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В статье представлены результаты психосемиотического анализа виртуальной самопрезен-
тации российских учителей. При помощи методов контент-анализа, математической статис-
тики, автоматизированной выгрузки массива данных из профиля социальных сетей, классифи-
кации и компьютерного зрения рассматривались различные компоненты информационного об-
раза учителей в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com) на основе 84-х страниц. Выделе-
ны стратегии виртуальной самопрезентации: «регламентированная социально-ориентированная», 
«предметная социокультурная», «деловая», которые реализуются посредством таких тактик, 
как «идеализация, постановка», «семейный нарратив», «ориентация на каноны профессиональной 
группы», «создание социальной дистанции».
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в условиях современного информацион-
ного общества изменилась структура про-
фессиональной компетентности современ-
ного учителя. теперь одним из ее ведущих 
компонентов выступает уровень владения 
новыми средствами интеллектуальной дея-
тельности, которыми располагают инфор- 
мационно-коммуникативные технологии. 
педагог сегодня должен быть квалифициро-
ванным интернет-пользователем, свободно 
коммуницировать в социальных сетях, ис-
пользовать на своих занятиях интернет-тех-
нологии и другие современные средства 

связи, использовать дистанционные формы 
преподавания (взаимодействие с учащимися 
через «форумы», «чаты», блоги, образова-
тельные платформы). все эти особенности 
ставят перед педагогом задачу по поиску 
своего уникального стиля взаимодействия  
в виртуальном пространстве и могут быть 
использованы с целью профессиональной 
самопрезентации в социальных сетях [1; 11; 
19; 23; 26]. 

социальные сети представляют собой 
постоянно меняющееся и развивающееся 
семиотическое пространство, открытое для 



86

Известия РГПУ им. А. И. Герцена 

свободной коммуникации и самопрезентации 
миллионов пользователей. на базе совре-
менных социальных сетей можно наблюдать 
возникновение и угасание различных знако-
вых систем, опосредующих развитие совре-
менной культуры и социальных интеракций 
в рамках различных дискурсивных практик, 
в том числе и в контексте профессиональной 
самопрезентации. Будучи элементом общей 
социально-культурной знаковой среды, со-
циальные сети обладают своей простран-
ственно-временной структурой, границами, 
базовыми и вариативными компонентами, 
специфической организацией. внутренняя со- 
гласованность и изначально заданная струк-
тура сетевого интерфейса социальных сетей 
создают концептуальное постоянство правил 
коммуникации, задавая направление для 
самопрезентации его пользователей [18]. 
стоит отметить, что при этом социальные 
сети остаются одной из самых динамично 
развивающихся частей информационного 
пространства, которые постоянно предостав-
ляют новые инструменты для самовыраже- 
ния пользователей, изменяя сложившиеся в 
офлайн-пространстве каноны коммуникации 
и самопрезентации. с такого ракурса можно 
рассматривать социальные сети как «мета-
текст», состоящий из знаковых комплексов 
разной модальности, обладающих при этом 
единой тематической направленностью, за-
дающей семиотическую структуру образу 
самопрезентации пользователя. 

опираясь на идеи социального конструк-
тивизма, можно говорить о социальных сетях 
как о нарративном пространстве, в рамках 
которого пользователи занимают активную 
позицию создателей новых значений и смыс-
лов, формирующих свою жизненную ис- 
торию в информационном пространстве, 
создают свой уникальный информационный 
образ [3; 13]. 

Информационный образ мы понимаем  
как целостную семиотическую структуру 
текстовых и визуальных компонентов сете-
вого облика человека. опираясь на представ-
ления е. А. Горного, А. е. вайскунского, 

А. Г. Асмолова [2; 9; 32], можно говорить  
о том, что сама структура информационного 
образа является метастабильным образо- 
ванием, определяется возможностями того 
сетевого интерфейса, с которым взаимодей-
ствует человек, а содержательные модифи-
кации и наполнение этого образа определя-
ются глубиной самораскрытия [14].

