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Аннотация  

Образовательный видеоблогинг становится всё более популярным явлением в современном обществе. На 
процесс обучения влияют форматы подачи материала, специальные эффекты в видео, доступность и 
простота изложения. В статье представлены результаты анализа 236 образовательных видео, отобранных 
на предыдущем этапе исследования посредством опроса школьников и учителей, изучения интернет-
рейтингов и совета учителей-блогеров. Критериями их анализа стали стиль самопрезентации 
видеоблогера, используемые коммуникативные приемы, а также приёмы и средства обучения. Обработка и 
анализ количественных и качественных данных производился с использованием ПО SPSS Statistics и 
MAXQDA. Аналитический процесс выстраивался вокруг сопоставления двух целевых аудиторий 
образовательных видеоблогов – детей и других пользователей.   
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Введение 

Видеоблог становится всё более популярным форматом передачи информации в сети. Этому есть 
несколько причин. Во-первых, доступность производства видеоконтента – доступность 
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оборудования и появление сопутствующих приложений и хостинговых сайтов [1]. С появлением 
цифровых технологий и программ для редактирования цифрового видео, люди без навыков 
профессионального видеопроизводства теперь имеют возможность делать собственное цифровое 
видео и мультимедиа [2]. 

Во-вторых, популярность связана с разнообразием контента видеоблогов (путешествия, 
кулинария, красота, здоровье, обзоры игр, фильмов, новостные видеоблоги, интервью, 
развлекательный, научный и образовательный контент и т.д.), отвечающего на разные запросы 
пользователей [3]. А. Е. Боровенков утверждает, что «тематика и назначение видеоблога не скованы 
никакими рамками: если есть интерес зрителя, то возникает продукт» [4]. Это говорит о том, что 
тематическая классификация видеоблогов достаточно динамична и может меняться в зависимости 
от запросов аудитории. Также можно классифицировать блоги по характеру их ведения, 
технической основе и пр.  

В-третьих, в видеоблогинге происходит выделение образовательного сегмента, в том числе 
профессиональной направленности. Е. С. Сипко отмечает тот факт, что одним из самых 
распространенных видов видеоблогов является обучающее видео, основная задача которого – ответ 
зрителю на вопрос «как?» [5]. В свете подготовки школьников к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, а также для 
удовлетворения их познавательных интересов видео с объяснением учебного материала или 
другим образовательным контентом становится всё более востребованным. Видеоблог дает 
обучающимся вариативность подходов и способов к решению задач; разные точки зрения на 
материал; разные способы подачи материала и возможность выбрать подходящий темп 
самообучения [6]. Именно фактор свободного доступа и свободы выбора лежит в основе 
популярности видеоблогов среди школьников. В традиционной системе образования ученики 
лишены этой «свободы», следуя расписанию и не имея возможности поменять учителя [7].  Помимо 
этого, блог обеспечивает интерактивный обмен информацией на основе взаимодействия 
пользователей в веб-среде, уделяя особое внимание социальной коммуникации и возможностям 
коллективного разума [8]. 

В-четвертых, видеоблоги становятся пространством коммуникации. В видеоблогах создается 
своё комьюнити, которое может организовывать обсуждения под постами или на стримах. Блогер 
выстраивает таким образом взаимодействия с аудиторией: «интерактивность как качество 
имманентно присуще сетевой среде, определяет такие ключевые характеристики интернет-
произведений, как открытость и диалоговость, обеспечивает не только своеобразие модели 
коммуникации, но и особые условия формирования сетевого дискурса…» [9, с 663]. А. М. 
Шестерина отмечает, что комментарии и лайки как вид интерактивного взаимодействия выводит 
ролики в рекомендации и обеспечивает выход к широкой аудитории. Стоит отметить, что в 
видеоблогах с образовательным контентом коммуникация находится не на первом месте в 
сравнении с получением знания. В большей степени пользователями-подростками комментарии 
рассматриваются как способ поддержки блогера или как вид обратной связи с уточнением 
вопросов. 

