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Образовательный потенциал системы 
WhatsApp при обучении русскому языку 
как иностранному 

Л. Б. Кацюба

В статье рассматривается система мгновенного обмена текстовыми сообщениями 
WhatsApp как современное дополнительное средство электронного обучения. Цель 
исследования состоит в анализе возможностей применения системы WhatsApp при 
обучении русскому языку как иностранному и определении значимости данной си-
стемы для формирования и развития у иностранных студентов коммуникативной 
компетентности. Методологическую основу исследования составили анализ совре-
менных информационно-коммуникационных технологий, применяемых в образо-
вательном процессе; анализ научно-методической литературы по теме и обобщение 
опыта коллег, работающих в электронной среде. Эмпирическая база исследования 
эффективности применения WhatsApp в образовательном процессе создавалась нами 
на протяжении 6 лет. В исследовании приняли участие 72 человека — это иностранные 
слушатели факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин Российского 
университета дружбы народов, будущие студенты-медики, ординаторы и аспиранты 
медико-биологического профиля. В статье представлен анализ функциональной со-
ставляющей приложения WhatsApp в учебном процессе и продуктивности учебной 
деятельности с применением WhatsApp. По результатам наблюдения и практической 
деятельности дано обоснование целесообразности данного мессенджера и определен 
этап его введения в учебный процесс; ограничен объем работы, связанной с исполь-
зованием системы WhatsApp в учебном процессе; проведено наполнение учебной 
группы WhatsApp лингводидактическим материалом; определена система заданий, 
направленных на успешное внедрение приложения WhatsApp в учебный процесс. 
Обобщен лингводидактический потенциал системы WhatsApp при обучении русскому 
языку как иностранному на этапе предвузовской подготовки, определено место при-
ложения в традиционной обучающей среде, обоснованы преимущества использования 
WhatsApp как дополнительного средства электронного обучения.
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В настоящее 1 время в образовательной среде актуальны-
ми являются электронные средства, которые широко 

используются в обучении иностранным языкам, в частности, 
русскому языку как иностранному. По мнению Г. Драйдена 
и Д. Вос [8], мы все живем во времена новой революции в об-
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учении, которая формирует обучающееся общество 21-го века 
и учит эффективно учиться и думать, как стать самостоятель-
ным активным менеджером своего будущего с помощью в том 
числе новейших компьютерных технологий. Трудно в целом 
не согласиться с авторами бестселлера «Революция в обуче-
нии: научить мир учиться по-новому» в том, что революция 
в образовании неизбежна, и она уже идет полным ходом. Од-
нако, как справедливо указывал А. Д. Гарцов, «изменение пара-
дигмы в обучении имеет ряд противоречий. С одной стороны, 
революционные изменения средств и видов коммуникации 
коренным образом меняют образ мышления, стиль жизни, 
общения, коммуникативного поведения, способы достижения 
благосостояния человека; с другой, и это общепризнанный 
факт, только один человек из пяти знает, как практически 
использовать непривычно огромные информационные мас-
сивы, объем которых непрерывно растет» [5, с. 116].

Электронные средства обучения безусловно обладают вы-
соким образовательным потенциалом. Под образовательным 
потенциалом мы имеем в виду способность любой системы 
помогать преподавателю русского языка как иностранного 
в ходе процесса обучения реализовывать образовательную 
функцию: обучать иностранных учащихся владению русским 
языком, а, значит, формировать коммуникативную компетен-
цию учащихся, закладывать основы русской грамматики, фор-
мировать основы русской культуры с учетом национального 
социокультурного опыта учащихся, знакомить с базовыми 
ценностями русской культуры в кросс- культурном аспекте, 
способствовать формированию лидерских качеств. (Отдель-
но вспомним серьезные теоретические работы по форми-
рованию коммуникативной компетенции и разработке ее 
содержания таких авторов, как Васильева Т. В., Левина Г. М., 
Ускова О. А. [4]; Клобукова Л. П., Нестерская Л. А. [12]; Лари-
на Т. В. [13], Румянцева Н. М. [18]).

