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Аннотация. В современной трудовой сфере образ работника в виртуальном про-
странстве имеет осязаемую ценность, становясь значимым социальным ресурсом 
при трудоустройстве и последующем карьерном продвижении. Степень востре-
бованности личного бренда в онлайн-среде связана с особенностями конкретных 
профессий. Для научно-педагогических работников самопрезентация в вирту-
альных соцсетях значима не только для их карьерного роста, развития социаль-
ного капитала и личного бренда, но также ценна как фактор научной коммуника-
ции. Грамотная профессиональная самопрезентация в виртуальном пространстве 
помогает формировать благоприятный социальный имидж, повышающий пре-
стиж университетского преподавателя и учёного. В период пандемии и вызван-
ного им перехода образовательной и научно-исследовательской деятельности 
в онлайн-пространство, значительно возросла востребованность профессио-
нальной самопрезентации работников сферы образования в виртуальной среде. 
В статье анализируются практики профессиональной самопрезентации научно- 
педагогических работников в виртуальных социальных сетях. Представлена типо-
логия стратегий использования универсальных социальных сетей (ВКонтакте 
и др.) и профессиональных (научных) социальных сетей (Research Gate, Academia 
Edu, Mendeley). Особый исследовательский интерес сконцентрирован на прак-
тиках коммуникации и профессиональной самопрезентации посредством вирту-
альных социальных сетей. Выявлены преимущества и ограничения использования 
преподавателями онлайн коммуникации, а также определены виды приоритетных 
результатов, которых достигают или хотели бы достичь пользователи.
Эмпирической базой анализа являются данные опроса, проведённого методом 
полуструктурированного интервью исследовательским коллективом с участием 
автора статьи 120 научно-педагогических сотрудников шести российских универ-
ситетов, вошедших в реализацию проекта «5–100». По результатам исследования 
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сформирована классификация преподавателей высшей школы в зависимости от 
наличия у них информации и стремления транслировать контент в виртуальных со-
циальных сетях: эксперты и лидеры мнений; консерваторы; спамеры; пассивные; 
отсутствующие. Построена типология стратегии профессиональной самопрезен-
тации научно-педагогических работников в виртуальных соцсетях: добровольная, 
вынужденная, неприоритетная профессиональная самопрезентация; отказ от са-
мопрезентации (внешний или внутренний).

Ключевые слова: профессиональная самопрезентация, научно-педагогические 
работники, преподаватель, профессорско-преподавательский состав, универси-
тет, личный бренд, профессиональный имидж, виртуальные социальные сети 
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Введение

За	 последние	 десятилетия	 интернет	 приобретает	 всё	 большее	 распро-
странение	в	мире,	успешно	встраиваясь	в	повседневную	жизнь	и	трудо-
вые	 практики	 населения.	 Процесс	 глобальной	 информатизации	 и	 раз-
вития	 интернет-пространства,	 способствовал	 уверенному	 встраиванию	
педагогов	в	работу	с	частичным	или	полным	применением	виртуальных	
технологий.	 В	 период	 вынужденной	 самоизоляции	 из-за	 пандемии	 ко-
ронавируса	 образовательная	 деятельность	 происходила	 исключительно	
в	онлайн-формате	и	интернет-пространство	приобрело	ещё	большую	со-
циально-профессиональную	 значимость.	 Работники	 сферы	 образования	
были	вынуждены	использовать	в	своей	деятельности	интернет-ресурсы	и	
иные	информационно-коммуникационные	технологии.	Оценив	преиму-
щества	виртуального	общения,	преподаватели	и	студенты	впоследствии	
не	 захотели	 отказываться	 от	 многих	 из	 них,	 практикуя	 «гибридные»	
формы	обучения,	консультаций	с	преподавателями	и	сдачи	работ	в	сме-
шанном	онлайн/офлайн-форматах.	Возросла	значимость	представленно-
сти	личности	в	виртуальном	пространстве,	формирования	личного	брен-
да,	тактики	профессиональной	самопрезентации	и	продвижения.

Виртуальные	 социальные	 сети,	 появившись	 сравнительно	 недавно	
(в	начале	XXI	в.)	в	качестве	инструмента	досуга	и	развлечений,	стали	эф-
фективным	средством	как	индивидуального	профессионального	позици-
онирования	и	самопрезентации,	так	и	публикации	результатов	научных	
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исследований	в	онлайн-пространстве.	Это	объясняется	заинтересованно-
стью	научно-педагогических	работников	в	повышении	осведомлённости	
о	результатах	проведённых	ими	исследований	не	только	среди	предста-
вителей	научного	сообщества,	но	и	среди	широкой	общественности.

Статья	имеет	целью	выявление	и	анализ	особенностей	профессиональ-
ной	самопрезентации	научно-педагогических	работников	в	виртуальных	
социальных	сетях,	классификацию	преподавателей	высшей	школы	в	за-
висимости	 от	 их	 готовности	 и	 стремления	 транслировать	 информацию	
в	этих	сетях,	типологию	стратегий	профессиональной	самопрезентации	
научно-педагогических	работников	в	виртуальном	пространстве.

Основные подходы и результаты 
исследований в области самопрезентации

Самопрезентация как социально-психологический конструкт 
управления впечатлением. Психологами	 разработано	 множество	 под-
ходов	к	изучению	самопрезентации,	которые	часто	заменяются	синони-
мами:	 «самоподача»,	 «самопредставление»,	 «самораскрытие».	 В	 за-
висимости	 от	 преобладающей	 мотивации	 П.	 Аркин	 выделяет	 два	 вида	
самопрезентации	 [1]:	 (1)	 приобретающая	 самопрезентация	 (реалистич-
ное	позиционирование	себя	в	среде,	адекватное	уровню	идентификации	
субъекта);	 (2)	 защитная	 самопрезентация	 (мотивация	 избегания	 неуда-
чи,	 субъект	 выбирает	 среду,	 не	 соответствующую	 его	 социальному	 по-
ложению,	образованию	и	пр.).	Индикатор	защитной	самопрезентации	–	
размещение	личных	аккаунтов	в	виртуальных	социальных	сетях	(social	
network	sites	–	SNS),	не	соответствующих	по	возрасту	основной	аудито-
рии,	а	также	ложное	или	анонимное	представление	себя	[2,	с.	221].	Инте-
рес	 зарубежных	 исследователей	 концентрируется	 вокруг	 самопрезента-
ции	в	профессиональных	сетях	[3;	4;	5].

М.	Снайдер	и	Т.	Смит	определяют	самопрезентацию	как	процесс	управ-
ления	впечатлением.	Одни	люди	формируют	впечатление	о	себе,	опираясь	
на	реальную	самооценку,	в	то	время	как	другие	производят	проективное	
впечатление,	выступающее	результатом	оценок	других	людей	[6].	В	рам-
ках	 теории	 И.	 Джонса	 и	 Т.	 Питтмана	 самопрезентация	 рассматривается	
как	проявление	в	поведении	субъекта	стремления	к	власти.	Они	выделяют	
пять	стратегий	самопрезентации	[7]:	(1)	стратегия	«понравиться»	(власть	
обаяния);	(2)	стратегия	самопродвижения	(власть	эксперта);	(3)	стратегия	
запугивания	(власть	страха);	(4)	стратегия	пояснения	примерами	(власть	
наставника);	(5)	стратегия	мольбы	(власть	сострадания).

