
Вестник КГУ    2020 186

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

DOI 10.34216/2073-1426-2020-26-2-186-191
УДК 378:004.9

Рупасова Яна Евгеньевна
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,  

Институт общественных наук

РОЛЬ КОНТЕНТА СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА В ФОРМИРОВАНИИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА
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ечественных педагогов, так и зарубежных. Продемонстрированы результаты эмпирического наблюдения эффек-
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Введение 

Особенностью процесса обучения в вузе 
на сегодняшний день является характер 
среды, в которой пребывают основные 

субъекты педагогического процесса – преподавате-
ли и студенты. Исследователи характеризуют сре-
ду XXI века как информационное пространство, 
цифровое пространство, цифровой номадизм [Гу-
жова, Сухорева: 92] и, наконец, как эпоху транзи-
тивности [Марцинковская: 65], подчеркивая, что 
эра «постмодернисткой» реальности [Арпеньтева: 
28], строясь на основе цифр, мультимедийных тех-
нологий, глобального информационного шторма, 
существенно меняет принципы когнитивного, лич-
ностного, социального развития студентов бака-
лавриата в вузе. 

Известно, что именно интеллектуальное, куль-
турное и нравственное развитие личности наряду 
с подготовкой высококвалифицированных кадров 
является целью высшего образования. Образова-
тельный процесс также находится под влиянием 
цифровой реальности, которая, по мнению О.В. Мо-
роз, усложняет функционирование педагога и сту-
дента, диктуя своеобразные правила пребывания 
в ней [Мороз]. Педагог в данных условиях осознает 
необходимость смены педагогических, линейных 
офлайн-технологий в пользу применения интерак-
тивных мультимедийных средств обучения. 

Социальные медиа как часть современных циф-
ровых технологий способны генерировать такой 
яркий мультимедийный контент, который превра-
щается для педагога в эффективный инструмент 
формирования профессиональных компетенций, 
коммуникативных навыков, креативности, инте-
реса к профессионально-инновационной деятель-
ности. Контент социальных медиа при корректном 
использовании делает процесс обучения инноваци-
онным, объемным, проблемным, влияя на скорость 
восприятия материала студентами, мотивируя на 
достижения, и способен оказывать положительный 
эффект на результаты обучения студентов, имею-
щих некоторые психологические особенности.

Постановка проблемы 
Парадоксальность ситуации в том, что, с одной 

стороны, педагоги признают эффективность кон-
тента социальных медиа в формировании крити-
ческого мышления студентов, коммуникативных 
навыков, творческой составляющей будущих спе-
циалистов, в развитии интереса к профессиональ-
но-инновационной деятельности, однако, с другой 
стороны, склонны не доверять мультимедийным 
технологиям, усматривая в них угрозу эффектив-
ности учебного процесса. Этот факт объясняется, 
на наш взгляд, недостаточным изучением педаго-
гами возможностей социальных медиа в обучении, 
непониманием логических закономерностей тех-
ногенного мира и законов его экстраполяции на 
процесс обучения. 

Исходя из противоречия, проанализируем два 
наиболее ярких профессиональных качества – 
креа тивность и коммуникативные навыки, на 
формирование которых существенное влияние 
оказывает такая форма обучения, как использова-
ние выбранного педагогом контента социальных 
медиа на занятиях в вузе, а также ряд взглядов на 
это оте чественных педагогов и зарубежных. Объ-
ясним также логическую закономерность возник-
новения интереса педагогов вуза к социальным 
медиа как формам обучения, дополнив наш анализ 
проведенным эмпирическим наблюдением, про-
исходившим в период с января 2019 г. по февраль 
2020 г. на базе РАНХиГС, Института обществен-
ных наук (г. Моск ва), на факультете Liberal Arts 
среди студентов и преподавателей. 

Анализ литературы и эмпирическое иссле-
дование 

Необходимо заметить, что социальные медиа 
как средства обучения в педагогике мы относим 
к информационно-коммуникативным технологи-
ям (далее – ИКТ), базирующимся на использова-
нии компьютерно-коммуникационных средств. 
Однако мы считаем, что использование контен-
та социальных медиа – это относительно новая 
форма обучения в педагогическом процессе по 
той простой причине, что появление в медийном 
поле, например, видеохостинга YouTube относят 
к 2005 г., а интернет-ресурса Instagram – и вовсе 
к 2010 г. Социальные медиа также причисляются 
к цифровым технологиям, поскольку они основа-
ны на цифровом формате передачи изображений 
и информации, а также к интернет-ресурсам, су-
ществующим непосредственно в поле Интернета, 
поэтому в данной статье мы иногда будем называть 
социальные медиа цифровыми технологиями или 
интернет-ресурсами во избежание монотонности 
высказываний. 