Говоря о проблеме содержания образования в контексте об-
разовательного потенциала, приведем получившую одобрение 
участников международного круглого стола образовательную 
модель Майкла Барбера, которая выражена своеобразной фор-
мулой: «Хорошее образование = Э (З + М + Л)», где «буква «З» 
обозначает знание, «М» – мышление, «Л» – лидерство (лидер-
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ские навыки и установки относительно себя и других), а «Э» 
символизирует этические основания. Модель Барбера обога-
щает традиционный подход с акцентом на знаниях и критиче-
ском мышлении, включая в формулу лидерство, необходимое 
для того, чтобы идеи реализовывались, и этические принципы, 
гарантирующие, что влияние будет осуществляться на благо 
общества. «Можно ожидать, что в будущем именно такой – 
более целостный – набор навыков и характеристик окажет-
ся востребованным» [3, с. 8]. В целом новая концептуальная 
образовательная модель М. Барбера коррелирует с моделью 
современного российского образования.

Возвращаясь к теме электронных средств обучения, от-
метим, что сегодня эта тема получила новое развитие в со-
временной образовательной практике и, как следствие, от-
разилась в научных публикациях об электронном обучении 
и применении информационно- коммуникационных техноло-
гий в образовании (см.: [7; 20; 26; 27]) и, в частности, в процессе 
изучения иностранных языков (см. работы [2; 10; 23; 24]. Как 
указывает один из исследователей, «в современном мире 
информационных и образовательных технологий на первый 
план вышли такие качества, как динамичность развития ин-
струментальных средств (визуальных редакторов) и опера-
тивность управления электронными обучающими ресурсами 
педагогом. В дальнейшем значение этих качеств будет только 
возрастать» [6, с. 8].

Материалы и методы
В своей работе мы рассматриваем популярную систе-

му мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatsApp 
как современное дополнительное средство электронного об-
учения, обладающее определенным образовательным потен-
циалом. Как показал анализ теоретического материала, тема 
WhatsApp в сопряжении с процессом обучения иностранным 
языкам отражена в практике некоторых российских специ-
алистов по русскому языку как иностранному и немногих 
научных работах [9; 24].

В работе использовались общелогические методы и при-
емы исследования. Были проведены: анализ современных 
информационно- коммуникационных технологий, применяемых 
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в образовательном процессе; анализ научной и методической 
литературы по теме; научно фиксируемое наблюдение за учеб-
ным процессом. Обобщен опыт преподавания коллег, работаю-
щих в сфере информационно- коммуникационных технологий.

В качестве дополнительного специального метода ис-
пользовался субъективный слуховой анализ звучащей речи, 
с помощью которого исследовалось иноязычное произно-
шение и интонации.

Эмпирическая база исследования эффективности при-
менения WhatsApp в образовательном процессе создавалась 
нами на протяжении 6 лет, с конца 2016 года по 2022 год 
включительно. В экспериментальной работе с примене-
нием системы WhatsApp приняли участие 72 человека (7 
групп) – это иностранные слушатели факультета русского 
языка и общеобразовательных дисциплин (подготовительного 
факультета) Российского университета дружбы народов, бу-
дущие студенты- медики, ординаторы и аспиранты медико- 
биологического профиля.

Результаты
Как известно, WhatsApp – это бесплатная система для мо-

бильных устройств с поддержкой голосовой и видеосвязи. 
Она автоматически синхронизирует список контактов с те-
лефонной книгой телефона, что стало возможным благодаря 
регистрации пользователей по своему телефонному номе-
ру. Таким образом, преподаватель, имея номера телефонов 
учащихся, легко может создать учебную (рабочую) группу 
в WhatsApp, соответствующую студенческой (ординаторской) 
академической группе уже на первых занятиях по русскому 
как иностранному, возглавив ее в качестве администратора.