Для	 анализа	 активности	 самопрезентации	 пользователя	 применяет-
ся	концепция	социальной	драматургии	[8],	в	рамках	которой	структура	
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личной	информации	разделяется	на	«личный	фасад»	и	«представление»:
Личный  фасад	 сигнализирует	 о	 социальном	 статусе	 и	 роли	 человека	

через:	 визуальную	 вербальную	 информацию	 (имя,	 пол,	 возраст,	 семей-
ное	 положение,	 профессия,	 должность);	 визуальную	 невербальную	 ин-
формацию	 (внешний	 вид,	 хобби,	 уровень	 дохода,	 вредные	 привычки,	
путешествия);	 аудиовизуальную	 информацию	 (музыкальные,	 художе-
ственные,	 политические	 и	 религиозные	 предпочтения).	 Стремясь	 укре-
пить	 личный	 фасад	 через	 соответствие	 референтной	 группе	 и	 вызвать	
социальное	 одобрение	 целевой	 аудитории,	 пользователь	 может:	 прямо	
отражать	 индикаторы	 успеха	 или	 проявлять	 косвенное	 подтверждение	
карьерных	 достижений	 (демонстрация	 уровня	 и	 качества	 жизни	 через	
престижное	потребление).

Представление использует	маркёры	профессионализма,	компетенций	
и	 опыта	 через	 реальные	 действия	 пользователя,	 оперирует	 информаци-
ей.	В	виртуальных	социальных	сетях	выражается	через	посты	и	коммен-
тарии,	на	основании	которых	пользователями	оценивается	профессиона-
лизм,	интеллект,	аналитические	способности,	эрудиция	и	иные	качества	
конкретного	лица.

Целостная	 презентация	 предполагает	 конгруэнтность	 «фасада»	
и	 «представления»	 (гармоничность	 и	 непротиворечивость).	 Рассогласо-
вание	 символического	 образа	 и	 реальных	 действий	 провоцирует	 у	 под-
писчиков	снижение	доверия	к	транслируемой	информации	[4,	с.	221].

Самопрезентация	 в	 интернете	 схожа	 с	 самопрезентацией	 в	 офлайн-	
среде,	 но	 имеет	 специфические	 особенности.	 Важен	 грамотный	 выбор	
виртуальной	 социальной	 сети	 в	 зависимости	 от	 целей	 самопрезентации	
пользователя,	 транслируемого	 контента	 и	 особенностей	 (ожиданий)	
ауди	тории.	Виртуальные	соцсети	различаются	в	зависимости	от	характе-
ристик	пользователей	и	структуры	аудитории,	что	влечёт	за	собой	специ-
фику	транслируемого	контента.	Также	из	аккаунтов	в	социальных	сетях	
можно	 получить	 сведения	 для	 проверки	 и	 дополнения	 личных	 данных	
о	 кандидате,	 которую	 работодатели	 используют	 для	 информационного	
обоснования	кадровых	решений.

Профессиональная самопрезентация вузовских преподавателей. Не-
смотря	на	широкую	представленность	темы	профессионального	имиджа	
в	 научной	 и	 общественно-популярной	 литературе,	 изучение	 реальных	
практик	 формирования	 профессионального	 имиджа	 педагога	 находит-
ся	на	начальной	стадии.	В	педагогическом	сообществе	запрос	на	знания	
и	прикладные	навыки	по	профессиональной	самопрезентации,	в	том	чис-
ле	 в	 виртуальных	 социальных	 сетях,	 сформировался	 относительно	 не-
давно.	 Отмечено,	 что	 на	 презентацию	 индивидуальных	 профессиональ-
ных	достижений	и	развитие	личного	бренда	в	основном	ориентированы	
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научно-педагогические	работники	до	40	лет,	заинтересованные	в	профес-
сиональном	 и	 карьерном	 росте,	 а	 также	 имеющие	 развитые	 цифровые	
компетенции	[9,	с.	337].	

В	отечественной	и	зарубежной	литературе	приоритетное	внимание	от-
носительно	представленности	педагогических	работников	в	виртуальных	
социальных	 сетях	 уделено	 школьному	 уровню	 образования,	 а	 именно,	
использованию	соцсетей,	направленному	на	карьерный	рост	[10]	и	про-
фессиональную	 самопрезентацию	 [3;	 11].	 Активное	 и	 корректное	 при-
менение	 ресурсов	 виртуальных	 социальных	 сетей	 может	 стать	 одним	
из	лучших	карьерных	решений.	Однако,	включённость	преподавателей	
в	 эти	 сети	 невысока.	 Исследования,	 датированные	 2013	 г.,	 свидетель-
ствуют	 о	 невысокой	 компетентности	 работников	 образовательных	 уч-
реждений	в	использовании	социальных	сетей,	для	многих	обучающихся	
по-прежнему	 основной	 способ	 связаться	 с	 преподавателем	 вне	 аудитор-
ных	занятий	–	электронная	почта	1.

Перечислим	 ключевые	 особенности	 активности	 пользователей	 в	 вир-
туальных	социальных	сетях	[2,	с.	219–220]:	(1)	добровольность	эксплу-
атации	ресурса	и	добавления	контактов,	самостоятельность	выбора	объ-
ёма	 и	 формы	 представления	 информации;	 (2)	 возможность	 управления	
коммуникацией	 –	 по	 критериям:	 время,	 форма,	 качество,	 целевая	 на-
правленность,	объём	и	обновление	данных,	транслируемых	вовне,	а	так-
же	через	выбор	адресатов;	(3)	недостоверность	информации	в	сети	из-за	
возможного	 несовпадения	 транслируемых	 субъектом	 сведений	 и	 реаль-
ности,	 искажение	 информации	 может	 транслироваться	 преднамеренно	
или	случайно;	(4)	доминирование	словесного	компонента	общения	и	от-
сутствие	 полноценной	 возможности	 невербальной	 и	 паралингвистиче-
ской	коммуникации,	передающей	эмоции.

Исследованиями	установлены	приоритетные	цели	использования	вир-
туальных	 социальных	 сетей	 научно-педагогическими	 работниками	 выс-
шей	школы:	оперативное	распространение	информации	с	минимальными	
издержками,	обмен	идеями,	возможность	высказать	точку	зрения	и	полу-
чить	 обратную	 связь	 (в	 т.	 ч.	 критические	 отзывы),	 обсудить	 сведения	 со	
множеством	профессионалов	и	лидеров	мнений;	повысить	профессиональ-
ную	эффективность	за	счёт	обмена	профессиональной	информацией.

Виртуальные	соцсети	выступают	как	альтернативный	источник	полу-
чения	новостей	по	интересующим	пользователя	тематикам,	а	также	как	
возможность	формирования	или	вхождения	в	сообщество	близких	по	ин-

1	Why	am	I	banned	from	following	my	teachers	on	Facebook	*	and	Twitter?	//	The	Guardian	:	[сайт].	
19.03.2013.	 URL:	 https://www.theguardian.com/technology/the-northerner/2013/mar/19/face-
book-schools-social-media-policy	 (дата	 обращения:	 22.12.2022).*	 Facebook	 признан	 экстремист-
ской	сетью	в	РФ.

https://www.theguardian.com/technology/the-northerner/2013/mar/19/facebook-schools-social-media-policy 
https://www.theguardian.com/technology/the-northerner/2013/mar/19/facebook-schools-social-media-policy 
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тересам	людей,	научная	коммуникация	с	которыми	позволит	вовлечь	их	
в	свой	исследовательский	коллектив.	Онлайн-пространство	предоставля-
ет	также	возможность	обновить	стиль	преподавания,	получить	полезные	
советы,	 поделиться	 авторскими	 подходами	 и	 повысить	 продуктивность	
образовательной	 деятельности,	 установить	 эффективную	 коммуника-
цию	со	студентами.

