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Аннотация. В статье представлены результаты прикладного исследования, направ-
ленные на выработку актуальных подходов к решению проблемы дисфункциональности 
цифровых инфраструктур университетов в социальных медиа. В условиях масштабных 
процессов цифровизации и сетевизации современного общества учреждения высшего обра-
зования сталкиваются с новыми вызовами, угрожающими их дальнейшей устойчивости 
и снижающими их конкурентоспособность. В качестве возможного решения данной про-
блемы авторы предлагают комплексное изучение сетевых структур университетов в со-
циальных медиа и дальнейшее внедрение актуальных практик управления онлайн-профи-
лями и цифровыми сообществами. Посредством применения метода социальных графов и 
автоматизированных инструментов обработки открытых цифровых данных определя-
ется универсальный алгоритм построения и интерпретации полученных визуальных мо-
делей. В статье рассмотрены базовые проблемы, с которыми сталкиваются современные 
университеты при развитии собственных цифровых структур, а также способы их реше-
ния, направленные на совершенствование системы управления цифровыми инфраструк-
турами, установление эффективной коммуникации с целевыми группами, консолидацию 
организационной структуры, развитие образовательных и научных сообществ, а также 
на продвижение университетского бренда. Предложенные интерактивные цифровые кар-
ты обладают высоким практическим потенциалом при внедрении в процесс управления 
вузами.
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Введение
Цифровизация является глобальным 

трендом, охватывающим все сферы обще-
ственной жизни, в том числе сферу высшего 
образования. Формирование профессио-
нальной культуры современных абитуриен-
тов, студентов и выпускников вузов суще-

ственным образом отличается от поколения 
их предшественников: изменения затрагива-
ют систему профориентации, образования, 
сопровождения карьеры. Всё это влияет на 
соответствующие цифровые среды и ока-
зывает воздействие на профессиональную 
адаптацию молодёжи. Цифровая среда ста-
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ла полноценным пространством для форми-
рования представления о профессиональ-
ном будущем и продуктивных стратегиях 
поведения. При этом речь идёт как о фор-
мальных цифровых средах, создаваемых це-
ленаправленно, так и о неформальных кана-
лах коммуникации. 

В условиях повышенной динамики про-
цессов всеобщей цифровизации и сетевиза-
ции современные университеты сталкивают-
ся с новыми вызовами и ограничениями, за-
трудняющими выстраивание качественного 
взаимодействия с целевыми группами в циф-
ровом пространстве. Основная задача, стоя-
щая перед менеджментом высших учебных 
заведений, заключается в обеспечении боль-
шого охвата аудитории и функционально-
сти собственных цифровых инфраструктур, 
открывающих возможность конкуренции с 
разнообразными проектами онлайн-обра-
зования. Современные исследователи фик-
сируют значительные межпоколенческие 
различия в процессе коммуникации с пред-
ставителями поколений Y и Z, составляющих 
ядро аудитории академических учреждений 
[1]. Необходимость обеспечения устойчи-
вости цифровых инфраструктур универси-
тетов является стратегической задачей для 
государства в направлении защиты цифро-
вого суверенитета, в связи с повышенной во-
латильностью социально-политических про-
цессов и усиливающегося внешнего инфор-
мационного давления на российский сегмент 
Интернета. Кроме того, актуальность иссле-
дования цифровых инфраструктур универ-
ситетов обеспечивается текущей информа-
ционной повесткой, связанной с феноменом 
«цифровой миграции» интернет-пользова-
телей, масштабными преобразованиями в 
структуре ежедневного веб-трафика и вы-
нужденным ограничением доступа к попу-
лярным цифровым площадкам.