Как показала практика преподавательской деятельности 
последних шести лет, учебную группу в WhatsApp целесо-
образно создавать с первых занятий даже не наполненной 
группы. Группе в WhatsApp присваивается индекс, идентичный 
формально академическому, и она начинает реализовывать 
дидактическую функцию уже с первого дня учебы студентов.

Рассмотрим функционирование таких групп на примере 
реально созданных с 2016 года академических групп сту-
дентов, ординаторов, аспирантов медико- биологического 
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профиля, обучающихся в Российском университете друж-
бы народов, которые изучали русский язык как иностран-
ный на факультете русского языка и общеобразовательных 
дисциплин в течение восьми месяцев. Это группы: МЛ-31а 
(слушатели – студенты- медики; открытие группы 10 ноября 
2016 года); МЛ-03а (слушатели – ординаторы и аспиранты био-
логического профиля; открытие группы 15 октября 2018 года).

На иллюстративном материале (см. рис. 1–2) мы можем ви-
деть важную информацию аккаунта группы, представленную 
в WhatsApp: время создания группы МЛ-03а, администратора- 
преподавателя, количество участников и  др. Как видно 
на рис. 2, автор впервые предпринял попытку создания вир-
туальной группы в WhatsApp через два дня после образования 
академической группы.

Большой выбор мультимедийных сообщений (графические 
изображения (фотоматериалы), аудиофайлы и видеозаписи), 
которые могут передаваться и транслироваться посредством 
WhatsApp одновременно всем участникам группы (на связи 
может быть более двухсот человек), безусловно расширяет 
возможности традиционной обучающей среды.

Так, в процессе занятия преподаватель может накапливать 
фотоматериалы по объяснению новой темы (грамматические 
таблицы, правила и т. п., графически зафиксированные на до-
ске в аудитории), материалы по работе с новой лексикой, 
которые после урока отправляются в «методическую копил-
ку» группы WhatsApp, что позволяет слушателям тщательно 
повторить и проработать сложные моменты занятия дома. 
В дополнение к оригинальным материалам преподавателя 
могут служить картинки, видео, тексты, слайды и т. п., заим-
ствованные на разных обучающих платформах, почерпнутые 
из лингводидактических ресурсов интернета.

Оригинальные и заимствованные аудиоматериалы (произ-
несенные фонетические упражнения, записи звуков и фраз, 
позднее, текстов) преподаватель размещает в группе WhatsApp 
на протяжении всего курса обучения, что позволяет слушателям 
эффективно самостоятельно работать над фонетикой, а также 
осуществлять подготовку к тестированию по начальному и ба-
зовому уровням, формируя основные коммуникативные навыки 
в социально- бытовой и социально- культурной сферах общения.



Рис. 1. Администратор 
и участники

Рис. 2. Время создания 
группы 

 Рис. 3–5. Реализация накопительной функции
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Возможность системы WhatsApp сохранять и накапливать 
текстовые материалы, фото-, видео- и аудиоинформацию 
реализует накопительную или консервативную функцию (см. 
рис. 3–5).

WhatsApp как современная форма коммуникации вносит 
коррективы и в традиционную воспитательную деятельность 
преподавателя, в тех случаях, когда, например, после про-
веденных уроков- экскурсий WhatsApp продолжает служить 
полем общения, выполняя функции Форума: учащиеся актив-
но обмениваются мнениями о проведенном мероприятии, 
фотографиями, короткими видео.

Работа с накопленным посредством WhatsApp матери-
алом не исчерпывается лишь мгновенным ознакомлением 
и просмотром чата. Важные сообщения с изображением 
пройденных тем и т. д. преподаватель выделяет специаль-
ными пометками, помещая информацию в Избранное, чтобы 
в конце темы, «поделившись» помеченными сообщениями, 
«напомнить» учащимся о сложном сохраненном материале 
или ознакомить с этим материалом вновь прибывших в группу 
студентов. Таким образом выделительная функция WhatsApp 
помогает учащимся повторить, закрепить, а некоторым – уз-
нать новую для них информацию.

