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Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности использования платформ социальных 

сетей в качестве инструмента академического взаимодействия между студентами и преподавателями. Ана-

лизируются ключевые аспекты интеграции социальных медиа в образовательный процесс, включая организацию 

коммуникации, обмен учебными материалами, проведение дискуссий и оперативную обратную связь. Особое 

внимание уделяется преимуществам и потенциальным рискам подобного взаимодействия, таким как повыше-

ние вовлеченности обучающихся и вопросы цифровой безопасности. На основе существующих исследований и 

практических примеров делаются выводы о перспективах дальнейшего применения социальных сетей в образо-

вательной среде. 
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Введение. 

Современная образовательная среда пре-

терпевает значительные изменения под влиянием 

цифровых технологий, среди которых особую 

роль играют платформы социальных сетей. Эти 

платформы, изначально разработанные для не-

формального общения, постепенно интегриру-

ются в академический контекст, становясь ин-

струментом коммуникации между студентами и 

преподавателями. 

 Активное использование социальных ме-

диа в образовании обусловлено их широкой рас-

пространенностью, доступностью и интерактив-

ными возможностями, которые способствуют 

оперативному обмену информацией, совместной 

работе и поддержанию постоянной связи внеа-

удиторных занятий. 

Обсуждение. Результаты. 

Вопрос эффективности применения соци-

альных сетей в учебном процессе остается пред-

метом дискуссий среди исследователей. 

 С одной стороны, отмечается их потен-

циал в повышении вовлеченности студентов, 

упрощении доступа к учебным материалам и со-

здании более гибкой образовательной среды. 

 С другой стороны, существуют опасения, 

связанные с отвлечением внимания, вопросами 

конфиденциальности и цифровой этики.  
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В данной работе предпринимается по-

пытка систематизировать существующие прак-

тики взаимодействия между преподавателями и 

студентами через социальные сети, а также про-

анализировать их влияние на образовательный 

процесс. 

Для достижения поставленных целей в ис-

следовании применяется комплексный подход, 

включающий анализ научной литературы, обзор 

существующих кейсов использования социаль-

ных сетей в образовании, а также качественный 

анализ данных, полученных из открытых источ-

ников. В качестве теоретической основы рассмат-

риваются работы, посвященные цифровой педа-

гогике, коммуникационным моделям в онлайн-

обучении и психологическим аспектам взаимо-

действия в виртуальной среде. 

Эмпирическая часть исследования опира-

ется на анализ активности образовательных сооб-

ществ в популярных социальных сетях, таких как 

Facebook, Telegram, Discord и специализирован-

ных академических платформах, интегрирован-

ных с социальными медиа. Изучаются формы вза-

имодействия (чат-обсуждения, видеоконферен-

ции, публикация учебных материалов), частота 

коммуникации, а также обратная связь от участ-

ников образовательного процесса. Дополни-

тельно рассматриваются результаты опросов и 

интервью с преподавателями и студентами, поз-

воляющие выявить преимущества и ограничения 

использования социальных сетей в учебном кон-

тексте. 

Методологическая база исследования со-

четает количественные и качественные методы, 

что позволяет получить разностороннюю оценку 

роли социальных сетей в академической комму-

никации. Результаты анализа способствуют фор-

мированию рекомендаций по оптимизации ис-

пользования цифровых платформ в образовании с 

учетом баланса между эффективностью и цифро-

вой гигиеной. 

Научная новизна исследования заключа-

ется в комплексном анализе трансформации ком-

муникативных моделей в системе высшего обра-

зования под влиянием интеграции социальных 

медиа. В отличие от существующих работ, сосре-

доточенных преимущественно на технических ас-

пектах цифровизации образования, настоящее ис-

следование предлагает многоуровневый анализ 

социально-психологических и педагогических 

эффектов, возникающих при использовании не-

адаптированных социальных платформ в акаде-

мической среде.  

Особое внимание уделяется выявлению 

латентных механизмов формирования новых ти-

пов учебного взаимодействия, где традиционная 

иерархия "преподаватель-студент" трансформи-

руется под влиянием характерных для социаль-

ных сетей принципов горизонтальной коммуни-

кации. 

Значимым вкладом в научное знание ста-

новится разработка концепции "цифрового обра-

зовательного этоса", описывающей совокупность 

неформальных норм и практик, спонтанно фор-

мирующихся в гибридном пространстве академи-

ческих и социальных медиа. 

 Исследование впервые систематизирует 

парадоксальные эффекты подобного взаимодей-

ствия, когда повышение доступности преподава-

теля через социальные сети сопровождается изме-

нением восприятия его академического автори-

тета, а видимая интенсификация коммуникации 

может маскировать снижение глубины содержа-

тельного взаимодействия. 

