее» и «ближе к 
студентам», он готов к общению, может 
подсказать, ответить на вопросы. Изучение 
персональной страницы педагога позволяет 
студентам узнать его интересы, понять цен-
ностные установки. При этом некоторые 
студенты обратили внимание, что откро-
венные фото или неэтичные высказывания 
могут повлиять на восприятие негативно, 
«подпортить авторитет».

На вопрос: «Должны ли существовать, 
по-Вашему, какие-то ограничения или тре-
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бования к социальным страницам учителей 
или преподавателей?» 30% респондентов от-
метили, что определённые границы нужны. 
«Педагог даже в социальных сетях должен 
оставаться педагогом». От педагогов сту-
денты ожидают поменьше «показушности» 
и «пафосных высказываний», пропаганды 
радикальных взглядов, объёма личной ин-
формации. 20% опрошенных затруднились 
с ответом. Половина участников опроса от-
метили, что границы и ограничения не тре-
буются, так как преподаватели имеют право 
на личную жизнь, они «такие же люди». Тем 
не менее, на наш взгляд, педагог, открываю-
щий страницу для общения со студентами, 
должен ответственно относиться к нормам 
общения и содержанию, представленному 
на персональной странице.

Педагогические возможности  
персональной страницы педагога 

На основе результатов беседы c учителя-
ми, а также включённого наблюдения в про-
цессе взаимодействия со студентами различ-
ных курсов в социальной сети «ВКонтакте» 
можно обозначить следующие аспекты вос-
питательного и образовательного влияния 
персональной страницы преподавателя. 

1. Демократизация и индивидуализация 
педагогического взаимодействия. Присут-
ствие педагога в социальной сети позво-
ляет студентам ощущать связь с ним, воз-
можность (даже если она не используется) 
обращения к нему по важным учебным и 
другим вопросам. Использование социаль-
ной сети приближает учителя к ученику, 
даёт ему возможность увидеть в педагоге 
личность со своими интересами, пробле-
мами, достижениями, перестать бояться 
педагога. Точно так же учитель может ис-
следовать профили учащихся, адаптируя 
учебный процесс к их опыту, склонностям 
и интересам.

2. Коммуникация в сети. Открытость пе-
дагога к общению в сети предоставляет сту-
дентам возможность задать вопросы, на что 
не хватает времени в часы занятий, обсудить 

индивидуальные задания, задать личный во-
прос. Организуя общение со студентами, 
педагог может транслировать нормы комму-
никативного этикета, доброжелательность, 
внимание. Сетевое общение способствует 
укреплению отношений с учащимися, делает 
педагогов более социально доступными для 
учащихся, а преподавателям помогает лучше 
запоминать студентов.

3. Отбор и публикация образовательного 
и воспитательного контента на «стене» 
(открытой странице пользователя). Это 
могут быть социальные проекты, статьи, 
произведения искусства, мотивирующие ил-
люстрации, презентация информационных 
ресурсов, собственные размышления о важ-
ных общественных и личных темах, коммен-
тарии к происходящим событиям и т.д. Так, 
выкладывая фотоотчёт о посещении выстав-
ки, один из учителей отмечает появление у 
школьников интереса к данному меропри-
ятию. Другой педагог делится на странице 
интересными статьями по предмету, задавая 
дискуссионные вопросы. Студенты пишут, 
что решили прочитать книгу или посмотреть 
фильм по рекомендации преподавателя на 
его странице. Внимание к публикациям лю-
бого типа повышается, если педагог добав-
ляет личный комментарий. 

4. Вовлечение в совместную деятельность. 
Посредством персональной страницы педа-
гог может мотивировать студентов к уча-
стию в различных конкурсах, волонтёрских 
проектах, культурных событиях, особенно 
если учитель сам является их участником. 
Например, автор, будучи руководителем 
волонтёрской группы, систематически при-
глашает студентов к участию в доброволь-
ческих акциях, фестивалях и т.д. Это позво-
ляет сделать социальную сеть инструментом 
реальных социальных изменений.