Образовательный контент в видеоблогах может быть нацелен на разную возрастную 
категорию. Конечно, в большей степени это подростковая и юношеская аудитория, которая 
готовится к контрольным и экзаменам либо просто ищет интересную информацию. J. Palfrey и U. 
Gasser используют термин «цифровые аборигены», отличая их от «цифровых поселенцев», 
заставших переход от аналогового к цифровому формату и от «цифровых иммигрантов», 
использующих только базовые инструменты (например, электронную почту). Для «цифровых 
аборигенов» цифровые инструменты – это «вторая натура», а не «выученное поведение» [10, с. 4]. 
Отдельная группа пользователей образовательного контента видеоблогов – это студенческое 
сообщество. Большинство исследовательских работ направлено на данную возрастную группу [11-
13]. К примеру, в исследовании М. В. Петровой видеоблогинг представлен как инновационная 
разновидность проектного обучения иностранному языку в университете, описаны особенности 
создания и внедрения в учебный процесс медиаконтента [14].  

Наш исследовательский вопрос заключается в выделении особенностей работы 
образовательных видеоблогеров с детско-подростковой аудиторией. 
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1 Методология 

1.1 Теоретическая основа 

Для изучения особенностей видеоблогинга важны понятия парасоциального взаимодействия и 
парасоциальных отношений. Термин «парасоциальное взаимодействие» предложен Дональдом 
Хортоном и Ричардом Волом в 1956 г. для описания реакций зрителей на медийных персонажей 
(личностей) в ходе потребления медийного контента. Они определили парасоциальное 
взаимодействие как «симулякр разговорного обмена мнениями» [15], который пользователи 
испытывают в ответ на действия медийного исполнителя («личности») в ситуации медийного 
воздействия. Д. Хортон и Р. Вол утверждают, что парасоциальное взаимодействие воспринимается 
пользователями в качестве близкого взаимного социального взаимодействия, хотя они знают, что 
это лишь иллюзия. 

Значимой характеристикой парасоциального взаимодействия является то, что, несмотря на 
отсутствие обратной связи, зрители часто чувствуют, что личности к ним обращаются [16]. 
Соответственно, исследования показали, что те же ключевые импульсы, играющие важную роль в 
социальных взаимодействиях, также важны для установления парасоциального взаимодействия. 
Например, пользователи автоматически отвечают на невербальные и вербальные обращения в 
выступлениях личностей [16], они сообразуют свои реакции с кажущимся пространственным 
расстоянием до личностей («параблизость» [17]) и привлекательностью личностей [18]. 

Другой важной для настоящего исследования теорией, объясняющей значимость и важность 
в образовательном процессе взаимодействия и отношений, является теория коннективизма 
(Connected Learning Theory). Это относительно новая теория обучения, делающая акцент на 
технологиях как важной части процесса обучения, например, через социальные сети, онлайн-сети, 
блоги или информационные базы данных. Ее идеи заключаются в том, что обучение может 
находиться вне человека и конструироваться на основании связи разных источников информации 
(узлов); важным является умение учиться и работать с информацией, а цифровые технологии 
выступают дополнительным инструментом выстраивания образовательной траектории [19; 20].  

В коннективизме отправная точка обучения возникает, когда знания активируются 
посредством установления связей между учащимися и подачи информации в обучающееся 
сообщество [21]. 

1.2 Выборка 

С целью выявления особенностей работы образовательных видеоблогеров с детско-подростковой 
аудиторией нами были проанализированы 236 образовательных видео. Отбор видео производился 
на основе проведенных ранее экспертных интервью (13,5%), фокус-групп со школьниками (29,2%), 
официальных рейтингов в сети (51,7%), также были проанализированы видео представителей 
совета учителей-блогеров (5,5%). Методом сбора эмпирической информации был выбран контент-
анализ. В качестве основного инструмента исследователи заполняли бланк контент-анализа, 
который содержал различные характеристики видео, в том числе и отражающие особенности 
взаимодействия видеоблогеров с аудиторией. Первые 13 вопросов бланка содержали 
количественные характеристики видео: дата выкладывания, продолжительность ролика и пр. 
Остальные 17 вопросов подразумевали внимательный и неоднократный просмотр видеоматериала 
для фиксации качественных характеристик контента (стиль одежды героя в  кадре, его речевые 
особенности и коммуникативные приемы, другие участники в кадре и пр.). Также исследователи, 
заполняющие матрицу контент-анализа, определяли и аудиторию, на которую содержательно 
ориентирован контент видеоблога.  

Последующий анализ осуществлялся с применением статистического пакета SPSS Statistics, с 
помощью которого строились таблицы сопряжённости и вычислялось наличие или отсутствие 
статистически значимых отличий в разрезе анализируемых переменных.  

Критериями для анализа видео стали следующие: стиль самопрезентации видеоблогера, 
используемые коммуникативные приемы, а также приёмы и средства обучения. 