Негативные последствия и имиджевые риски самопрезентации. 
В	 условиях	 цифровизации	 социальный	 институт	 образования	 сталки-
вается	 с	 имиджевыми	 рисками,	 связанными	 с	 недостаточной	 или	 же	
избыточной	представленностью	вузов	и	сотрудников	в	виртуальном	про-
странстве.	 Отсутствие	 у	 представителей	 широкой	 общественности	 ин-
формации	 об	 особенностях	 повседневного,	 рутинного	 труда	 преподава-
телей	и	учёных	и	результатах	их	деятельности	негативно	отражается	на	
социальном	имидже	научно-преподавательского	сообщества.	Популяри-
зация	результатов	их	работы,	в	том	числе	посредством	виртуальных	со-
циальных	сетей,	может	повысить	имидж	преподавателей	и	исследовате-
лей	как	социально-профессиональной	группы,	а	также	университета	как	
социального	института	[12].

Разрушить	или	же	подорвать	профессиональный	имидж	можно	некор-
ректным	(несовместимым	с	образом	педагога)	поведением	в	виртуальной	
социальной	 сети.	 Отголосок	 негативного	 влияния	 молниеносно	 распро-
страняется	с	виртуального	пространства	на	профессиональную	деятель-
ность	 и	 жизнь	 человека.	 Профессионалу	 стратегически	 важно	 работать	
над	своим	имиджем	и	социальным	статусом	в	офлайн-	и	онлайн-формате.

Встраиваясь	 в	 образовательное	 пространство,	 виртуальные	 социаль-
ные	сети	могут	формировать	имиджевые	риски	медийного	и	правового	
характера.	 Медийные	 риски	 зарождаются	 и	 развиваются	 в	 соцсетях,	
распространяются	в	СМИ	и	продолжаются	в	виде	дискуссии,	не	перехо-
дя	в	правовое	поле	и	не	приводя	к	административным	либо	уголовным	
разбирательствам.	 К	 правовым	 рискам	 относят	 конфликты,	 иниции-
рованные	сообщениями	в	соцсетях	и	впоследствии	перешедшие	на	рас-
смотрение	правоохранительными	органами.	Пример:	информация	о	кор-
рупции	в	вузе.

Несмотря	 на	 очевидные	 преимущества	 интернет-пространства,	 оно	
требует	 социально-ответственной	 модели	 поведения.	 Оптимальным	 для	
предотвращения	 рисков	 представляется	 планомерное	 и	 корректное	 ве-
дение	аккаунтов	и	сайтов	в	виртуальных	соцсетях	(личных,	корпоратив-
ных).	Стратегия	их	использования	научно-педагогическими	работника-
ми	 основана	 на	 извлечении	 максимума	 преимуществ	 и	 возможностей	
интернет-пространства,	 с	 учётом	 угроз	 личному	 и	 профессиональному	
имиджу,	которые	могут	создать	виртуальные	соцсети.
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Педагогические	 работники	 в	 основном	 успешно	 адаптируются	 к	 но-
вым	социальным	ролям	и	ожиданиям,	создаваемым	интернетом	и	вир-
туальными	 соцсетями.	 Работники	 сферы	 образования,	 как	 правило,	
осознают	 возможные	 риски	 для	 личной	 и	 профессиональной	 репута-
ции,	 связанные	 с	 использованием	 интернета,	 и	 персональную	 ответ-
ственность	за	содержание	публикаций	в	своих	аккаунтах	и	коммента-
риев	к	чужим	постам.

Трансляция	профессионального	контента	в	виртуальных	социальных	
сетях	 может	 иметь	 ограничения.	 Редакционная	 политика	 большинства	
научных	 изданий	 не	 дозволяет	 размещать	 в	 интернете	 текст	 статьи	 до	
официального	опубликования,	даже	после	него	для	автора	могут	сохра-
няться	 ограничения.	 Допускается	 сделать	 ссылку	 на	 сайт	 журнала,	 но	
может	 быть	 запрещено	 размещение	 полного	 текста	 на	 стороннем	 он-
лайн-ресурсе	 (в	 т.	 ч.	 в	 личном	 аккаунте	 автора	 в	 соцсетях).	 Примеча-
тельно,	что	в	последнее	время	практика	меняется	и	некоторые	журналы	
поддерживают	 желание	 авторов	 публиковать	 работу	 в	 интернете	 «до»	
и«в	процессе»	её	рассмотрения	редакцией.	Делается	это	с	целью	активи-
зации	обсуждения	статьи	в	профессиональном	сообществе	и	роста	коли-
чества	цитирований	1.

Поскольку	присутствие	преподавателя	высшей	школы	в	виртуальных	
социальных	сетях	может	нести	определённые	репутационные	риски	[13],	
то	 при	 трансляции	 в	 этих	 соцсетях	 личного	 и/или	 профессионального	
контента,	 преподаватель	 должен	 гарантировать,	 что	 его	 онлайн-актив-
ность	не	навредит	его	профессиональному	имиджу	и	не	нарушит	этиче-
ские	нормы.	Грамотное	использование	интернет-пространства	позволяет	
педагогу	 расширить	 сферу	 взаимодействия	 с	 обучающимися	 и	 реализо-
вывать	образовательные	онлайн-проекты.

В	 зарубежных	 образовательных	 организациях	 (преимущественно	
в	школах)	существует	запрет	или	ограничение	взаимодействия	ученика	
с	педагогом	через	виртуальные	социальные	сети.	Причинами	подобного	
запрета	 выступают	 угрозы	 безопасности	 для	 обеих	 сторон	 коммуника-
ции,	некорректное	общение,	киберзапугивание,	онлайн-троллинг	и	кон-
фликт	 социальных	 ролей.	 Считается	 неуместным	 добавлять	 препода-
вателя	 в	 «друзья»	 в	 виртуальных	 социальных	 сетях,	 но	 формальные	
правила	образовательной	организации	и	неформальные	установки	сооб-
щества	могут	вносить	коррективы	в	практики	коммуникации.

Встречаются	 случаи	 осуждения	 педагогов	 родителями	 и	 обществен-
ностью	за	присутствие	в	виртуальных	соцсетях	и	размещение	контента	–	

1	The	effect	of	open	access	and	downloads	(‘hits’)	on	citation	impact:	a	bibliography	of	studies	//	OpCit	
project	(The	Open	Citation	Project)	:	[сайт].	URL:	http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html	(дата	
обращения:	22.12.2022).	

http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html 
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вполне	обычного	для	других	пользователей,	но	контрастирующего	с	обра-
зом	учителя.	Подобным	контентом	могут	стать	фотографии,	отражающие	
личную	 жизнь	 педагога;	 их	 публикация	 способна	 вызвать	 общественное	
порицание,	повлечь	насмешки,	угрозы	или	травлю.	Для	предотвращения	
подобных	случаев	необходимо	обучение	педагогических	работников	кор-
ректному	 и	 безопасному	 ведению	 своих	 аккаунтов	 в	 социальных	 сетях,	
с	 соблюдением	 требований	 конфиденциальности	 и	 деловой	 этики	1.	 При	
использовании	виртуальных	соцсетей	вузовскими	преподавателями	важ-
на	 готовность	 щедро	 делиться	 знаниями	 и	 опытом	 в	 онлайн-среде,	 при	
этом	продолжая	образовательный	процесс	в	учебном	заведении.