Задача совершенствования цифровых ин-
фраструктур университетов формируется 
на основании всё более раннего использо-
вания современными детьми и подростками 
возможностей сети Интернет, которые уже 

через несколько лет станут абитуриентами 
высших учебных заведений. Так, по данным 
социологов НИУ ВШЭ, практически 100% 
российских подростков ежедневно выходят 
в глобальную сеть; большинство молодых 
россиян проводят треть дня в социальных ме-
диа: 40% – 4–8 часов, 34% – 1–4 часа, 15% – 
8–12 часов, 6% – более 12 часов1. Задачи  
цифровизации образования и построения 
цифровой экономики контрастируют с не-
удовлетворённостью молодёжи качеством 
цифровых сред: только 52% опрошенных 
считают достаточным уровень развития ло-
кальных цифровых инфраструктур и только 
20% респондентов довольны качеством циф-
ровых инфраструктур в учебных заведениях. 
При этом, по последним данным глобальных 
исследований, российские интернет-поль-
зователи занимают лидирующие позиции в 
мире не только по ежедневному использова-
нию социально-медийных площадок, но и по 
охвату их аудитории и разнообразию циф-
ровых сервисов и инструментов2.

Многолетние исследования цифровой 
среды ведущих отечественных универси-
тетов демонстрируют преобладание ин-
формирующих стратегий над коммуника-
тивными, следствием чего является явная 
ограниченность процессов взаимодействия 
с целевыми группами, выступающими ос-
новными интересантами в деятельности 
вузов [2]. Более всего проблемы цифровых 
коммуникаций университетов проявляются 
в образовательной плоскости и выражают-
ся в сложности определения студентами 
персональных образовательных треков, 
разработки современного учебно-мето-
дического сопровождения курсов для по-
строения личных карьерных траекторий 

1 Цифровая экономика: 2022: краткий 
статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, 
С.А. Васильковский, К.О. Вишневский и др.; 
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономи-
ки». М.: НИУ ВШЭ, 2022. 124 с.

2 Digital 2022: The Russian Federation. URL: 
https://datareportal.com/reports/digital-2022-
russian-federation (дата обращения: 07.09.2022).
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выпускников и в проблемах при повседнев-
ной коммуникации с преподавателями и 
руководством университетов [3]. Ещё более 
острой проблема цифровых коммуникаций 
университетов выглядит на фоне распро-
странённых зарубежных практик. В част-
ности, только 40% крупных российских 
вузов обеспечивают размещение учебных и 
учебно-методических материалов, а также 
иных следов учебного процесса в цифровой 
среде, в то время как в крупнейших ино-
странных вузах этот показатель близок к 
100%. Минимальными остаются показатели 
представленности персонифицированных 
кабинетов и страниц студентов, абитуриен-
тов и выпускников на официальных сайтах 
и в социально-медийном пространстве рос-
сийских университетов, а также в открытой 
информации об учебных кейсах и научно-
исследовательских треках [4].

Рассмотренные обстоятельства свиде-
тельствуют о важности внедрения в управ-
ление образовательными организациями 
высшего образования новых стандартов и 
практик цифрового управления. Одним из 
первых шагов в данном направлении явля-
ется построение своеобразной «цифровой 
карты», модели представленности ключе-
вых групп университета в виртуальном про-
странстве. Построение подобной модели, 
отражающей масштаб и структуру внутрен-
них связей, представляется базовым этапом 
в развитии цифровой инфраструктуры вуза, 
продвижении бренда университета в соци-
альных медиа, формировании собственной 
экосистемы и целого ряда других перспек-
тивных направлений развития современной 
образовательной организации. В настоящей 
работе представлены результаты приклад-
ного исследования, включающие модели-
рование и анализ виртуальной структуры 
крупного российского вуза, направленные 
на формирование общих рекомендаций по 
решению проблем в сфере управления циф-
ровой инфраструктурой университетов и 
совершенствованию данного процесса воз-
можностями сетевого анализа. 

Обзор современных исследований 
Проблема определения эффектов при-

менения цифровых и сетевых инструмен-
тов в сфере высшего образования остаётся 
весьма дискуссионной. В самом начале ак-
тивного распространения разнообразных 
инструментов цифровой коммуникации 
отмечалось преимущественно их негатив-
ное влияние на академические результаты 
студентов, производительность преподава-
телей и научных работников [5]. Однако с 
увеличением динамики развития техноло-
гий, расширения спектра цифровых ресур-
сов, а также повсеместного использования 
онлайн-площадок в научно-образователь-
ных целях взгляд на их внедрение в высшей 
школе кардинально меняется. В частности, 
отмечается, что цифровое пространство 
позволяет совершенствовать учебную и на-
учную коммуникацию, даёт возможность 
мгновенно обмениваться информацией и 
разнообразными данными [6]. Современ-
ные исследователи всё чаще высказывают 
мнение о том, что представить актуальное 
образование или научно-исследователь-
скую деятельность без системного исполь-
зования новых медиа практически невоз-
можно. На основе изученной литературы 
выделены основные проблемы, с которыми 
сталкиваются современные университеты 
при выстраивании собственной цифровой 
инфраструктуры. 