Студенты, желающие перенести для удобства изучения 
учебную информацию группы (задания, таблицы, схемы и т. п.) 
на компьютер, без труда могут сделать это с помощью не тре-
бующей установки и регистрации веб-версии, которая реа-
лизована на сайте web.whatsapp.com. Переслать материалы 
чата (переписку с файлами или только текст) на почту мож-
но, выбрав позицию «Экспорт чата». Данную возможность 
WhatsApp реализует как функцию сцепления, соединения, 
объединяющую разные программы (см. рис. 6).

Поисковая функция WhatsApp (см. рис. 7) позволяет бы-
стро найти нужную тему в «речевом» потоке чата, которая 
давно «уплыла» наверх. Эта функция особенно важна при 
повторении темы, при объяснении нового материала с опо-
рой на пройденный, наконец, при контроле усвоения знаний 
и обнаружении, что у некоторых учащихся не выполнено 
домашнее задание, причиной чего послужили незнание и от-
сутствие информации.
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Рис. 6. Реализация функции сцепления Рис. 7. Реализация поисковой функции

Необходимо подчеркнуть, что среди множества специали-
зированных функций WhatsApp (некоторые профессионалы 
выделяют до тридцати и более) мы обозначили лишь несколь-
ко функций системы, активно реализующихся в образова-
тельном контексте, не претендуя на закрепление понятий.

Безусловно, коммуникативно- информативная функция 
WhatsApp и ее закономерное продолжение – обменная функ-
ция – остаются в фундаменте создания данной системы.

Благодаря перечисленным свой ствам и функциям система 
WhatsApp может успешно использоваться в учебном процессе 
как дополнительное средство электронного обучения русско-
му языку как иностранному, начиная с этапа предвузовской 
подготовки. Говоря «дополнительное», мы указываем на то, 
что в настоящее время процесс обучения на кафедре русского 
языка № 2 факультета русского языка и общеобразовательных 
дисциплин Российского университета дружбы народов, на базе 
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которой проводилось исследование, выстраивается согласно 
концепции так называемого комбинированного, или смешан-
ного, обучения. О преимуществах модели интегрированной 
учебной среды говорят российские и зарубежные специалисты 
[16; 19; 21; 22; 25]. Напомним, что понятие смешанного обучения 
включает в себя такую образовательную технологию, кото-
рая характеризуется объединением онлайн- обучения с тра-
диционным обучением, проводимым аудиторно с участием 
и под руководством преподавателя. При этом, как отмечали 
М. Барбер и М. Муршед, необходимо помнить о «встраивании 
ИКТ в ежедневное обучение, а не создание отдельных курсов 
компьютерных знаний» [3, с. 31]. Особенно важным в смешан-
ном обучении является взаимосвязанность аудиторной работы 
с онлайн- модулями, которая призвана сделать учебный про-
цесс целостным, эффективным, комфортным, ориентирован-
ным на учащихся.

Отметим, что на кафедре, где обучались студенты, орди-
наторы и аспиранты перечисленных групп, есть место тра-
диционным средствам обучения: учебники, учебные посо-
бия, рабочие тетради и информационно- коммуникативным 
технологиям: система ТУИС – веб-приложение на основе 
Moodle, с помощью которого создаются электронные обуча-
ющие курсы; MOOK; компьютерные программы, социальные 
сети, WhatsApp, Telegram и другие мессенджеры.

Подытоживая шестилетнюю работу в группах (студенче-
ских, ординаторских и аспирантских) с применением систе-
мы WhatsApp, мы можем говорить о некоторых преимуще-
ствах и недостатках использования данного средства связи 
в лингводидактическом аспекте.