Эмпирическая база и результаты исследования

Обобщение	 полученных	 коллегами	 результатов	 позволило	 обосно-
вать	цели	и	задачи	собственного	эмпирического	исследования,	а	имен-
но:	 анализ	 и	 выявление	 особенностей	 профессиональной	 самопрезен-
тации	научно-педагогических	работников	в	виртуальных	социальных	
сетях,	классификация	преподавателей	высшей	школы	в	зависимости	
от	 их	 готовности	 и	 стремления	 транслировать	 информацию	 в	 вирту-
альных	соцсетях,	построение	типологии	стратегий	профессиональной	
самопрезентации	 научно-педагогических	 работников	 в	 виртуальном	
пространстве.

Исследование	 проведено	 в	 2019–2021	 гг.	 в	 рамках	 гранта	 РНФ	
№	 19-18-00485	 «Человеческое	 измерение	 трансформационных	 процес-
сов	 в	 российских	 университетах:	 исторический	 опыт,	 тенденции	 и	 от-
веты	 на	 вызовы	 современности».	 Опрос	 проводился	 методом	 полуфор-
мализованного	 интервью	 очно	 по	 месту	 работы	 информанта	 (во	 время	
пандемии	 коронавируса	 –	 с	 применением	 ресурсов	 видеосвязи).	 Объём	
опрошенной	 совокупности	 составил	 120	 научно-педагогических	 работ-
ников	 шести	 российских	 университетов:	 Тюменского	 и	 Томского	 госу-
дарственных,	 Санкт-Петербургского	 политехнического,	 Национального	
исследовательского	 ядерного	 университета	 (МИФИ),	 Дальневосточного	
и	Балтийского	федерального	университетов	2.	Выбор	вузов	определён	их	
участием	 в	 проекте	 повышения	 конкурентоспособности	 ведущих	 рос-
сийских	 университетов	 среди	 ведущих	 мировых	 научно-образователь-

1	Минпросвещения	даст	учителям	рекомендации	по	ведению	социальных	сетей	//	ТАСС	:	[сайт].	
08.05.2019.	URL:	https://tass.ru/obschestvo/6411926	(дата	обращения:	22.12.2022).

2	Организацию	 и	 проведение	 серии	 интервью	 по	 авторской	 методике	 и	 инструментарию	
осуществлял	 научный	 коллектив	 в	 составе:	 Г.	 З.	 Ефимовой,	 кандидата	 социологических	
наук,	 профессора	 кафедры	 общей	 и	 экономической	 социологии	 (ТюмГУ)	 и	 М.	 В.	 Грибовского,	
доктора	 исторических	 наук,	 профессора	 кафедры	 российской	 истории	 (ТГУ),	 под	 руководством	
А.	 Н.	 Сорокина,	 кандидата	 исторических	 наук,	 доцента,	 директора	 Школы	 исследований	
окружающей	среды	и	общества	–	Антропошкола	(ТюмГУ).

https://tass.ru/obschestvo/6411926
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ных	центров	(проект	«5–100»).	В	исследовании	участвовали	штатные	со-
трудники,	выборка	квотная.	Распределение	по	полу,	возрасту,	отрасли,	
стажу	работы	и	должности	следующее:	45	женщин,	75	мужчин;	36	ин-
формантов	в	возрасте	до	35	лет;	40	–	в	возрасте	36–50	лет;	36	в	возрасте	
51–70	 лет	 и	 8	 человек	 –	 старше	 70	 лет.	 Представители	 гуманитарных	
наук	–	28	человек,	социальных	–	30,	естественных	–27,	технических	–	
26,	иных	научных	отраслей	–	9.	

Стратегии профессиональной самопрезентации.	 По	 результатам	
анализа	ответов	информантов	автором	сформирована	типология	страте-
гий	 профессиональной	 самопрезентации	 научно-педагогических	 работ-
ников	в	виртуальных	социальных	сетях.

В	 зависимости	 от	 значимости	 для	 информанта	 профессиональной	 са-
мопрезентации	 и	 участия	 в	 виртуальных	 социальных	 сетях,	 выделены	
четыре	 приоритетных	 стратегии	 (таблица	 1):	 добровольная	 и	 активная	
профессиональная	 самопрезентация;	 вынужденная	 профессиональная	
самопрезентация	 в	 онлайн-среде;	 использование	 виртуальных	 соцсетей	
не	 только	 для	 профессиональной	 самопрезентации;	 избегание	 самопре-
зентации	в	виртуальных	социальных	сетях.

Рассмотрим	 детально	 каждую	 из	 выявленных	 стратегий	 самопрезен-
тации.

(1)	Приоритет	профессиональной	самопрезентации.
•	 Коммуникация	с	коллегами	и	научным	сообществом.
Посредством	 социальных	 сетей	 осуществляется	 взаимодействие	

с	 представителями	 научного	 сообщества	 (отечественного	 или	 между-
народного).	 «Соцсети  использую  для  коммуникации  с  коллегами  и  де
ловыми  партнёрами.  Дневник  жизненных  событий  через  соцсети  не 
транслирую» (жен.,	проф.,	50–55	лет). Для	большинства	пользователей	
виртуальных	социальных	сетей	из	данной	группы	респондентов,	личный	
дневник	–	осознанная	и	регулярная	практика.

«Многие мои коллеги проживают в других городах и странах. Хочу, 
чтобы  они  знали,  что  со  мной  происходит.  Последняя  моя  новость 
в соц сетях – ссылка на нашу статью в журнале Q1. Коллеги позитивно 
реагируют и поздравляют» (жен.,	доц.,	30–35	лет). «Для меня это (вир
туальные социальные сети – прим. авт.) инструмент взаимодействия 
с  научным  миром,  возможность  налаживать  контакт  с  коллегами 
и приглашать их к участию в мероприятиях» (муж.,	проф.,	45–50	лет).

Информанты,	 для	 которых	 социальные	 сети	 остаются	 значимым,	
но	не	совсем	удобным	инструментом,	используют	его	как	промежуточное	
звено	 для	 установления	 контакта	 с	 коллегами	 и	 единомышленниками.	
Это	возможность	архивировать	контакты,	чтобы	не	потерять	и	при	необ-
ходимости	оперативно	найти	человека.
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Таблица 1
Стратегии профессиональной самопрезентации научно-педагогических

работников в виртуальных соцсетях

Стратегии
Добровольное участие в виртуальных соцсетях

да нет

П
р

о
ф

е
сс

и
о

н
ал

ьн
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 с
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о
п

р
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зе
н

та
ц

и
я зн
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и

м
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(1) Приоритет профессиональной 
самопрезентации

•	 Коммуникация с научным 
сообществом

•	 Поиск коллег и рекрутинг 
сотрудников

•	 Возможность оставаться 
в эпицентре и получать 
информацию о событиях 
в научной сфере

(2) Вынужденная профессио-
нальная самопрезентация

•	 Централизованное заве-
дение организацией акка-
унтов сотрудникам (харак-
терно для профессиональ-
ных соцсетей)

•	 Требование фондов гран-
тодателей

н
е

зн
ач

и
м

а

(3) Профессиональная самопре-
зентация не приоритетна

•	 Скромность и нежелание 
публичности

•	 Публичность отвлекает 
от продуктивной трудовой 
деятельности

•	 Использование иных ин-
формационных площадок 
(онлайн или офлайн)