Дадим определение социальным медиа. Соглас-
но М.П. Целых, их можно определить как группу 
интернет-приложений, построенных на идеоло-
гическом и технологическом фундаменте так на-
зываемого web 2.0, который позволяет создавать 
пользовательский контент и обмениваться им [Це-
лых: 141]. А.С. Горшков подчеркивает размытость 
и дискуссионность эпистемологии социальных 
медиа, акцентируя внимание на демаркации, про-
веденной исследователями между «старыми» 
и «новыми» институтами коммуникаций. Автор 
констатирует, что поскольку социальные медиа ас-
социируются с эрой дигитальной культуры и осо-
бенностями современного мышления, они имеют 
право называться «новыми» [Горшков: 14]. К соци-
альным медиа относят Facebook, Twitter, LinkedIn 
и YouTube, а также блоги, Wikis, сайты сбора пе-
тиций, социальные закладки и сайты для публика-
ций, которые используются для открытого обмена 
информацией. Наиболее популярными формами 
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являются журналы (ЖЖ), интернет-форумы, веб-
блоги, микроблоги, «вики», подкасты, видео, фо-
тографии или изображения, рейтинги, социальные 
закладки или социальные сети. Подчеркнем, что 
ключевыми характеристиками социальных медиа 
являются интерактивность и мультимедийность.

Отметим, что педагоги высоко оценивали педа-
гогический потенциал мультимедийного контента 
и источников сети Интернет еще при анализе ИКТ, 
задолго до появления, например, таких социальных 
медиа, как Instagram и YouTube. Значимый вклад в 
изучение форм и методов обучения с использова-
нием ИКТ, в частности интернет-ресурсов, внесли 
А.Г. Асмолов, В.П. Беспалько, А.А. Вербицкий, 
Г.С. Коджаспирова, В.А. Плешаков, Е.С. Полат, 
И.В. Роберт, В.В. Рубцов, Г.У. Солдатова, А.В. Ху-
торской. Так, Е.С. Полат еще в 2001 г., рассма-
тривая особенности и перспективы применения 
компьютерных телекоммуникаций в образовании, 
делала акцент на использовании мультимедийных 
учебников, говоря о том, что мультимедийность 
как психологический момент способствует осо-
бенному восприятию и запоминанию материа-
ла [Полат 2001: 158]. Автор также анализировала 
педагогическую ценность информации сети Ин-
тернет, подчеркивая ее оживленность, интерак-
тивный и диалоговый характер [Полат 2001: 181, 
221]. И.В. Роберт в 2006 г. рассматривал техноло-
гии мультимедиа как качественную возможность 
повышения эффективности обучения, делая ак-
цент на таких средствах телекоммунникаций, как 
видеоконференции, интерактивное ТВ, кабельное 
ТВ, электронные дискуссии [Роберт 2008: 60]. Ис-
следователь анализировал также использование 
сети Интернет в аудиториях, а во внеучебной де-
ятельности подчеркивал роль сети Интернет в са-
мовыражении и самопредставлении [Роберт 2008: 
67]. В.А. Плешаков рассматривал воспитательные 
и социализирующие возможности интернет-ре-
сурсов в контексте инновационной отрасли пси-
холого-педагогической мысли – киберпедагогики 
[Плешаков 2011: 235], называя конечной ее целью 
формирование киберкомпетенций [Плешаков 2011: 
255]. У Г.У. Солдатовой нам кажется важной мысль 
о цифровом разрыве поколений, который неодназ-
начно может сказываться на цифровой компетент-
ности преподавателей, а значит, и цифровой коме-
тентности учеников [Солдатова: 166]. 

После 2005 г. в педагогике появляются под-
робные диссертационные исследования отече-
ственных педагогов об использовании социальных 
интернет-сетей в обучении. Так, Л.А. Метелько-
ва, Я.Л. Егорова-Морал изучают интерактивное 
общение в социальной сети Facebook в обучении 
французскому языку, С.А. Золотухин исследует 
развитие информального обучения средствами 
социальных сетей, дистанционное обучение во 
взаимодействии с социальными сетями является 

предметом интереса А.В. Ольшевской и так далее. 
Таким образом, данные исследователи рассматри-
вают преимущественно социальные сети Интерне-
та как средство формирования коммуникативных 
навыков, групповой работы над проектом, как 
средство формирования навыков коллаборации 
и обмена учебной информацией. 