Актуальность исследования обуслов-

лена стремительной цифровизацией образова-

тельного пространства и повсеместным проник-

новением социальных медиа в академическую 

среду. В условиях, когда традиционные институ-

циональные формы педагогического взаимодей-

ствия претерпевают существенную трансформа-

цию, возникает насущная необходимость в 

осмыслении новых коммуникативных практик, 

спонтанно формирующихся на стыке формаль-

ного образования и неформального цифрового об-

щения. Современные студенческие и преподава-

тельские сообщества все чаще используют плат-

формы социальных сетей не только как вспомога-

тельный инструмент, но и как полноценную среду 

образовательной коммуникации, что требует 

научного осмысления возникающих при этом пе-

дагогических и социально-психологических эф-

фектов. 

Особую значимость данная проблематика 

приобретает в контексте наблюдаемого пара-

докса: несмотря на повсеместное использование 

социальных сетей в образовательных целях, со-

храняется существенный разрыв между реаль-

ными практиками такого взаимодействия и их 

теоретическим осмыслением в педагогической 

науке. Актуальность работы усиливается тем, что 

большинство существующих исследований фоку-

сируются либо на сугубо технологических аспек-

тах цифрового обучения, либо на рисках цифро-

вой среды, оставляя без внимания комплексное 
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изучение трансформации самой природы педаго-

гического взаимодействия в условиях социаль-

ных медиа. 

Кроме того, актуальность исследования 

определяется необходимостью разработки новых 

педагогических подходов, учитывающих особен-

ности цифровой коммуникации, где стираются 

традиционные временные и пространственные 

границы образовательного процесса, изменяются 

ролевые модели участников, а сам характер учеб-

ного взаимодействия приобретает новые каче-

ства, требующие специального анализа. Возника-

ющая гибридная образовательная среда, сочетаю-

щая элементы формального и неформального 

обучения, представляет собой уникальный иссле-

довательский феномен, изучение которого может 

внести существенный вклад как в развитие циф-

ровой педагогики, так и в понимание более широ-

ких социокультурных трансформаций системы 

высшего образования в цифровую эпоху. 

Материалы и методы. Исследование ос-

новывалось на комплексной методологии, сочета-

ющей количественные и качественные подходы 

для всестороннего анализа феномена образова-

тельного взаимодействия в социальных медиа. 

 В качестве первичного материала высту-

пили данные, полученные в результате монито-

ринга активности 15 учебных сообществ в попу-

лярных социальных платформах (ВКонтакте, 

Telegram, Discord) на протяжении академиче-

ского года. Для сбора эмпирических данных при-

менялся метод контент-анализа переписки и пуб-

ликаций с последующей статистической обработ-

кой показателей коммуникативной активности.  

Качественная составляющая исследова-

ния включала проведение глубинных интервью с 

25 преподавателями и фокус-групп с участием 40 

студентов различных вузов, что позволило вы-

явить субъективные аспекты восприятия цифро-

вого взаимодействия. Теоретической основой по-

служили современные работы в области цифро-

вой педагогики, медиакоммуникаций и социоло-

гии образования.  

Для обработки полученных данных ис-

пользовались методы тематического анализа и 

grounded theory, что обеспечило возможность вы-

явления скрытых закономерностей и построения 

концептуальной модели образовательного взаи-

модействия в социальных сетях. 

Современный этап развития высшего об-

разования характеризуется фундаментальной 

трансформацией традиционных моделей педаго-

гического взаимодействия под влиянием цифро-

вых технологий. Особый интерес, в данном кон-

тексте, представляет феномен проникновения 

платформ социальных медиа в академическую 

среду, что порождает принципиально новые 

формы образовательных коммуникаций.  

В отличие от специализированных систем 

управления обучением (LMS), социальные сети 

формируют уникальную гибридную среду, где 

институциональные образовательные практики 

переплетаются с неформальными способами циф-

рового общения. 

Эмпирические исследования последних 

лет демонстрируют, что более 87% студентов и 

63% преподавателей регулярно используют соци-

альные сети в образовательных целях, причем 

данная практика развивается стихийно, вне рамок 

официальных учебных программ. Такая ситуация 

актуализирует необходимость глубокого науч-

ного осмысления происходящих изменений. В 

частности, требует специального изучения фено-

мен "дигитализации педагогического этоса" - про-

цесса, при котором традиционные нормы акаде-

мического взаимодействия адаптируются к усло-

виям цифровой среды с ее характерными особен-

ностями: асинхронностью, мультимодальностью, 

горизонтальным характером коммуникации. 

Качественный анализ коммуникативных 

практик в образовательных сообществах социаль-

ных сетей позволяет выявить несколько принци-

пиально значимых тенденций.  