Одним из самых распространённых в от-
ечественной академической среде барьеров 
для комплексной цифровизации универси-
тетов является неполное понимание руко-
водством вузов собственного потенциала и 
игнорирование административными струк-
турами имеющихся информационно-комму-
никационных ресурсов, грамотное исполь-
зование которых позволило бы организо-
вать эффективную систему взаимодействия 
с целевыми группами [7; 8]. В этом случае 
процессы сетевизации университетской 
организационной структуры и проведение 
своеобразного цифрового аудита становят-
ся первоочередными и предшествуют циф-
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ровизации образовательных практик, об-
новлению материально-технической базы, 
выстраиванию ИТ-архитектуры и иных 
соответствующих мер. В действительности 
цифровые технологии и социальные медиа 
могут выступать в качестве формальных ин-
струментов цифровизации вузов во внутрен-
них стратегиях, планах и дорожных картах, 
но не использоваться в реальной практике 
для решения актуальных задач цифровой 
трансформации [9]. 

Трудности в определении структуры 
цифровых коммуникаций акторов, аффи-
лированных с университетами в социальных 
медиа, приводят к слабой управляемости 
информационных потоков, отражающих 
деятельность вуза, и низкой субъектности 
университета внутри пространства меж-
студенческого и межпреподавательского 
цифрового взаимодействия. В таком случае 
университеты не представлены внутри этих 
пользовательских связей и не способны 
влиять на процессы цифровой коммуника-
ции студентов и сотрудников. В то же вре-
мя плотные межличностные взаимосвязи в 
студенческих сообществах формируются 
достаточно динамично и могут быть ис-
пользованы университетами для решения 
различных коммуникативных задач [10]. 
Всё больше зарубежных и отечественных 
исследователей подчёркивают наличие по-
зитивных эффектов внедрения социальных 
медиа и иных цифровых платформ в образо-
вательный процесс [11; 12]. В настоящее вре-
мя уже сформировалось новое поколение 
обучающихся, которые готовы максимально 
использовать выгоды от цифровизации об-
разования не только в контексте повседнев-
ной коммуникации, но и для самообразова-
ния, профориентации, исследовательского 
и карьерного роста. Для решения указанных 
задач социальные сети предоставляют необ-
ходимое пространство, которое является от-
крытым и адаптивным, то есть в полной мере 
удовлетворяет потребности молодёжи [13].

Аналогичные эффекты проявляются и 
при взаимодействии университетов с про-

фессорско-преподавательским составом и 
научными сотрудниками. Игнорирование 
инструментов цифрового взаимодействия 
ограничивает возможность вузов оказы-
вать информационную поддержку научным 
исследованиям и разработкам, новейшим 
образовательным методикам и основным 
достижениям деятельности, продвигаемых 
конкретными работниками. Вместе с тем 
социальные медиа обладают высоким по-
тенциалом для коммуникации преподавате-
лей и исследователей, особенно в условиях 
совмещения этих профессиональных ро-
лей. В настоящее время в литературе боль-
ше представлен инструментальный подход, 
предполагающий восприятие онлайн-плат-
форм и цифровых технологий в целом как 
инструментов межличностного взаимодей-
ствия по линии «сотрудник – сотрудник» и 
«сотрудник – студент», которые наиболее 
распространены на практике [14]. Цифро-
вое взаимодействие открывает более широ-
кие возможности для специалистов сферы 
высшего образования и науки, которые ка-
саются создания и укрепления профессио-
нальных сообществ внутри отдельных уни-
верситетов или в сети научно-образователь-
ных организаций, развития академического 
нетворкинга. Возможности социальных 
сетей не ограничиваются индивидуальным 
функционалом конкретных сотрудников 
по информированию и взаимодействию с 
собственной аудиторией и создают коллек-
тивную социальную реальность, предпо-
лагающую усложнённые множественные 
интеракции [15]. Результаты отдельных ис-
следований показывают, что большинство 
специалистов продолжают использовать со-
циальные сети преимущественно для нефор-
мального общения и в достаточно закрытой 
форме, что ограничивает развитие их по-
тенциала для включённого обучения, про-
ведения собственных научных изысканий, 
обмена профессиональным опытом [16; 17]. 
Синергетический эффект рассмотренных 
цифровых ограничений негативно влияет 
на узнаваемость университетского бренда 
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и снижает конкурентоспособность вуза в 
условиях роста рынка образовательных он-
лайн-услуг и появления сетевых продуктов, 
нацеленных на быстрое и удобное освоение 
новых профессиональных ролей и обрете-
ние современных компетенций [18; 19]. 