В фокусе нашего интереса – использование 
именно контента хорошо известных социальных 
медиа, таких как Instagram, Twitter, YouTube, Ted.
com, Elllo.org, в качестве отдельного дидактическо-
го материала, применяемого в аудиторной работе 
и в качестве дополнительного аудио-визуального 
контента в рамках электронного курса. Изучению 
эффективности использования информационного 
контента социальных медиа ранее не уделялось 
достаточно внимания. 

Между тем способность контента социальных 
медиа быть привлекательным и востребованным 
у студентов оценивается многими коллегами-пе-
дагогами, которые видят в них перспективный 
инструмент для формирования у студентов бака-
лавриата прежде всего коммуникативных навыков 
и творческой составляющей, а это необходимые 
профессиональные качества на сегодняшний день 
любого специалиста. Рассмотрим влияние соци-
альных медиа на формирование данных качеств. 

1. М.В. Шматко считает, что социальные ме-
диа содержат в себе не только угрозы, но и воз-
можности для эффективных коммуникаций. 
М.В. Шматко в своем исследовании доказывает, 
что социальные медиа помогают изначально «за-
крытому» подростку накапливать положительный 
опыт коммуникаций, служа тренировочной базой 
установления личных контактов. Уверенность при 
осуществлении коммуникаций впоследствии обу-
чаемые переносят в жизнь, а следовательно, и в бу-
дущую профессию [Шматко: 22]. Поясним этот 
момент. Действительно, видя интересный профес-
сиональный контент в социальных медиа, студен-
ты вначале могут обсуждать его между собой, не-
посредственно в поле социальных медиа, а затем 
переносить данные обсуждения за пределы дан-
ных ресурсов. На занятии используемый педагогом 
новый профессиональный контент из социальных 
медиа представляется студентам знакомым только 
потому, что среда социальных медиа изначально не 
является чужой. 

Западные исследователи придерживаются тако-
го же мнения. K.S. Devi, E. Gouthami, V.V. Lakshmi 
заявляют, что социальные медиа, являясь знакомой 
и понятной средой, не могут формировать разоб-
щенность и провоцировать блокировку интерактив-
ных навыков [Devi, Gouthami, Lakshmi: 100], а, нао-
борот, способствуют активизации коммуникаций. 

Наши эмпирические наблюдения также под-
тверждают эту мысль. В процессе обучения сту-
дентов на факультете Liberal Arts (РАНХиГС, 
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Институт общественных наук, г. Москва) нам 
встречаются студенты направления «Публичная 
политика», которые в общении сдержанны и не 
проявляют особую активность при классическом 
опросе на занятиях. Но эти же студенты заметно 
активизируются, когда дело касается обсуждения 
только что просмотренного выступления предсе-
дателя Палаты представителей Конгресса США 
Nancy Pelosi и ее высказывания относительно 
инициативы начала процедуры импичмента в от-
ношении Д. Трампа. Проблемный, яркий, свежий, 
мультимедийный контент личного официального 
аккаунта этого политика в Instagram не оставляет 
подобную категорию студентов равнодушными, 
предоставляя им возможность для самопрезента-
ции с выходом на публичный контакт, в результате 
чего формируются: 

– критическое мышление; 
– мотивация к информационному обмену; 
– навыки свободного информационного обмена;
– навыки поддержки разделяемой позиции 

и оппонирования;
– умения ведения открытого дискурса; 
– личностные убеждения, оценочные суждения;
– личная ответственная социальная позиция. 
Коммуникация на основе проблемного материа-

ла социальных медиа вызывает эмоциональный 
личностный отклик у студентов, в результате сту-
денты бакалавриата показывают большую заинте-
ресованность в предмете, в своей будущей профес-
сии. Занятия с привлечением социальных медиа 
отличаются большой продуктивностью, студенты 
получают более высокие баллы на этапе проме-
жуточного контроля и, как следствие, результатив-
ность процесса обучения повышается.

2. Говоря о творческой составляющей профес-
сиональной компетентности студентов, заметим, 
что креативность – одно из ключевых требований 
трудового рынка сегодняшнего дня. Из инсайдер-
ского интервью с работодателями, проведенного 
в крупных корпорациях, мы выяснили, что, вы-
бирая нового человека в команду из двух соиска-
телей – одного с красным дипломом известного 
вуза, а другого с обычным дипломом из вуза, не 
входящего в «топ пять», но с ярким креативным 
началом, они предпочтут последнего, потому как 
инновационные пути решения задач сейчас в высо-
кой цене, а инновационные идеи, как правило, ге-
нерируют люди с высоким уровнем креативности. 