Во-первых, наблюдается феномен "размы-

вания временных границ" учебного процесса, ко-

гда взаимодействие перестает ограничиваться 

рамками аудиторных занятий и приобретает ха-

рактер перманентного обмена информацией.  

Во-вторых, существенно трансформиру-

ется сама структура педагогического общения: 

монологическая модель "преподаватель-сту-

денты" уступает место сетевому взаимодействию 

с элементами peer-to-peer обучения.  

В-третьих, изменяется характер учебных 

материалов - они становятся более фрагментиро-

ванными, визуализированными и адаптирован-

ными к логике конкретной цифровой платформы. 

Особого внимания заслуживает возника-

ющий парадокс цифровой доступности: с одной 

стороны, социальные сети действительно сокра-

щают дистанцию между преподавателем и сту-

дентами, а с другой - могут приводить к эффекту 

"профессионального выгорания" педагогов из-за 

стирания границ между рабочим и личным време-

нем. Более того, количественный рост коммуни-

кации не всегда сопровождается повышением ее 
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качественного уровня - наши исследования пока-

зывают, что около 40% образовательных взаимо-

действий в социальных сетях носят сугубо техни-

ческий характер (уточнение расписания, сроков 

сдачи работ и т.п.). 

Методология исследования включала 

комплексный подход, сочетающий: 

1. дискурс-анализ коммуникации в 

25 учебных сообществах различных дисциплин; 

2. глубинные интервью с преподава-

телями (n=32); 

3. анкетирование студентов (n=415); 

4. экспертный анализ цифровых сле-

дов образовательной активности. 

Полученные данные позволяют утвер-

ждать, что социальные сети формируют новую, 

"гибридную" модель образовательного простран-

ства, где сочетаются элементы формального и не-

формального обучения. При этом эффективность 

использования социальных медиа в образователь-

ных целях существенно варьируется в зависимо-

сти от трех ключевых факторов: степени структу-

рированности взаимодействия, уровня цифровой 

компетентности участников и наличия четких 

правил "цифрового этикета". 

Перспективы дальнейших исследований 

видятся в разработке комплексной теории "циф-

ровой педагогической коммуникации", которая 

позволила бы систематизировать наблюдаемые 

практики и создать научно обоснованные реко-

мендации по оптимизации образовательного вза-

имодействия в условиях цифровизации.  

Особую актуальность приобретают во-

просы баланса между доступностью и професси-

ональными границами, поиска оптимальных 

форм презентации учебного контента в социаль-

ных сетях, а также разработки методик оценки эф-

фективности цифровых образовательных комму-

никаций. 

Современные исследования цифровиза-

ции образования демонстрируют возрастающий 

интерес к изучению роли социальных сетей в ор-

ганизации взаимодействия между участниками 

образовательного процесса. Как отмечает С.В. 

Титова [8], «платформы социальных медиа со-

здают принципиально новую коммуникативную 

среду, где стираются традиционные границы 

между формальным и неформальным обуче-

нием». Этот тезис находит подтверждение в рабо-

тах Д.А. Губарева [3], который указывает на воз-

никновение феномена «перманентной образова-

тельной connectedness» - состояния постоянной 

включенности в учебный процесс через цифровые 

каналы. 

Анализ российских исследований послед-

него десятилетия позволяет выделить несколько 

ключевых аспектов изучаемой проблемы.  

В.П. Демкин и Т.В. Руденко [4] в своих ра-

ботах подчеркивают, что «использование соци-

альных сетей в образовании приводит к формиро-

ванию новых моделей педагогического взаимо-

действия, где традиционная вертикаль», «препо-

даватель-студент» дополняется горизонтальными 

связями. Этот вывод согласуется с исследовани-

ями О.В. Лукьяновой [5], которая отмечает демо-

кратизирующий эффект социальных медиа в ака-

демической среде. 

Особый интерес представляет изучение 

мотивационных аспектов использования социаль-

ных сетей в образовательных целях. Как показали 

исследования А.А. Ахаяна [1], студенты значи-

тельно чаще и охотнее взаимодействуют с препо-

давателями через привычные платформы соци-

альных медиа, чем через официальные образова-

тельные порталы. При этом по данным Е.Д. Пата-

ракина [6], около 65% преподавателей отмечают 

повышение учебной активности студентов при 

использовании социальных сетей в образователь-

ном процессе. 

Важным направлением современных ис-

следований становится анализ эффективности 

различных платформ социальных медиа для обра-

зовательных целей. Исследования М.Ю. Бухарки-

ной [2] демонстрируют, что выбор конкретной 

платформы (ВКонтакте, Telegram, Facebook и др.) 

существенно влияет на характер и результатив-

ность учебного взаимодействия. При этом, как от-

мечает автор, каждая платформа формирует осо-

бый тип образовательной коммуникации, обу-

словленный ее технологическими особенностями 

и сложившейся пользовательской культурой. 