Принадлежность блогеров к профессии «учитель» отмечена у 55,9% видео, 23,3% 
анализируемых видео относятся к контенту онлайн школ.  
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Распределение блогеров-учителей по направлениям педагогической деятельности выглядит 
следующим образом: естественнонаучное – 10,2%; математическое – 27,1%; гуманитарное – 27,5%; 
сложно определить – 35,2%. 

Гипотезой исследования выступает наличие статистически значимых отличий в видео, 
адресованных детям и другим пользователям, по критериям самопрезентации блогера, 
используемым коммуникативным приемам и средствам обучения. 

Целью выступает изучение особенностей взаимодействия образовательных видеоблогеров с 
разными целевыми аудиториями с акцентом на детско-подростковой.  

2 Результаты исследования и их обсуждение 

Первая анализируемая переменная – это участники видео в кадре (см. табл.1). В качестве вариантов 
ответа рассматривались следующие позиции: в кадре только автор-влогер, дети-ученики, другие 
учителя и другие люди. Также в качестве переменной был отмечен визуальный контент, который 
не подразумевает наличие человека в кадре. 

Таблица 1. Участники видео в кадре в разрезе целевой аудитории 

Наличие людей в кадре Аудитория, в % 

Дети Другие 

Влогер 69,1 35,5 

Ученики 2,2 11,2 

Учителя, коллеги 5,9 4,7 

Другие люди 8,8 15,9 

Визуальный контент 12,5 31,8 

Другое 1,5 0,9 

Итого  100 100 

 

Статистически значимые отличия были обнаружены для видео с видеоблогером в кадре 
(df=1, x2=6,374, p=0,012) и использованием только визуального контента (df=1, x2=5,518, p=0,019) для 
двух выделенных целевых аудиторий. Ориентируясь на детско-подростковую целевую аудиторию, 
о-блогер чаще, чем ожидается, появляется в кадре и реже, чем ожидается, использует 
исключительно визуальный контент.  

В предыдущем исследовании популярных блогеров у подростково-молодёжной аудитории 
мы отмечали значимость личности самого блогера, его обязательное присутствие в кадре [22]. В 
отношении образовательного видеоблогинга, несмотря на присутствие в большинстве видео самого 
блогера, статистически значимые отличия средних для видео с блогерами и без них касаются только 
количества подписчиков и не значимы для количества просмотров, лайков и других характеристик 
влиятельности образовательного блогера (далее о-блогера).  

Распределение стилей одежды незначительно отличается в выделенных аудиториях (см. табл. 
2). Перевес в пользу детско-подростковой аудитории прослеживается в вариантах «молодёжный» и 
«брендированный» стили одежды, противоположная ситуация – с неформальным стилем одежды. 
Вторую позицию по частоте для обеих целевых групп занял «строгий стиль», что, вероятно, можно 
объяснить обучающей ориентацией блогера, когда своего рода дресс-код из оффлайн школы 
переносится в онлайн пространство блога. При этом статистически значимые различия были 
обнаружены только для молодёжного стиля одежды (df=1, x2=4,007, p=0,045). 

Таблица 2. Стиль одежды видеоблогера в кадре в разрезе целевой аудитории 

Стиль одежды видеоблогера в кадре Аудитория, в %  

Дети Другие 

Стиль строгий 27,1 21,8 

Стиль неформальный 43,9 60,4 

Стиль брендированный 6,5 1,0 
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Стиль молодёжный 14,0 6,9 

Стиль другое 8,4 9,9 

Итого  100 100 

 

Использование видеоблогерами различных анимационных эффектов, музыки, слайдов и пр. 
– популярный приём привлечения внимания зрителя. Довольно давно как отечественными, так и 
зарубежными учёными изучаются преимущества обучающей анимации перед статичными 
изображениями. Большинство работ зарубежных исследователей посвящены анимационным 
приёмам в целом, без выделения видеоблогов, в них анимационное видео представлено как продукт 
цифрового общества [23; 24]. Видеоблоги, в том числе образовательные, аккумулируют 
эффективные и популярные способы организации и трансляции видеоконтента, т.к. одна из 
основных целей создание видеоблога – привлечение аудитории.  

Распределение ответов на вопрос о том, что используют образовательные видеоблогеры в 
видео, демонстрирует, что наибольшей популярностью пользуются музыка и текстовые слайды (см. 
табл.3). Статистически значимые отличия были обнаружены только в использовании слайдов для 
двух выделенных целевых аудиторий (df=1, x2= 11,985, p<0,01). 