К положительным моментам можно отнести следующие.
Во-первых, это быстрое накопление и воспроизведение 

нужной учебной информации: таблицы, файлы, звуко- видео-
фотоматериалы. С первого занятия в группе, начинающей изу-
чение русского языка как иностранного «с нуля», полноценно 
используется весь объем технических свой ств мессенджера 
WhatsApp: записывается первый видеодиалог «Знакомство», 
производятся фото новых букв и слов, записанных на до-
ске, в том числе «раскадровки» их написания, отправляются 
в группу WhatsApp звуковые файлы с записью произнесенных 
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преподавателем звуков, слов и фраз. Все эти первоначальные 
действия преподавателя способствуют оптимизации при-
ема, фиксирования, осмысления, переработки, повторения 
учебной информации на русском языке, в том числе и для 
самостоятельной работы дома.

Во-вторых, к преимуществам использования данного мес-
сенджера мы относим вовлеченность студентов в учебный 
процесс.

Несмотря на небольшое общее количество участников 
чата – 6–14 человек (в зависимости от наполняемости группы), 
обсуждение вопросов по мере овладения русским языком ста-
новится все более живым и непринужденным, а количество 
написанных студентами «только по-русски» реплик в чате 
постепенно возрастает. И если в первый месяц использования 
группы WhatsApp в чате превалируют реплики преподавате-
ля – студенты пользуются системой смайликов, сопровождая 
их первыми словами и фразами типа «здравствуйте», «при-
вет», «спасибо», «до свидания», то впоследствии чаты часто 
ведут сами студенты, инициируя полилоги и дискуссии.

Обсуждение и выводы
Наше практическое наблюдение соотносится с вывода-

ми исследователей- практиков о взаимосвязи использования 
в образовательном процессе мультимедийных технологий 
со студенческой вовлеченностью. Одна из авторов, разраба-
тывающих данную концепцию, говорит о том, что на основе 
полученных результатов исследования «можно предположить, 
что чем выше распространенность использования техноло-
гий в учебном процессе, тем сильнее вовлеченность студен-
тов во взаимодействие с преподавателями и их кооперация 
между собой для достижения образовательных целей» [14, 
с. 71]. Согласимся с мнением автора и в том, что «активность 
и эффективность внедрения новых технологий в преподава-
ние обусловлена, в частности, убежденностью преподавателя 
в том, что эти технологии имеют образовательную ценность 
и способствуют улучшению результатов обучения» [14, с. 74]. 
Здесь уместно также привести утверждение о том, что в на-
стоящее время «в системе образования нет больше пассивных 
реципиентов, студент теперь – это все более разносторонний 
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учащийся во все более многообразной и динамичной среде, 
он вкладывает в обучение много ресурсов и ждет существен-
ных результатов в разных областях жизни» [11, с. 17].

Тезис о студенческой вовлеченности переходит в разговор 
о следующем преимуществе WhatsApp – стимулировании 
проявления лидерских качеств – неотъемлемом атрибуте вос-
требованной личности, «способной осуществлять социально- 
значимую деятельность» [15, с. 78]. В течение всего учебного 
периода студенты по-разному проявляют свои способности: 
кто-то выкладывает фото- и видеоматериалы о проведенных 
с группой экскурсиях, кто-то дублирует преподавателя в ад-
министративной работе, напоминая о собраниях, кто-то ищет 
дополнительный материал, располагая его в чате и т. п. Каж-
дый может побыть лидером при несомненно выделяющемся 
лидере группы.

Кроме перечисленных к бесспорным положительным сто-
ронам использования WhatsApp относятся: ответственность 
за себя и оптимизацию своего процесса обучения; совместная 
групповая деятельность (поздравления с днем рождения, 
тематические праздники, помощь в выполнении домаш-
него задания и т. п.), которая способствует формированию 
коллектива и его сплочению, что впоследствии приводит 
к обретению настоящей дружбы; доверительные отношения 
с преподавателем, которые проявляются в частной перепи-
ске, связанной с учебными, а иногда и личными проблемами.