•	 Низкая эффективность
•	 Отсутствие ожидаемого 

результата
•	 Невозможность / нежела-

ние регулярно наполнять 
профиль качественным 
контентом

(4) Сторонящиеся (избегающие) 
профессиональной самопрезен-
тации

•	 Внешний отказ (запрет 
со стороны заказчика 
на распространение ре-
зультатов исследований)

•	 Внутренний отказ (по-
вышенная конфиденци-
альность результатов ис-
следования и/или места 
их получения для защиты 
от посягательств и непра-
вомерного использования)

«Взаимодействуем с научными группами, которые занимаются иден
тичной тематикой. Допустим, начинается с общения на конференции, 
потом переписываемся, обсуждаем, оформляем совместные заявки. Поз
же,  когда  узнаём  друг  друга  получше,  переходим  в  переписку  в  мессен
джерах. Соцсети – промежуточное звено знакомства и способ завязать 
контакт» (жен.,	проф.,	45–50	лет).	«После конференций люди периоди
чески пишут мне в социальных сетях. Общаемся. Если контакт с кон
кретным человеком важен и значим, переходим в переписку по email» 
(муж.,	доц.,	35–40	лет).
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•	 Поиск	коллег	и	рекрутинг	сотрудников.
Информанты	используют	соцсети	для	поиска	коллег,	специализирую-

щихся	в	конкретной	предметной	области.
«Это  витрина,  где  смотрим  квалификацию,  научный  опыт  коллеги 

и решаем, подходит нам человек или нет» (муж.,	доц.,	45–50	лет). «Че
рез Research Gate находил соавторов. Когда объявляют конкурс на пре
подавательские  должности,  мы  обращаемся  в  кадровый  отдел  и  даём 
ссылки на интересных нам людей. Привлекали учёных из Китая с Хир
шем  100.  Ещё  профессиональные  сети  используем  для  поиска  оппонен
тов» (жен.,	проф.,	50–55	лет).

•	 Возможность	 оставаться	 в	 эпицентре	 и	 получать	 информацию	
о	науч	ных	событиях.

«В социальных сетях люди пишут посты на важные для них темы, 
делятся своими статьями и материалами, которые привлекли их вни
мание.  Так  я  понимаю,  чем  живёт  наше  комьюнити»  (муж.,	 доц.,	 40–
45	лет). Социальные	сети	позволяют	ликвидировать	разобщённость	меж-
дисциплинарных	коллективов.	«Без соцсетей невозможно! Моя научная 
область интернациональна, многие коллеги заграницей» (муж.,	проф.,	
50–55	 лет).  Социальные	 сети	 удобны	 пользователям	 для	 получения	 ин-
формации.

(2)	Вынужденная	профессиональная	самопрезентация.
•	 Централизованное	 заведение	 аккаунта,	 инициированное	 универ-

ситетом.
Некоторые	информанты	самостоятельно	не	регистрировались	на	сай-

тах	профессиональных	научных	социальных	сетей.	В	этом	им	помог	уни-
верситет,	в	котором	работают.	«Политика университета подтолкнула 
к присутствию в Research Gate и Academia Edu – для научнопедагогиче
ских сотрудников вуз завёл аккаунты» (муж.,	проф.,	50–55	лет).	«Уни
верситет всем сотрудникам аккаунты создал. Но вспоминаю об этих 
социальных  сетях,  только  когда  на  почту  от  них  приходят  письма» 
(муж.,	доц.,	30–35	лет).

•	 Необходимость	продвижения	вуза	и	формирование	его	имиджа.
«Я не сторонник везде указывать, что получил диплом за первое ме

сто на конференции, но иду на это, если полезно вузу. Я должен думать 
не только о своих интересах, но и о престиже университета. У нас даже 
в приложениях к трудовому договору указано, что мы должны пиарить 
вуз» (муж.,	доц.,	35–40	лет).

•	 Требование	фондов	грантодателей.
«Наличие  аккаунта  –  требование  зарубежных  фондов,  когда  выи

грывал там гранты. Так и остались аккаунты, уже привык их вести» 
(муж.,	проф.,	50–55	лет).
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(3)	Профессиональная	самопрезентация	не	приоритетна.
Нежелание	 формировать	 и	 развивать	 бренд	 преподавателя	 и	 учёного	

в	онлайн-пространстве	и	представлять	результаты	индивидуальных	и	кол-
лективных	научных	исследований	может	быть	добровольным	или	вынуж-
денным.	Ключевые	мотивы,	способствующие	добровольному	отказу	инфор-
мантов	от	использования	социальных	сетей	(в	т.	ч.	для	самопрезентации):

•	 Скромность	и	нежелание	публичности.
«Неловко  рассказывать  о  себе  на  неограниченную  аудиторию. 

В  офлайн  я  знаю  тех,  с  кем  общаюсь,  а  в  онлайн  обо  мне  будут  знать 
те, кого не знаю я. Неприятно»	(муж.,	доц.,	45–50	лет).	«Избегаю само
рекламы в виде рассказов о себе и достигнутых научных результатах. 
Стыдно  себя  прославлять.  Не  люблю,  когда  обо  мне  говорят  лишний 
раз» (муж.,	проф.,	50–55	лет).

Имея	 представление	 о	 социальных	 сетях	 на	 примере	 активной	 ин-
формационной	деятельности	коллег,	научно-педагогические	работники	
осознанно	и	принципиально	отказываются	от	профессиональной	само-
презентации.	 Остаются	 дискуссионными	 вопросы:	 может	 ли	 учёный	
оставаться	непубличным	и	не	распространять	результаты	исследований	
«от	первого	лица»;	не	наносит	ли	учёный	подобной	практикой	вред?

«Среди  коллег  немало  тех,  кто  в  соцсетях  размещает  информацию 
научнопопулярного  характера  или  сообщают  подписчикам,  на  какой 
конференции  побывали,  какая  статья  вышла.  Мне  эта  практика  не 
близка.  Я  не  эксгибиционист  и  не  стремлюсь  себя  демонстрировать» 
(муж.,	проф.,	35–40	лет).

•	 Публичность	отвлекает	от	продуктивной	трудовой	деятельности.	
Некоторые	 опрошенные	 не	 принимают	 формат	 социальных	 сетей	

и	 для	 профессиональной	 самопрезентации	 используют	 иные	 комму-
никационные	 каналы,	 а	 также	 онлайн-	 или	 офлайн-площадки	 для	
трансляции	 профессионального	 контента	 (выступления	 на	 научных	
конференциях,	 публикации	 в	 научных	 журналах,	 взаимодействие	 со	
средствами	массовой	информации).	Позиция	характерна	для	старшего	
поколения,	представители	которого	обладают	низкой	адаптивностью	к	
интернет-	коммуникации.

«Я не присутствую в соцсетях и никак их не использую. Представ
ляю старую научную школу и считаю, что соцсети – зло! Всё, что хочу 
сказать научному миру, публикую в статьях» (муж.,	проф.,	50–55	лет).

Меньшая	часть	информантов,	игнорируя	тенденцию	на	междисципли-
нарные	коллаборации,	придерживается	преобладающей	коммуникации	
в	узкопрофессиональном	сообществе,	делая	ставку	на	развитие	преиму-
щественно	реальных,	а	не	виртуальных	соцсетей.

«У  нас  небольшое  профессиональное  сообщество  –  всех  коллег  знаю 



69СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 2 • 2023 

Профессиональная самопрезентация научно-педагогических работников в виртуальных социальных сетях
Ефимова  Г. З.

в  реальной  жизни,  нет  необходимости  присутствовать  в  виртуаль
ной» (жен.,	доц.,	45–50	лет).