в процессе семиозиса информационный 
образ становится частью сознания пользо-
вателя и как метатекст приобретает субъек-
тивную значимость как нечто целостное [15]. 
в процессе анализа информационного обра-
за пользователей социальной сети «вкон-
такте» нами были выделены базовые семан-
тические компоненты, каждый из которых 
реализует свою психопрагматическую функ-
цию в процессе коммуникации пользователя 
и задает синтаксическую структуру цифро-
вой самопрезентации. 
•	 статистический компонент понимается 

нами как совокупность контента, выкла-
дываемого пользователем: количество 
записей на стене, количество интересных 
страниц, количество подписчиков, друзей, 
количество видеозаписей и количество 
фотографий. синтаксическая структура 
статистического компонента жестко за-
фиксирована создателями социальной 
сети, однако, отвечая культурному за- 
просу и коммуникативным потребностям 
пользователей, изменяется с течением 
времени. наличие зафиксированной «не-
обходимости» выкладывать фотографии, 
записи на стене и заводить друзей изме-
няет качество и значимость реального 
общения с другими, развивает в совре-
менном пользователе внутреннее стрем-
ление к публичности, качественно меняя 
психопрагматическую функцию вирту-
альной самопрезентации. потребность  
в наполнении контентом своей страницы 
повышает значимость информационного 
образа в глазах пользователя, наделяя его 
самостоятельной значимостью как лич-
ного проекта. при этом пространство со-
циальных сетей предоставляет возмож-
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ности для коррекции и даже полного из- 
менения самопрезентации, которые пол- 
ностью невозможны в реальном общении, 
что делает его еще более привлекательным 
для всех пользователей [21].

•	 социально-демографический компонент 
информационного образа включает в себя 
открытую всем другим пользователям ин-
формацию о возрасте, дате и годе рожде-
ния, поле, месте рождения и проживания, 
о среднем и высшем образовании, профес-
сиональном статусе и месте работы, о се-
мейном статусе, интересах, хобби и жиз-
ненных взглядах. Блок также включает 
образы значимых других: информацию  
о детях, супругах, родственниках, что по-
зволяет пользователю символически пере-
жить единение с важными для себя людь-
ми и включить их в знаковую структуру 
самопрезентации. структура социально-
демографического компонента менее жест-
кая, его наполненность определяется сте-
пенью самораскрытия пользователя и 
особенностями его стратегии самопрезен-
тации. Изначально заданный набор харак-
теристик для самоописания представляет 
собой социально-культурную синтакси-
ческую модель представлений о жизни 
человека, которая интегрируется в созна-
ние пользователя и задает тренд для само-
презентации жизненного пути не только 
в информационном пространстве, но и в 
реальном общении. процесс заполнения 
данного блока является для пользователя 
нарративным актом, в рамках которого он 
реконструирует и репрезентирует прош-
лый опыт. данный акт наррации является 
системообразующим в знаковой органи-
зации цифровой самопрезентации и позво-
ляет читателю на интуитивном уровне 
распознать степень самораскрытия поль-
зователя и понять, на какой уровень ком-
муникации можно рассчитывать с данным 
пользователем [3]. также в данном ком-
поненте информационного образа про-
исходит интеграция в самопрезентацию 
ранее усвоенных культурных текстов 

(пользователи публикуют цитаты из лю-
бимых книг, фильмов, песен и т. д.). опи- 
раясь на представления т. А. ван дейка, 
можно говорить о том, что создание своей 
истории (в данном случае виртуальной 
истории) не происходит в изоляции от ши-
рокого социокультурного контекста, а зна-
чит, процесс ее создания — это не только 
когнитивный процесс, но и социальное 
событие, которое оказывает воздействие 
на всю знаковую структуру виртуального 
сообщества [7].