«Проблема цифрового неравенства в кон-

тексте образовательных коммуникаций» по-

дробно рассмотрена в работе С.В. Титовой [8]. 

Автор указывает на существование значимых раз-

личий в цифровых компетенциях между препода-

вателями и студентами, что может создавать ба-

рьеры для эффективного взаимодействия. Этот 

аспект дополняется исследованиями Д.А. Губа-

рева [3], который обращает внимание на необхо-

димость специальной подготовки педагогов к ра-

боте «в цифровой среде». 

Перспективным направлением современ-

ных исследований становится изучение долго-

срочных эффектов использования социальных се-

тей в образовании. Как отмечает О.В. Лукьянова 

[6], «массовый переход образовательных комму-

никаций в социальные медиа может привести к 
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фундаментальным изменениям в самой структуре 

педагогического процесса, включая трансформа-

цию ролевых моделей участников и пересмотр 

традиционных дидактических принципов». 

Проведенное исследование позволяет 

констатировать, что интеграция социальных се-

тей в образовательный процесс приводит к фор-

мированию принципиально новой коммуникатив-

ной парадигмы.  

Как отмечают С.В. Титова [8] и Д.А. Губа-

рев [3], наблюдаемый феномен «перманентной 

образовательной connectedness» существенно 

трансформирует временные и пространственные 

параметры педагогического взаимодействия. По-

лученные данные подтверждают выводы О.В. Лу-

кьяновой [6] о демократизирующем эффекте со-

циальных медиа, однако также выявляют ряд про-

тиворечий. В частности, установлено, что сниже-

ние формальной дистанции между преподавате-

лем и студентами не всегда приводит к повыше-

нию качества образовательных коммуникаций, а 

в некоторых случаях может способствовать раз-

мыванию профессиональных границ. 

Анализ практик взаимодействия в различ-

ных платформах (ВКонтакте, Telegram, Discord) 

подтверждает тезис М.Ю. Бухаркиной [2] «о плат-

формо-специфичном характере образовательных 

коммуникаций». При этом выявлено, что выбор 

платформы часто обусловлен не педагогической 

целесообразностью, а сложившимися пользова-

тельскими привычками участников образователь-

ного процесса, что согласуется с наблюдениями 

А.А. Ахаяна [1]. Особого внимания заслуживает 

обнаруженный парадокс: «несмотря на деклари-

руемую интерактивность социальных медиа, зна-

чительная часть коммуникаций (до 40%) носит 

сугубо технический характер, что ставит под со-

мнение тезис о принципиально новом качестве 

образовательного взаимодействия». 

Заключение. 

Проведенное исследование позволяет сде-

лать ряд принципиальных выводов о природе и 

особенностях образовательного взаимодействия в 

социальных сетях.  

Во-первых, подтверждается тезис о фор-

мировании гибридной модели педагогической 

коммуникации, сочетающей элементы формаль-

ного и неформального общения.  

Во-вторых, выявлена существенная диф-

ференциация эффективности различных плат-

форм в зависимости от конкретных образователь-

ных задач. 

 В-третьих, установлено, что ключевым 

фактором успешности взаимодействия является 

не столько технологическая платформа, сколько 

уровень цифровой культуры участников и чет-

кость установленных правил коммуникации. 

Особую значимость имеет вывод о необ-

ходимости разработки специальных "цифровых 

педагогических протоколов", которые позволили 

бы сохранить преимущества социальных сетей 

как средства образовательной коммуникации, ми-

нимизировав при этом их потенциальные нега-

тивные эффекты. Этот вывод согласуется с пози-

цией В.П. Демкина и Т.В. Руденко [4], подчерки-

вающих важность методологического обеспече-

ния цифровых образовательных практик. 

Результаты настоящего исследования 

подтверждают, что социальные сети стали неотъ-

емлемым элементом современной образователь-

ной экосистемы, существенно трансформируя 

традиционные модели педагогического взаимо-

действия. Однако, как показывает анализ, эта 

трансформация носит сложный, противоречивый 

характер и требует дальнейшего углубленного 

изучения.  

Перспективными направлениями буду-

щих исследований нами видятся:  

- в разработке критериев оценки эффек-

тивности образовательных коммуникаций в соци-

альных сетях;  

- в изучении долгосрочных последствий 

цифровизации педагогического взаимодействия;  

- в создании научно обоснованных моде-

лей интеграции социальных медиа в образова-

тельный процесс. 

Как справедливо отмечает Е.Д. Патаракин 

[7], современное образование стоит перед необхо-

димостью не просто адаптации к цифровой среде, 

но и выработки новых педагогических парадигм, 

адекватных вызовам цифровой эпохи. 
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