•	 Информанты,	имевшие	опыт	использования	соцсетей	для	професси-
ональной	 самопрезентации,	 отказываются	 от	 практики	 вследствие	
разочарования	в	ней	и	её	низкой	эффективности.

«Не  пиарюсь  в  соцсетях.  Если  человек  делает  чтото  значимое,  его 
и так будут знать. Видела людей, которые везде выступают, а толку 
никакого. Мой опыт онлайнприсутствия не принёс желаемого резуль
тата» (жен.,	доц.,	45–50	лет).

•	 Загруженность	на	основной	работе	и	научно-исследовательские	за-
дачи	(в	т.	ч.	инициативные)	не	оставляют	научно-педагогическому	
работнику	времени	на	наполнение	социальных	сетей	качественным	
контентом	и	коммуникации	с	пользователями.

«Чтобы  использовать  соцсети  для  самопрезентации  как  учёного, 
этим  надо  постоянно  заниматься.  Много  посторонних  дел,  и  нет  мо
тивации заниматься этим делом. Если через соцсети не зарабатываю 
деньги и только трачу время, то получается странная штука. Не по
нимаю, какая от них может быть польза для моего карьерного роста» 
(муж.,	доц.,	45–50	лет).

•	 Не	все	информанты,	отказывающиеся	от	самопрезентации	в	вирту-
альных	социальных	сетях,	радикально	отвергают	их.

Некоторые	 информанты	 проявили	 высокую	 степень	 лабильности	
взглядов	 на	 соцсети,	 высказав	 гипотетическую	 возможность	 начать	
пользоваться	 ими	 (хотя	 пропаганда	 виртуального	 общения	 не	 входила	
в	цель	интервью	и	не	акцентировалась	в	ходе	беседы).

«У  меня  не  сформирована  потребность  в  самопиаре  через  соцсети 
своих достижений и научных текстов. Может, заблуждаюсь?! Сейчас 
попрошу секретаря зарегистрировать для меня аккаунты» (муж.,	дир.	
инст.,	50–55	лет).

(4)	Сторонящиеся	(избегающие)	профессиональной	самопрезентации.
Менее	 распространён	 вынужденный	 отказ	 информантов	 от	 профес-

сиональной	 самопрезентации	 через	 социальные	 сети	 (подобной	 точки	
зрения	придерживаются	шестеро	информантов	из	числа	научно-педаго-
гических	 работников,	 принявших	 участие	 в	 исследовании).	 Выявлены	
две	формы	вынужденного	отказа	–	внешний	и	внутренний.

•	 Внешний	отказ	вызван	запретом	на	распространение	информации	о	ре-
зультатах	научных	исследований	и	разработок,	выполненных	в	рам-
ках	договоров	с	государственными	и	коммерческими	структурами.

Запрет	 распространяется	 не	 только	 на	 публикацию	 научных	 статей,	
но	и	любую	информацию	о	результатах,	в	т.	ч.	размещённую	в	открытом	
доступе	на	онлайн-платформах.	Подробная	информация	о	строгости	за-
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прета	 на	 распространение	 прописывается	 в	 юридических	 документах,	
заключаемых	между	заказчиком	и	исполнителем.

«В рамках хоздоговорных проектов работаем с предприятиями, близ
кими  к  военным.  Не  можем  рассказывать  и  показывать»  (муж.,	 доц.,	
35–40	лет).

Внутренний	отказ	спровоцирован	стремлением	к	повышенной	конфи-
денциальности	результатов	исследования	и/или	места	их	получения.

Имеет	 значение	 сфера	 научных	 интересов.	 Чаще	 о	 повышенной	 кон-
фиденциальности	говорили	историки,	археологи	и	юристы.

«Развито  кладоискательство  и  разграбление  древностей.  Поэтому 
информация  о  богатых  находках  и  открытиях  ведёт  к  уничтожению 
исторического  памятника.  Всё  найденное  кладоискатели  продают  на 
чёрном  рынке.  Именно  поэтому  мы  не  рассказываем  в  СМИ  об  архео
логических  работах,  а  не  потому,  что  скрываем  или  сказать  нечего» 
(жен.,	проф.,	50–55	лет).

Под	влиянием	информационных	трендов	и	практик	онлайн-комму-
никации	молодых	коллег,	преподаватели	старших	поколений	меняют	
мнение	 о	 необходимости	 профессиональной	 самопрезентации	 через	
соцсети.

«До недавнего времени я отрицала соцсети. Студентов укоряла, если 
находили  аккаунт  и  писали  по  учебным  вопросам.  Отвечала:  «Не  ис
пользую  ВКонтакте  для  общения  по  учёбе,  это  моё  личное  простран
ство». Молодые коллеги призывают использовать соцсети для рабочих 
задач. Для меня пока непривычно» (жен.,	проф.,	45–50	лет).

Активное	использование	учёными	социальных	сетей	может	иметь	не-
гативные	последствия.	В	ходе	опроса	информанты	отмечали,	что	интен-
сивное	 размещение	 контента	 в	 личных	 аккаунтах	 соцсетей	 не	 всегда	
адекватно	воспринимается	вышестоящим	и	непосредственным	руковод-
ством,	может	не	одобряться	или	вызывать	категоричное	осуждение.

«Неоднократно слышала от предыдущего и нынешнего директора ин
ститута и от заведующего кафедрой осуждение и негативную оценку 
моей активности в соцсетях. Это сдерживает желание рассказывать 
о достижениях. Прямо так и говорил: «Слышал, вы любите выступать 
в СМИ и себя рекламировать»» (жен.,	проф.,	55–60	лет).

Типология преподавателей высшей школы по критериям использо-
вания соцсетей.	Применение	метода	качественного	анализа	ответов	ин-
формантов	позволило	сформировать	типологию	преподавателей	высшей	
школы	в	зависимости	от	наличия	у	них	информации	для	распростране-
ния	и	желания	делиться	ею	в	виртуальных	соцсетях	(таблица	2).

Выделены	четыре	категории	научно-педагогических	работников	выс-
шей	 школы:	 эксперты	 и	 лидеры	 мнений	 (хотят	 и	 могут	 делиться	 экс-
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пертной	 информацией);	 консерваторы	 (обладают	 информацией,	 но	 не	
стремятся	 распространять	 её	 в	 виртуальных	 сообществах);	 спамеры	
(распространяют	 пустую	 и/или	 недостоверную	 информацию	 либо	 за-
полняют	 персональную	 страницу	 перепостами);	 пассивные	 (использу-
ют	виртуальные	социальные	сети	как	потребители	контента,	не	ориен-
тированы	 на	 формирование	 персонального	 бренда	 и	 самопрезентацию	
в	онлайн	среде).