•	 ценностно-смысловой компонент вклю-
чает в себя интересные страницы и груп-
пы, в которых состоит пользователь.  
семантическая структура данного блока 
раскрывает важные потребности и моти-
вы, а также области жизнедеятельности, 
которые интересны пользователю и в ко-
торых происходит его реальное общение. 
читатель, просматривая страницу поль-
зователя, опираясь на его любимые стра-
ницы, может оценить выраженность субъ-
ективных и объективных желаний или 
намерений, которые определяют тенден-
цию внешнего поведения и способны  
символически раскрыть внутренний мир 
человека. также стоит отметить, что у 
данного компонента информационного 
образа очень ярко выражена побудитель-
ная психопрагматическая функция, так 
как представленные здесь ценности и по-
требности пользователя подталкивают его 
к развитию своих социальных интеракций 
в поиске единомышленников и в целом  
к коммуникации с другими в интернет-
пространстве.

•	 визуальный компонент информационно-
го образа включает в себя аватары поль-
зователя, которые являются центральной 
частью визуальной самопрезентации в ин-
тернет-пространстве. возможности и до-
ступность современных технологий позво-
ляют самостоятельно создавать из своих 
аватаров целые творческие проекты. дан-
ный компонент информационного образа 
позволяет быстро управлять впечатлением 
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о себе в виртуальном пространстве, зада-
вать направление оценки всех остальных 
блоков. Можно сказать, что современ- 
ная культура — это визуальная культура, 
в которой постоянно происходит возник-
новение и развитие новых визуальных  
знаковых систем, кодов и практик [8]. 
восприятие современных пользователей 
также становится в первую очередь визу-
альным, фокус внимания направлен на 
определенные социокультурные практи- 
ки, позволяющие с помощью фотографий 
 передать максимум информации о само-
презентации человека [22]. 
каждый компонент информационного 

образа пользователя в процессе формирова-
ния приобретает символические функции 
[4]. в целом социальные сети включаются  
в образ мира человека и становятся простран-
ством для формирования новых транскуль-
турных текстов, ценностей, стилей жизни 
[16]. в связи с этим информационный образ 
можно рассматривать как самостоятельный 
объект психосемиотики, имеющий знаковую 
структуру, формируемый в процессе нарра-
тивного акта и включающийся в различные 
сферы жизнедеятельности человека [10; 13]. 
опираясь на слова М. к. Мамардашвили, 
можно говорить, что информационный образ 
в социальных сетях обладает событийностью, 
так как «исполняется как живой акт и суще-
ствует в акте исполнения» [20, c. 105], плас-
тичностью и постоянной изменчивостью, 
отражая пространственно-временную струк-
туру опыта пользователя.

несмотря на многообразие работ, посвя-
щенных исследованию информационного 
пространства и социальных сетей (S. Hjarvard, 
E. Lawton, A. Manago, M. Graham, P. Green-
field, G. Salimkhan, r. W. neuman, н. М. Бли-
нова, И. с. Бочарникова, А. е. войскунский, 
А. с. евдокименко, н. Ю. Федунина, е. А. Гор-
ный, А. Г. Асмолов и др.) [2; 5; 6; 9; 27; 28; 
29; 30; 32], до сих пор не до конца изучены 
психосемиотические процессы цифровиза- 
ции личности современного человека, пере-
плетение пространств реальной жизни и со-

циальных сетей, особенности производства 
и восприятия информационного контента 
пользователями сети. в нашем исследовании 
мы попытались рассмотреть знаковую при-
роду информационного пространства через 
описание процесса семиозиса информацион-
ного образа и психопрагматической трактов-
ки его компонентов [12]. по Ю. М. Шаеву, 
можно говорить о том, что пространство со-
циальных сетей «приобретает черты реально-
сти именно благодаря своей семиотической 
природе, тому, что она сама по себе представ-
ляет совокупность знаков» [24, с. 688]. соответ-
 ственно, содержание цифровой самопрезен-
тации в социальных сетях как совокупности 
знаков будет зависеть не только от потребности 
пользователя, но и от особенностей виртуальной 
платформы, которую он выберет [5]. 

Информационный образ современного 
учителя в социальных сетях зачастую очень 
отличается от самопрезентации в реальной 
жизни. однако в связи с тем, что современные 
родители и дети много внимания уделяют 
виртуальному пространству, важным стано-
вится развитие цифровой самопрезентации 
представителей образовательной системы 
для налаживания успешной коммуникации. 
в соответствии с этим целью нашего иссле-
дования являлось изучение содержательных 
модификаций информационного образа рос-
сийского учителя и его функций в контексте 
профессиональной самопрезентации.