Ограничения и возможные трудности  
при работе педагога в социальных сетях
Несмотря на широкий спектр возмож-

ностей, педагогу необходимо осознавать 
существующие трудности и ограничения со-
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циальных сетей. В работах исследователей 
обозначены такие проблемы, как снижение 
степени достоверности полученных знаний 
[3, c. 132], кибербуллинг [4], утечка инфор-
мации [5]. В ходе педагогической работы 
были определены наиболее часто возника-
ющие сложности в использовании социаль-
ных сетей.

Одна из важных проблем, по мнению са-
мих студентов, связана с такой особенно-
стью социальных сетей, как чрезмерное раз-
нообразие сервисов и контента. Так, заходя 
на страницу с целью задать учебный вопрос 
или получить домашнее задание, студент 
отвлекается на чтение новостей, общение с 
друзьями и другие возможности социальной 
сети. Более 30% студентов отметили, что со-
циальная сеть отвлекает «рекламой», «пере-
пиской с друзьями, обновлением новостей», 
обилием «лишней информации». Вследствие 
перегруженности ненужной информацией 
нарушается концентрация внимания, мыс-
лительные процессы становятся фрагмен-
тарными, снижается терпение и упорство, 
возрастает импульсивность. Также в ответах 
респондентов встречались опасения насчёт 
ухудшения зрения и возникновения интер-
нет-зависимости или зависимости от соци-
альных сетей.

По данным включённого наблюдения, ещё 
одним неоднозначным вопросом является 
установление личных границ преподавателя. 
При отсутствии сетевого этикета студенты 
могут писать в ночное время, опускать при-
ветствие и пояснение ситуации (например, 
отправлять текстовый документ работы без 
каких-либо комментариев). При небольшой 
разнице в возрасте у студентов могут появ-
ляться к педагогу провокационные вопросы. 
Во избежание этого следует заранее обозна-
чить принципы выстраивания коммуникации 
в сети, временны=е рамки, этикетные правила 
общения и возможные темы для обсужде-
ния. При возникновении спорных моментов 
нужно обозначить социально-ролевые по-
зиции, а при необходимости перенести раз-
говор на встречу в классе.

Отдельным сюжетом являются повы-
шенные этические требования к содержа-
нию и ведению коммуникации на публич-
ной странице педагога. Если педагог ставит 
в приоритет своё личное информационное 
пространство и межличностное общение, 
он может опираться на конституционное 
право на свободу слова в пространстве 
собственной страницы. Однако, используя 
персональный профиль как инструмент пе-
дагогического взаимодействия, учитель, на 
наш взгляд, должен внимательно относить-
ся к наполнению страницы (в том числе в 
вопросах использования интеллектуальной 
собственности). В данном случае на страни-
це педагога не должно быть представлено 
нецензурной лексики, откровенных фото-
графий, оскорбительных высказываний и 
других материалов, способных негативно 
повлиять на моральное состояние студен-
тов. При необходимости могут удаляться 
недопустимые комментарии других поль-
зователей.

На наш взгляд, при работе в социальных 
сетях важно делать акцент на субъектности 
каждого студента, ответственности всех 
участников образовательного процесса за 
публикации, изображения, аудиозаписи и 
др. В большинстве случаев проблемы вза-
имодействия студентов и педагогов в со-
циальной сети могут быть предотвращены 
заблаговременным обозначением границ и 
правил общения, которые следует уточнять 
и дополнять по мере возникновения спор-
ных ситуаций.

Заключение
Несмотря на повышение роли компью-

терных технологий, личность педагога оста-
ётся главным субъектом обучения и воспи-
тания. В связи с повышением темпов жизни 
и снижением объёма реального общения 
с воспитанниками учителям нужно искать 
новые инструменты педагогического взаи-
модействия. Таким инструментом способна 
стать социальная сеть, где студенты и препо-
даватели могут проектировать и обогащать 
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содержание учебного процесса. Посред-
ством различных сервисов, а также персо-
нального профиля педагог может делать 
общение со студентами более комфортным 
и демократичным, опосредованно форми-
ровать образовательное и информационное 
пространство студентов, вовлекать их в во-
лонтёрскую, социальную или творческую 
деятельность. 

Как показало исследование, активность 
и открытость персональной страницы педа-
гога положительно влияет на отношение к 
самому педагогу и к изучению его предмета. 
При этом учителю важно чётко обозначать 
личные границы и рамки коммуникации в со-
циальной сети.
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