Таблица 3. Использование дополнительных средств в кадре в разрезе целевой аудитории 

Использование дополнительных 
средств в кадре 

Аудитория, в % 

Дети Другие 

В кадре музыка 24,4 27,7 

В кадре текст и/или слайды 29,7 20,9 

В кадре анимация 9,6 12,0 

В кадре другое видео 7,2 4,2 

В кадре анимационный текст 8,1 8,4 

В кадре ничего 8,6 16,8 

Другое 12,4 9,9 

Итого 100 100 

 

Наибольшей популярностью в выборе локаций для съемки образовательного контента для 
обеих целевых аудиторий пользуются варианты «дома» и «в школе» (см. табл. 4). В качестве других 
локаций были отмечены: «музей в математическом институте имени Стеклова»; «приёмная 
президента РФ», «кладбище» и др. 

Популярность домашнего контента обусловлена следующими причинами: во-первых, часто 
это удобнее с технической стороны, автор может снимать контент в удобных и привычных для себя 
условиях. Также домашнее видео – это тренд, сформированный пандемией и необходимостью 
готовить учебный контент в условиях самоизоляции. Съемка видео в школе – это вопрос удобства, 
т.к. учителя проводят на работе значительную часть времени. Самый частотный вариант «нельзя 
определить локацию» связан со съёмкой видеоблогером своего экрана (скринкастингом). При 
анализе места действия не были обнаружены статистически значимые связи локаций с целевыми 
аудиториями. 

Таблица 4. Локация, где происходят действия в кадре в разрезе целевой аудитории 

Локация, где происходят действия в 
кадре 

Аудитория, в % 

Дети Другие 

Дома 24,2 18,7 

На улице 5,0 3,0 

В школе 28,3 26,1 

Разные локации 2,5 2,2 

Нельзя определить локацию 38,3 40,3 



И Н Ф ОР М А Ц И ОН Н ОЕ  ОБ Щ Е С Т ВО |  2 0 2 5  |  №  2  W W W . I N F OS OC . I I S . R U  

93 
 

Другое 1,7 9,7 

Итого 100 100 

 

Анализ речевых особенностей о-видеоблогеров позволил выявить лидирующие позиции 
эмоциональной выразительности речи (см. табл. 5). Особенно это характерно для видеороликов, 
адресованных детско-подростковой аудитории. Категория «использование профессиональных 
терминов» популярна для обеих целевых аудиторий. Это объясняется тем, что блогером 
транслируется образовательный видеоконтент, сопряженный со специальной терминологией. В то 
же время авторы стараются быть понятными для своей аудитории и близкими ей, воспроизводя 
эффект парасоциальных отношений. Можно отметить больший процент видео с использованием 
молодежного сленга, ориентированного на детско-подростковую аудиторию. 

Таблица 5. Речевые особенности автора в кадре в разрезе целевой аудитории 

Речевые особенности автора в кадре Аудитория, в % 

Дети Другие 

Профессиональные термины 23,0 30,1 

Шутки, юмор 21,0 17,6 

Молодежный сленг 13,5 8,0 

Эмоциональная выразительность 32,9 31,1 

Монотонная речь 4,4 8,0 

Речь отсутствует 1,6 1,6 

Другое 3,6 3,7 

Итого 100,0 100,0 

 

Статистически значимые отличия были обнаружены в использовании шуток, юмора (df=1, 
x2= 9,387a, p<0,01), молодёжного сленга (df=1, x2= 15,515, p<0,01), эмоционально выразительной речи 
(df=1, x2= 13,202, p<0,01). Видеоблогеры чаще, чем ожидается, используют шутки и юмор, 
молодежный сленг и эмоционально выразительную речь при съемке контента для детско-
подростковой аудитории. 

Также анализировались коммуникативные приёмы, используемые о-блогерами, такие как 
«личное обращение», «риторические вопросы» и др. Образовательные видеоблогеры, как и 
видеоблогеры в целом, организуют свои взаимодействия с подписчиками таким образом, чтобы 
создать эффект парасоциальной близости (см. табл.6).   