в качестве объекта исследования рассмат-
ривались 84 страницы, принадлежащие учи-
телям в социальной сети, на примере школ 
санкт-петербурга (лицей № 239, лицей № 533 
«образовательный комплекс «Малая охта», 
гимназия № 116, гимназия № 171, лицей 
№ 344, лицей № 369, школа № 328, лицей 
№ 393, лицей № 410, школа № 489, школа 
№ 583). Репрезентативный корпус информа-
ционных образов российских учителей был 
собран на сайте социальной сети «вконтак-
те» (https://vk.com). выборку составили 84 че-
ловека, относящихся к первому периоду 
зрелого возраста (25–35 лет) и второму пе-
риоду зрелого возраста (35–60 лет). в иссле-
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довании участвовали 76,1 % (64) женщин 
и 23,9 % (20) мужчин, что соответствует 
половому распределению в данной профес-
сиональной группе. 

в качестве методов исследования исполь-
зовался контент-анализ, методы математико-
статистической обработки полученных дан-
ных, автоматизированные методы выгрузки 
массива данных из профиля социальных се-
тей, методы компьютерного зрения и распо-
знавания образов, методы классификации. 
обработка результатов исследования произ- 
водилась с использованием пакетов стати- 
стического анализа Statistica 10.0.

в настоящее время постоянно растет спрос 
на автоматизированные системы анализа 
цифровых данных пользователей. в боль-
шинстве исследований, посвященных изуче-
нию виртуальной самопрезентации, исполь-
зуются традиционные социально-психо- 
логические методы исследования для сбора 
общедоступных пользовательских данных. 
в связи с этим особое внимание в своем 
исследовании мы уделили применению но-
вых методов обработки данных, позволяю-
щих оптимизировать и улучшить процесс 
получения комплексной информации о поль-
зователях социальных сетей и о цифровом 
обществе в целом. 

на первом этапе исследования был раз-
работан авторский комплекс автоматизиро-
ванных методов выгрузки массива данных 
из профиля социальных сетей, составляющих 
информационный образ российского учите-
ля. Был использован метод парсинга кон- 
тента страниц, который позволил в автома-
тизированном режиме извлечь со страниц 
пользователей информацию о наполненно- 
сти статистического и социально-демогра-
фического компонента информационного 
образа. далее, используя собранные данные 
по фотографиям пользователей (аватарам), 
была произведена выгрузка изображений в 
сервис обработки изображений и анализа 
лиц на платформе Azure с помощью модуля 
выгрузки, реализованного с использованием 
API, что позволило получить информацию 

о объектах (тегах), присутствующих на изоб-
ражениях, и описать визуальный компонент 
информационного образа. далее на основе 
полуавтоматического обучения с учителем 
(Semi-supervised learning), была произведена 
автоматическая классификация сообществ/
групп в социальной сети «вконтакте», в ко-
торых состоит пользователь. Более подроб-
ное описание автоматизированного комп-
лекса для анализа профиля в социальной сети 
«вконтакте» представлено в наших преды-
дущих работах [17; 31].

на втором этапе нами были проанализи-
рованы статистический, социально-демо-
графический компоненты самопрезентации 
учителей — мужчин и женщин. значительно 
больше контента выложено у женщин-учи-
телей, что, видимо, связано с тем, что жен-
щины-учителя ведут более активную жизнь 
в информационном пространстве. с помо- 
щью критерия Манна — уитни было выяв-
лено, что у женщин-учителей достоверно 
большее количество друзей в социальной 
сети «вконтакте», чем у мужчин (р = 0,035), 
что, видимо, связано с более широким кругом 
социальных интеракций женщин. 

сравнение с помощью углового преобра-
зования Фишера социально-демографических 
данных показало, что достоверно чаще в груп-
пе мужчин-учителей выкладывается инфор-
мация о семейном статусе (φ*эмп = 1,897, р < 
0,05), а также информация о высшем образо-
вании (φ*эмп = 2,026, р < 0,05), что может 
быть связано с культурно закрепленным сте-
реотипом необходимости мужчинам демон-
стрировать свой социальный статус.