Таблица 2
Типология научно-педагогических работников высшей школы  

в зависимости от наличия информации и стремления  
её транслировать в виртуальных социальных сетях

Типы 
работников

Стремление транслировать информацию

да нет

Н
ал

и
чи

е
  

и
н

ф
о

р
м

ац
и

и да
Эксперты и лидеры мнений (хо-
тят и могут делиться экспертной 
информацией)

Консерваторы (приоритет делам, 
а не словам)

нет

Спамеры (распространители 
пустой и/или недостоверной 
информации либо заполняющие 
страницу перепостами)

Пассивные пользователи (потре-
бители контента, не продвигают 
себя в онлайн в профессиональ-
ном плане)

Проанализировав	 типологию	 преподавателей	 высшей	 школы	 в	 зави-
симости	 от	 наличия	 информации	 и	 готовности	 транслировать	 её	 в	 вир-
туальных	соцсетях,	можем	соотнести	её	с	представленными	ранее	стра-
тегиями	 профессиональной	 самопрезентации	 научно-педагогических	
работников	 в	 виртуальных	 соцсетях.	 Для	 экспертов	 и	 лидеров	 мнений	
более	 характерен	 приоритет	 профессиональной	 самопрезентации.	 Кон-
серваторам	 ближе	 такие	 стратегии,	 как	 «вынужденная	 самопрезента-
ция»	и	«профессиональная	самопрезентация	не	приоритетна».	Спамеры	
и	 пассивные	 пользователи	 придерживаются	 стратегии	 избегания	 само-
презентации,	т.	к.	не	обладают	уникальной	информацией	для	транслиро-
вания	в	виртуальных	социальных	сетях.

Дискуссия

Множество	 личных	 и	 профессиональных	 вопросов	 решается	 в	 интер-
нете	 или	 присутствует	 в	 нём,	 соседствуя	 с	 офлайн-пространством.	 Не	
становится	 исключением	 работа	 преподавателя	 в	 части	 образовательной	
и	научно-исследовательский	деятельности.	Несмотря	на	широкое	распро-
странение	 социальных	 сетей,	 их	 применение	 преподавателями	 высших	
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учебных	 заведений	 остаётся	 недооценённым	 [14].	 Не	 все	 учёные	 исполь-
зуют	 социальные	 сети	 для	 распространения	 результатов	 исследований,	
карьерного	продвижения	и	формирования	социального	капитала	в	целом.

Трудовые	 практики	 представителя	 научного	 сообщества	 во	 многом	
определяет	габитус	академического	труда,	в	качестве	одного	из	проявле-
ний	имеющий	некоторую	форму	аскетизма,	хотя	и	характерную	не	для	
всех	 психотипов.	 Обратим	 внимание	 на	 экскурс	 в	 историю.	 Важная	 со-
ставляющая	академической	харизмы	–	«аскетизм	повседневной	жизни:	
подчинённость	интересам	науки.	<…>	Корни	академического	аскетизма	
следует	искать	в	монастырской	предыстории	университета.	<…>	В	XVIII	
и	 XIX	 столетиях	 профессорский	 аскетизм	 переместился	 из	 дома	 на	 ра-
бочее	 место,	 где	 принял	 новые	 формы	 –	 преимущественно	 творческих	
достижений	поистине	эпического,	а	иногда	и	эксцентрического	свойства.	
Идеальный	профессор	сегодняшнего	образца	обладает	признаками	уста-
лости	и	духовного	истощения»	[15].	Разумеется,	в	этом	контексте	само-
пиар	 и	 продвижение	 результатов	 своей	 деятельности	 в	 каких	 бы	 то	 ни	
было	формах	–	не	только	не	сочетается	с	образом	профессора	(и	академи-
ческого	работника	в	целом),	но	и	откровенно	диссонирует	с	ним.	Такой	
тип	академического	работника	воспринимает	социальные	сети	как	«яр-
марку	тщеславия»,	считая,	что	качество	научного	труда	не	причастно	его	
имиджевой	составляющей.

Признавая	правомерность	сказанного	выше,	вслед	за	Р.	Мертоном	при-
держиваемся	мнения,	что	подобная	практика	«отстранения»	и	представ-
ление	на	«суд»	научного	сообщества	и	широкой	общественности	только	
результатов	 своей	 работы	 без	 усилий	 по	 их	 продвижению	 и	 популяри-
зации,	снижает	эффективность	распространения	значимых	результатов	
исследования	[16;	17].	Р.	Мертон	определял	«эффект	Матфея»	как	потен-
циальное	преимущество,	которое	имеют	публикации	известных	учёных	
перед	работами	менее	именитых	коллег:	при	одинаковом	научном	уровне	
двух	 статей	 большее	 число	 ссылок	 получает	 статья,	 написанная	 более	
знаменитым	автором	[16;	17].

Продуктивность	 практик	 самопрезентации	 научно-педагогических	
работников	 отмечена	 и	 в	 концепции	 социальной	 драматургии	 И.	 Гоф-
фмана	 [8].	 Преподаватели	 и	 учёные	 ориентированы	 на	 соответствие	 ре-
ферентной	 группе	 и	 стремятся	 вызвать	 социальное	 одобрение	 целевой	
аудитории	 посредством	 публичной	 демонстрации	 конкретных	 карьер-
ных	достижений:	наличие	грантов,	публикации	в	статусных	изданиях,	
индекс	Хирша,	поездки	на	значимые	конференции	и	прочее.	Все	эти	мар-
кёры	становятся	индикаторами	высокого	профессионализма,	сформиро-
ванных	 компетенций	 и	 наличия	 практического	 опыта	 через	 отражение	
достижений	учёного	в	виртуальных	социальных	сетях.	Причём	верифи-
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кация	 данной	 информации	 коллегами	 (преимущественно	 через	 лайки	
и	 комментарии)	 подтверждает	 её	 достоверность	 и	 релевантность.	 Гар-
моничность	 и	 непротиворечивость	 персонального	 бренда	 учёного	 фор-
мируется	при	соответствии	«фасада»	и	«представления»	в	виртуальных	
социаль	ных	сетях	и	реальной	жизни.

Не	для	каждого	учёного	и	преподавателя	его	профессиональная	деятель-
ность	 перманентно	 связана	 с	 личным	 и	 корпоративным	 успехом,	 постро-
ением	 карьеры,	 самопрезентацией,	 целенаправленным	 или	 стихийным	
формированием	 личного	 бренда	 или	 имиджа	 в	 конкретной	 организации.	
Глубинная	 причина	 этого	 кроется	 в	 преобладающей	 трудовой	 мотивации	
работника,	а	также	целях	его	профессиональной	деятельности.	Здесь	умест-
но	 вспомнить	 идеи	 классика	 социологии	 М.	 Вебера	 о	 науке	 как	 «профес-
сии»	 и	 как	 «призвании»	 [18].	 При	 этом,	 в	 условиях	 общества	 массового	
потребления	 (в	 особенности	 интенсификации	 потребления	 научно-обра-
зовательного	 контента),	 важно	 избежать	 искажения	 представлений	
о	трудовых	практиках	«homo	academicus»,	не	видя	в	нём	исключительно	
разновидность	 «homo	 economicus».	 Здесь	 возникает	 тонкий	 и	 этически	
значимый	аспект,	чтобы	за	активным	позиционированием	и	самопрезен-
тацией	 научно-	педагогического	 работника	 не	 отходила	 на	 второй	 план	
эффективность	 непосредственно	 трудовой	 деятельности	 (с	 возможным	
снижением	её	качества).	Если	это	произойдёт	на	постоянной	или	эпизодиче-
ской	основе,	то	внешняя	«оболочка»	будет	искажать	сущностные	характе-
ристики	«содержимого»,	что	в	отношении	академического	работника	имеет	
потенциальный	риск	снижения	социального	престижа	профессии.