Таблица 6. Коммуникативные приемы автора в кадре в разрезе целевой аудитории 

Коммуникативные приемы Аудитория, в % 

Дети Другие 

Личное обращение  39,2 36,7 

Риторические вопросы 13,5 10,0 

Обращение к комментариям  13,1 7,2 

Обратная связь (работа на запрос 
аудитории) 

3,6 2,8 

Призыв сделать задание 7,2 1,7 

Примеры из личной жизни 9,0 7,8 

Периодический отход от темы 5,9 3,3 

Никакие 5,0 25,0 

Другое 3,6 5,6 

Итого 100 100 
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Для обеих целевых аудиторий самым частотным коммуникативным приёмом являются 
«личные обращения». Видео, ориентированное на детскую аудиторию, чаще наполнено 
«риторическими вопросами», «призывами сделать задание», «примерами из личной жизни» и 
«периодическими отходами от темы». Среди второй группы достаточно популярен ответ 
«никакие». Очевидно, детское внимание требует больше усилий со стороны блогера по его 
привлечению и удержанию. Данный факт не является спецификой онлайн образования, разные 
способы коммуникации с аудиторией используются и в оффлайн обучении, просто некоторые из 
них трансформировались под особенности сети. Отсыл к самостоятельному выбору аудитории 
(«спросили в комментариях», «высказали мнение») даёт дополнительный контакт с аудиторией, что 
помогает создать более доверительный образ блогера и канала в целом, положительно влияет на 
эффективность коммуникации и статистику –  просмотры, лайки, комментарии [25]. 

Были выявлены статистически значимые отличия в использовании личных обращений (df=1, 
x2= 14,062, p<0,01), риторических вопросов (df=1, x2= 5,160, p<0,05), обращений к комментариям 
(df=1, x2= 9,173, p<0,01), призывов сделать задание (df=1, x2= 10,928, p<0,01) в разрезе двух целевых 
аудиторий – дети и другие пользователи. Эти коммуникативные приёмы видеоблогер чаще, чем 
ожидается, использует при съемке видео для детской аудитории.  

Геймификация, использование симуляторов и другие цифровые педагогические средства 
помогают обучающимся контролировать темп и содержание своего обучения, индивидуализируют 
образовательный процесс. В контексте коннективизма ответственность за учебный процесс несет 
сам обучающийся, он имеет право проявлять инициативу и направлять траекторию своего 
образования в значимое для него русло, выбирать контент и создавать его, определять 
информацию, время и место, необходимые для его обучения. При этом не было выявлено 
статистически значимых отличий в использовании цифровых средств и технологий обучения при 
съемке видео для двух обозначенных целевых аудиторий.  

Заключение 

Динамичность развития видеоблогосферы дает нам основание полагать, что полученные выводы 
являются актуальными на момент исследования и репрезентуют сегмент образовательного 
видеоблогинга, полученный в результате триангуляции мнения детей, учителей, интернет-
рейтингов и работы с составом совета учителей-блогеров.  

Можно говорить о том, что образовательный сегмент видеоблогинга в целом подчиняется 
законам развития видеоблогосферы, основным из которых является построение парасоциальных 
отношений между о-блогером и зрителями. И для взрослой, и для детской аудитории, о-блогеры 
активно используют личное обращение к зрителю, задают риторические вопросы и просят оставить 
комментарий под видео. Все это формирует своеобразное коммуникативное пространство для 
получения новых знаний и навыков. И образовательные видеоблоги, и их пользователи формируют 
узлы в системе онлайн обучения. Включение пользователей происходит через формы обратной 
связи, лайки, подписки, отклики на призывы сделать задание, комментарии и пр. В свою очередь 
обратная связь от пользователей, их новые образовательные запросы влияют на образовательный 
контент блогов. 

В результате проведённого исследования были выявлены значимые различия в 
самопрезентации образовательных видеоблогеров для различных целевых аудиторий. Анализ 
показал, что детско-подростковая аудитория более восприимчива к эмоционально выразительной 
речи, шуткам и использованию молодежного сленга, тогда как старшие группы предпочитают 
профессиональный язык и более формальный стиль. Видеоблогеры, работающие с молодыми 
зрителями, чаще используют визуальные элементы, такие как анимация, текстовые слайды и 
музыку. 

Выводы исследования подчеркивают важность адаптации стиля самопрезентации в 
зависимости от аудитории для повышения ее вовлеченности и эффективности потребления 
образовательного контента. Также отмечено, что видеоблогеры играют важную роль в создании 
парасоциальных отношений, что помогает выстраивать доверительные и долгосрочные связи с 
аудиторией.  

Образовательные блогеры становятся не просто медиаторами информации, но и влияют на 
поведенческие и когнитивные аспекты аудитории, особенно детско-подростковой. Полученные 
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данные могут быть использованы для оптимизации методов преподавания в цифровом 
пространстве. 
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