на третьем этапе нами был проанализи-
рован визуальный компонент виртуальной 
самопрезентации учителей — мужчин и 
женщин. выделено 227 объектов, встреча-
ющихся на аватарах, из которых нами были 
отобраны основные 49 объектов, встреча-
ющихся у большинства испытуемых (adven-
ture backpacking black and white clothing cloud 
dress eyes face fashion fashion accessory flow-
er footwear furniture girl glasses grass ground 
hike hiking hiking equipment human face indoor 
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jacket jeans man monochrome mountain nature 
necklace outdoor person plant portrait posing 
selfie shirt sitting sky smile standing stone suit 
text tie toddler tree trousers wall woman). с 
помощью углового преобразования Фишера 
были выявлены достоверно значимые раз-
личия в частоте встречаемости тегов у учи-
телей разного пола, а также уникальные теги, 
которые встречаются только у мужчин или 
женщин — учителей (табл. 1).

в группе женщин-учителей чаще встре-
чаются такие теги, как fashion accessory 
(φ*эмп = 1,741, р < 0,05), footwear (φ*эмп = 
1,741, р < 0,05), которые являются маркера-
ми постановочной самопрезентации, и smile 
(φ*эмп = 2,049, р < 0,05), указывающей на 
то, что женщинам-учителям, видимо, более 
свойственно использование культурных ко-
дов социальной желательности, чем мужчи-
нам-учителям. также стоит отметить, что в 
группе женщин встречаются уникальные 
теги, связанные с постановочной самопре-
зентацией (necklace, selfie, sitting, furniture), 
созданием повседневного образа (trousers, 
jeans), демонстрацией семейных ценностей 
(toddler).

в группе мужчин-учителей чаще встре-
чаются теги, связанные с деловой само-
презентацией: suit (φ*эмп = 2,112, р < 0,05), 

tie (φ*эмп = 2,112, р < 0,05), black and white 
foto (φ*эмп = 2,159, р < 0,05), также в груп-
пе мужчин встречаются уникальные теги, 
обозначающие принадлежность к определен-
ной профессиональной группе (adventure, 
backpacking, hike, hiking), в данном случае 
учителей физкультуры, что указывает на 
предпочтение такой тактики самопрезен- 
тации, как «таргетированная самопрезен- 
тация».

для выявления основных смысловых кате-
горий визуальной самопрезентации мужчин 
и женщин (учителей), использовался клас-
терный анализ. полученное дерево сходства 
анализируемых объектов дает возможность 
проследить последовательность их объеди-
нения на различных уровнях семантиче- 
ского расстояния и формирование катего-
риальной структуры фотографического об- 
раза учителя на различных уровнях обобще- 
ния. выделенные категориальные структуры 
отражают стратегии визуальной профес- 
сиональной самопрезентации учителей 
(рис. 1, 2). 

в группе женщин-учителей (рис. 1) первая 
стратегия визуальной самопрезентации была 
названа нами «Регламентированная социаль-
но-ориентированная самопрезентация»; она 
включает такие компоненты фотографии, 

Таблица 1
достоверно значимые различия в частоте встречаемости тегов мужчин или женщин-учителей

 объекты
объекты  

у мужчин-
учителей (%)

объекты  
у женщин-

учителей (%)
Φ*эмп  объекты

объекты  
у мужчин-

учителей (%)

объекты  
у женщин-

учителей (%)
Fashion accessory 5 18,75 1,741 Adventure 10 0
Footwear 5 18,75 1,741 Backpacking 10 0
Smile 35 60,93 2,049 Glasses 10 0
Suit 10 3,12 2,112 Hike 10 0
Tie 10 1,56 2,112 Monochrome 10 0
Black and white 15 3,12 2,159 Hiking 25 0
Trousers 0 16,25 necklace 0 16,25
Toddler 0 17,81 Selfie 0 16,25
Furniture 0 19,37 Sitting 0 16,25

Jeans 0 9,37
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Рис. 1. категориальная структура визуального компонента информационного образа женщин-учителей

Рис. 2. категориальная структура визуального компонента информационного образа мужчин-учителей
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как человек, одежда, лицо, улыбка, женщина, 
и призвана создать первичное позитивное 
представление о субъекте. 