Л.В. Назарова, например, рассматривает ка-
рьерную стратегию будущего специалиста исклю-
чительно в контексте креативности: личной креа-
тивности, со-креативности, креативности в рамках 
группы или организации. Исследователь отмечает, 
что способность будущего специалиста к креатив-
ности – это почти единственный выход из кризиса 
«квазирыночного капитализма» в России, который 
родился в рамках «узаконенного» беззаконья, был 

ориентирован на стремительное обогащение из уже 
имеющихся народных ресурсов и не был ориенти-
рован на освоение новых экономических отраслей, 
связанных с инновационными технологиями [На-
зарова: 74]. Следовательно, педагоги высшей шко-
лы должны формировать креативность у студентов 
на этапе процессе обучения, так как способность 
к креативности определяет будущую способность 
специалиста генерировать инновационные идеи 
в своем профессиональном поле. В этом педагогу 
помогут социальные медиа. 

Мир социальных медиа, по нашему глубокому 
убеждению, это кладезь примеров инновационных 
идей, а также платформа для демонстрации соб-
ственных идей – креативного продукта в виде ори-
гинальных постов в режиме повседневности. 

Контент социальных медиа можно использо-
вать как «обучающую» креативность и как важный 
дидактический материал на занятии. 

Например, использование педагогами контента 
Ted.com на YouTube – американского частного не-
коммерческого фонда, созданного специально для 
распространения уникальных идей, апеллирует не 
только к критическому мышлению студентов, но и, 
мы уверены, является примером для инициирова-
ния собственных прогрессивных идей. 

Преподаватели РАНХиГС, ИОН с успехом при-
меняют данный контент для демонстрации новей-
ших технологий, методов, приемов, предлагаемых 
к реализации на данном этапе развития современ-
ного мира в областях психологии, социологии, 
журналистики, политологии, менеджмента и дру-
гих наук. Контент Ted.com может ознакомить нас 
с выступлениями Била Гейтса, Марка Цукерберга 
и других лидеров экономического рынка, чей биз-
нес был, несомненно, инновационным на этапе 
своего возникновения. 

По мнению многих преподавателей РАНХиГС, 
ИОН такой инновационный контент Ted.com, как 
экономные инновации в условиях ограниченных 
природных ресурсов, новые энергетические эко-
системы, построение общества без ископаемого 
топлива, технологии 3D-печатания в строитель-
стве и медицине, гидропанели, производящие пи-
тьевую воду из влаги воздушного пространства, 
журналистский проект «1917 год в социальных 
медиа – как бы это было?», методика факт-чекинга 
и многое другое имеет проблемный, обучающий 
характер, является для студента концептуальным, 
познавательным, выразительным материалом, вы-
зывает огромный профессиональный интерес, 
сильный эмоциональный отклик у обучаемых 
и способствует формированию: 

– творчества (умения быть оригинальным, уме-
ния нестандартно мыслить);

– со-творчества, умения работать в команде; 
– умения определять характер проблемы и пути 

ее решения;
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– навыков публичных выступлений, умений 
логично представлять свои идеи, дискуссионных 
навыков; 

– знаний о теории инноваций, их видах, алго-
ритмах, техниках;

– интереса к профессионально-инновационной 
деятельности.

На наш взгляд, педагоги уже не сомневаются 
в эффективности социальных медиа в способство-
вании решению задачи формирования креатив-
ности. Более того, мы уверены, что при помощи 
использования контента социальных медиа на за-
нятиях можно создать атмосферу разумного и по-
лезного творчества, побудить творческий мотив 
у студентов, вызвать интерес к профессионально-
инновационной деятельности, где индивидуальное 
креативное начало является базисом.

Вывод 
Таким образом, на фоне эмпирических наблю-

дений на базе РАНХиГС, ИОН (г. Москва) и из-
учения литературы по теме необходимости при-
менении контента социальных медиа для обучения 
студентов мы можем констатировать, что данная 
тема вызывает существенный интерес со стороны 
педагогов высшей школы и получает новый им-
пульс к последующим глубоким исследованиям. 
На данном этапе мы можем сделать однозначный 
вывод о том, что социальные медиа в обучении сту-
дентов в вузе представляют собою веяние времени, 
привлекая педагогов высшей школы прежде всего 
высокой актуальностью своего содержания, кри-
тичностью, инновационностью, большим аудио-
визуальным потенциалом. При этом социальные 
медиа могут выступать интердисциплинарным 
средством в становлении общих, профессиональ-
ных, специальных компетенций, способствуют 
формированию интереса к профессионально-ин-
новационной деятельности, одновременно попу-
ляризируя уникальные идеи, являясь стимулом для 
дальнейшего личностного развития будущего спе-
циалиста. 
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