К	 числу	 ограничений	 исследования,	 данные	 которого	 анализируют-
ся	 в	 статье,	 можем	 отнести	 то,	 что	 оно	 проведено	 исключительно	 в	 го-
сударственных	 университетах.	 Поэтому	 распространение	 полученных	
результатов	на	преподавателей	и	исследователей	негосударственных	ву-
зов	 возможно	 с	 осторожностью.	 Также	 ограничением	 может	 являться	
отсутствие	 акцента	 на	 разделении	 мнений	 информантов	 в	 зависимости	
от	их	научного	направления,	которое	с	высокой	долей	вероятности,	как	
показывает	данное	исследование	(см.	пункт	4.2	в	тексте	после	таблицы	1)	
оказывает	влияние	на	стратегии	профессиональной	самопрезентации	на-
учно-педагогических	работников	в	виртуальных	социальных	сетях.

Заключение

В	статье	представлен	анализ	коммуникативных	практик	и	стратегий	
профессиональной	 самопрезентации	 преподавателей	 вузов	 в	 виртуаль-
ных	 социальных	 сетях.	 Перед	 ними	 открывается	 выбор:	 пользоваться	
этими	 сетями	 или	 нет,	 а	 если	 пользоваться,	 то	 с	 личной	 или	 професси-
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ональной	 целью.	 Встречается	 и	 вариант	 смешанного	 контента,	 когда	
в	 одном	 аккаунте	 соединяется	 как	 рабочая	 информация,	 отражающая	
образовательный	 процесс	 и	 результаты	 научно-исследовательской	 дея-
тельности,	 так	 и	 личный	 контент,	 иллюстрирующий	 повседневные	 со-
бытия	 приватной	 жизни.	 Также	 распространены	 аккаунты,	 в	 которых	
преподаватель	делится	размышлениями,	рассказывает	о	трудностях	ка-
кого-либо	процесса	(аккредитация	вуза,	бюрократические	тонкости	вза-
имодействия	 с	 бухгалтерией,	 сложности	 работы	 с	 издательством)	 либо	
профессии	в	целом.

Вузы	 побуждают	 научно-педагогических	 работников	 использовать	
платформы	социальных	сетей,	при	этом	стараясь	оградить	их	от	возмож-
ных	рисков,	регламентируя	деятельность	своих	сотрудников	в	виртуаль-
ных	социальных	сетях.	Преподаватели	могут	снизить	подверженность	ри-
скам,	связанным	с	онлайн-участием,	анонимизируя	личную	информацию,	
используя	псевдонимы	и	аватары	для	замены	реальных	изображений.

Благодаря	 социальным	 сетям	 возможна	 эффективная	 поддержка	 пе-
дагогического	сообщества,	неформальное	взаимодействие	коллег,	обмен	
опытом	 и	 обсуждение	 актуальных	 вопросов.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 соци-
альные	сети	–	эффективный	ресурс	неформальной	коммуникации	и	не-
прерывного	профессионального	развития,	некоторые	категории	научно-	
педагогических	 работников	 высшей	 школы	 испытывают	 отторжение	
от	использования	виртуальных	социальных	сетей,	воспринимая	их	как	
бесполезные	и	«отнимающие	время»,	не	прибегая	к	ним	для	профессио-
нальной	самопрезентации	и	недооценивая	их	как	ресурс	формирования	
персонального	бренда.

Преподаватель	 (как	 и	 любой	 пользователь)	 имеет	 право	 сохранять	
приватность	частной	жизни,	вовсе	не	размещая	в	социальных	сетях	лич-
ную	информацию	о	себе	и	семье,	либо	скрывать	соответствующие	посты	
от	широкого	круга	пользователей,	оставляя	доступ	к	ним	родственникам	
и	близким	друзьям.	На	его	аккаунт	могут	быть	подписаны	обучающиеся,	
а	 также	 знакомые,	 коллеги	 и	 руководство.	 В	 общедоступном	 простран-
стве	рекомендуется	размещать	экспертные	посты,	мнения	о	социально-э-
кономических,	 политических	 и	 других	 вопросах,	 в	 которых	 пользова-
тель	считает	себя	компетентным;	публиковать	то,	что	не	оскорбит	других	
пользователей	и	не	нарушит	правила	социальной	сети.	

Выявленные	 нами	 стратегии	 самопрезентации	 результатов	 деятель-
ности	в	виртуальных	социальных	сетях	характерны	не	только	для	науч-
но-педагогических	работников,	но	и	для	представителей	иных	социаль-
но-профессиональных	групп.	Тем	не	менее	уместно	обратить	внимание	
читателей	 на	 специфику	 синтеза	 педагогической	 и	 научно-исследова-
тельской	 деятельности	 информантов.	 Соответственно,	 эффективная	
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самопрезентация	 научно-педагогических	 работников	 имеет	 не	 только	
субъективную	 значимость	 формирования	 и	 развития	 личного	 бренда,	
но	и	выходит	на	уровень	стратегической	социальной	значимости:	транс-
лирование	результатов	исследований,	методики	и	практики	преподава-
ния	может	применяться	как	коллегами	для	совершенствования	своего	
труда,	так	и	широкой	общественностью.	Вместе	с	тем,	профессиональ-
ная	 самопрезентация	 научно-педагогических	 работников	 в	 виртуаль-
ных	социальных	сетях	может	носить	профориентационный	аспект	для	
молодого	поколения.

Полученные	 результаты	 могут	 содействовать	 вовлечению	 научно-пе-
дагогических	 работников	 в	 практику	 применения	 виртуальных	 соци-
альных	 сетей	 в	 профессиональных	 целях,	 а	 также	 использоваться	 для	
совершенствования	навыков	презентации	результатов	научно-исследова-
тельской	и	образовательной	деятельности,	формирования	научных	кол-
лективов	 и	 коммуникации	 с	 коллегами.	 Эффективная	 профессиональ-
ная	самопрезентация	научно-педагогических	работников	в	виртуальных	
социальных	сетях	также	может	позитивно	отразиться	на	общественном	
престиже	учёных	и	имидже	университета,	способствовать	привлечению	
абитуриентов.
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Abstract. In the modern labour sphere, the image of an employee in the virtual space 
has a tangible value, becoming a significant social resource in employment and subse-
quent career advancement. The degree of demand for a personal brand in the online 
environment is associated with the characteristics of specific professions. For scientific 
and pedagogical workers, self-presentation in virtual social networks is significant not 
only for their career growth, development of social capital and personal brand, but also 
valuable as a factor in scientific communication. A competent professional self-presen-
tation in the virtual space helps to form a favourable social image that enhances the 
prestige of a university teacher and scientist. During the pandemic and the transition 
of educational and research activities to the online space caused by it, the demand for 
professional self-presentation of educators in the virtual environment has increased sig-
nificantly. The article analyses the practices of professional self-presentation of scienti-
fic and pedagogical workers in virtual social networks. A typology of strategies for using 
universal social networks (VKontakte, etc.) and professional (scientific) social networks 
(Research Gate, Academia Edu, Mendeley) is presented. Particular research interest is 
focused on the practices of communication and professional self-presentation through 
virtual social networks. The advantages and limitations of the use of online communica-
tion by teachers are identified, as well as the types of priority results that users achieve 
or would like to achieve. For the empirical basis of the analysis the authors used the 
data of a survey conducted by the method of semi-structured interviews by a research 
team with the participation of the author of the article of 120 scientific and pedagogical 
employees of six Russian universities included in the implementation of the 5–100 pro-
ject. Based on the results of the study, a classification of higher education teachers was 
formed depending on their awareness and the desire to broadcast content in virtual so-
cial networks: experts and opinion leaders, conservatives, spammers, passive, absent. 
A typology of the strategy of professional self-presentation of scientific and pedagogical 
workers in virtual social networks has been created: voluntary, forced, non-priority pro-
fessional self-presentation; refusal of self-presentation (external or internal).
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