вторая стратегия была названа нами «пред- 
метная социокультурная самопрезентация», 
она включает 2 самопрезентационные так-
тики: 

1) «Идеализированная, постановочная 
самопрезентация», связанная с целью уве-
личения своей привлекательности (глаза, 
лицо, украшения, портрет, аксессуары, девуш-
ка, стена, внутри). опираясь на представ- 
ления А. Манагоу и М. Грэхема, можно го-
ворить о том, что данная тактика связана с 
усвоением культурных кодов современного 
визуального общества, которые призывают 
женщин к «овеществлению» [29, с. 449] свое-
го образа, необходимости дополнительно 
украшать себя аксессуарами и специальным 
позированием, объективирующими жен- 
щину на фотографии, что практически не 
встречается на фотографиях у мужчин. по-
добная самообъективация приводит к пере-
живаниям по поводу своей внешности, сни-
жению самооценки и может стать маркером 
для оценки удовлетворенности собой и сво-
им образом профессионала [25].

2) «семейный нарратив», направленный 
на укрепление традиционных ценностей (сел-
фи, жакет, брюки, джинсы, обувь, платье, 
мебель, позировать, сидеть, стоять, облака, 
деревья, природа, цветы, снаружи, маленький 
ребенок, мужчина, текст). данная тактика 
самопрезентации направлена на создание 
визуального повествования, рассказываю-
щего жизненную историю семьи главного 
героя, и на представление знаков-атрибутов 
определенного социального и семейного 
статуса.

в группе учителей-мужчин (рис. 2) первая 
стратегия самопрезентации была названа 
нами так же, как в первой группе: «Регла-
ментированная социально-ориентированная 
самопрезентация»; она включает такие харак-
теристики фотографии, как человек, одежда, 
лицо, мужчина, и, видимо, является универ-
сальной для всех пользователей социальных 

сетей, которые хотят создать узнаваемую 
самопрезентацию. вторая стратегия была 
названа нами «деловая самопрезентация», 
она включает 2 тактики: 

1) «ориентация на каноны профессио-
нальной группы», нацеленная на четко опре-
деленные группы людей, узнающих коды 
определенной профессиональной группы 
(приключение, путешествие, пеший туризм, 
поход, очки, спортивное снаряжение, жакет, 
горы, деревья, природа, облака, снаружи, 
улыбка).

2) «создание социальной дистанции», 
призванная отразить социальный статус учи-
теля и выстроить определенную дистанцию 
между автором фотографии и зрителем (очки, 
рубашка, костюм, галстук, позировать, сто-
ять, стена, внутри, монохромная, черно-белая 
фотография, портрет).

Из анализа компонентов цифровой само-
презентации учителей (мужчин и женщин) 
видно, что для мужчин информационный 
образ является в первую очередь площадкой 
для демонстрации своего социального и про-
фессионального статуса. в это же время  
у женщин-учителей информационное про-
странство больше ориентировано на семей-
ную сферу и расширение пространства со-
циальных интеракций.

полученные результаты позволяют сде- 
лать вывод о том, что структура информаци-
онного образа современного педагога пред-
ставляет собой результат создания уникаль- 
ной трехуровневой самопрезентации, связан- 
ной с индивидуальным переосмыслением 
своего социально-демографического, визуаль-
ного и биографического опыта для управле-
ния впечатлениями о себе и может реализо-
вывать как профессионально направленную, 
так и общекоммуникативную функцию. Ис-
следовательский интерес на последующих 
этапах работы мы бы хотели сконцентри-
ровать на качественном анализе информа-
ционных образов учителей разных направ- 
ленностей, а также на поиске взаимосвязей 
информационного образа учителей с их со-
циально-психологическими качествами.
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