Как видно из приведенных фактов, положительных сторон 
использования системы WhatsApp в интерактивной работе не-
мало. Однако картина будет неполной, если не сказать и об от-
рицательной стороне вопроса. Главным минусом, который 
существует в реализации образовательной функции мессен-
джера, по нашему мнению, является отсутствие инструмента 
контроля знаний. Система прекрасно работает в качестве до-
полнительного средства, но заменить весь учебный процесс 
с ее помощью нельзя. Мы попытались убрать функциональный 
пробел данного мессенджера по контролю знаний через ис-
пользование аудиовозможностей WhatsApp – ввели проверку 
устного воспроизведения. На начальном этапе – это контроль 
за произнесением формирующих артикуляционную базу 
упражнений, позднее – проверка чтения и пересказа текстов, 
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заготовленных дома «топиков» на темы «Я изучаю русский 
язык», «Моя страна», «Наш университет», «Наша группа» и т. д.

К трудностям использования данной системы можно отне-
сти также неготовность преподавателя к применению данного 
типа информационно- коммуникационной технологии в обра-
зовательной деятельности. Одним из факторов «инновацион-
ной готовности» или неготовности, исследователи называют 
влияние социально- психологического климата на создание 
инновационной среды в педагогическом коллективе (см. 
об этом подробнее: [1]).

В завершение можно с уверенностью сказать, что ис-
пользование популярной системы мгновенного обмена тек-
стовыми сообщениями WhatsApp на этапе предвузовской 
подготовки (I сертификационный уровень владения русским 
языком как иностранным) явилось эффективным дополни-
тельным средством, которое значительно облегчает прием, 
фиксирование, осмысление, переработку учебной инфор-
мации на иностранном языке; вовлекает студента в учебный 
процесс и актуализирует ряд других положительных качеств 
в реализации образовательной функции.

WhatsApp сегодня – это не только средство общения 
и взаимодействия между людьми, но и современное сред-
ство обучения в  формате легкодоступной бесплатной 
информационно- коммуникационной площадки, хорошо зна-
комой международному сообществу.
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The Educational Potential of WhatsApp 
for Teaching Russian as a Foreign Language

Larisa B. Katsyuba

The article discusses the cross-platform messaging service WhatsApp as 
an additional modern means of e-learning. The purpose of the research 
is to analyze the possibilities of using WhatsApp in teaching Russian as a for-
eign language and determine the significance of this service for the formation 
and development of international students' communicative competence. The 
methodological basis of the research is the analysis of modern information 
and communication technologies used in the educational process; analysis 
of scientific and methodological literature on the topic and generalization 
of experiences of colleagues working in the electronic environment. We have 
been creating an empirical base for studying the effectiveness of WhatsApp 
in the educational process for six years. The study involved 72 participants, 
including international students of the Faculty of Russian language and Gen-
eral Education Disciplines of The Peoples' Friendship University of Russia, 
future medical students, residents and postgraduate students in Biological 
sciences. The article presents an analysis of both of the functional compo-
nent of the WhatsApp application in the educational process and the produc-
tivity of educational activities using WhatsApp. According to observations 
and practical activities' results, the rationale for the expediency of this mes-
senger was given, and the stage of its introduction in the educational process 
was defined. A limited amount of work associated with the use of WhatsApp 
in the educational process was performed. The WhatsApp study group 
was given with lingua-didactic materials, and the system of tasks aimed 
at the successful implementation of the WhatsApp application in the educa-
tional process was defined. The article summarizes the linguistic and didactic 
potential of WhatsApp in teaching Russian as a foreign language at the stage 
of pre-University training, defines the application's place in the traditional 
learning environment, and substantiates the advantages of using WhatsApp 
as an additional e-learning tool.

Key words: an as a foreign language; e-learning; WhatsApp in the educational 
process.

For citation: Katsyuba, L. B. (2023) Obrazovatel'nyj potencial sistemy WhatsApp pri 
obuchenii russkomu yazyku kak inostrannomu [The educational potential of WhatsApp 
for teaching Russian as a foreign language]. Art Logos – The Art of Word. No. 2. Pp. 162–177. 
(In Russian). DOI 10.35231/25419803_2023_2_162
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