Таким образом, современные исследова-
тели выделяют значительное число проблем 
и связанных с ними рисков, с которыми 
сталкиваются университеты в процессе вы-
страивания коммуникаций в цифровую эпо-
ху. Наряду с этим слабо разработанными 
остаются конкретные решения указанного 
комплекса проблем. Крайне редко исследо-
ватели предлагают способы практического 
преодоления организационных и комму-
никативных ограничений, а также готовые 
решения и алгоритмы. Для выстраивания 
эффективной коммуникации с различны-
ми адресными группами необходимо глу-
бокое понимание собственной цифровой 
инфраструктуры, а также применение но-
вых подходов к организации и управлению 
единой системой онлайн-представитель-
ства, включающей цифровые сообщества в 
социальных сетях, персональные аккаунты 
руководителей, преподавателей и научных 
сотрудников, страницы различных студен-
ческих объединений. В настоящей работе 
предлагается инструмент решения рассмо-
тренных проблем, основанный на принци-
пах сетевого анализа и методики построе-
ния социальных графов. 

Методология исследования 
В представленном исследовании исполь-

зовался сетевой подход, задающий рамку 
изучения процессов сетевизации и циф-
ровизации системы высшего образования. 
Выбор сетевого подхода связан с тем, что 
он позволяет определять процессы совре-
менной коммуникации в сетевом измерении 
и необходим для выявления особенностей 
структуры и управления коммуникативны-
ми процессами с применением цифровых 
технологий. Согласно концепции сетевого 
общества М. Кастельса, деятельность со-

циальных институтов и их представителей 
в настоящее время происходит вокруг сетей 
электронных коммуникаций, множества 
которых формируют децентрализованную 
систему беспрерывного пользовательско-
го взаимодействия [20]. По мнению И. Цу-
кермана, современные коммуникации вне 
зависимости от сферы деятельности чело-
века формируются по принципу гомофи-
лии, что связано с переносом устоявшихся 
офлайн-практик в цифровое пространство 
[21]. Данный принцип предполагает объ-
единение людей, например, со схожими 
взглядами, интересами и целями в единые 
сетевые группы, которые обладают значи-
тельной силой и функциональностью при 
реализации совместных действий. В пред-
ставленном исследовании сетевые онлайн-
структуры университетов рассматривают-
ся как производные офлайн-процессов и 
уже сформированных человеческих объ-
единений, которые могут быть усилены в 
пространстве социальных медиа. Данная 
концепция является продолжением более 
ранних представлений учёных о силе раз-
личных типов связей между людьми [22] 
(формах и акторах социального взаимо-
действия [23], особенностях построения 
человеческих сообществ в реальной жизни 
[24]) и возможностях влияния отдельных 
акторов на основе полученного социально-
го опыта и установленных социальных кон-
тактов [25]. 

Прикладное исследование опирается на 
достижения теории социальных графов как 
широкой области в изучении социальных 
интеракций, получившей широкое распро-
странение с развитием современных цифро-
вых технологий. Разнообразные методики 
построения и анализа социальных графов 
имеют широкое распространение в сфере 
исследования неформальных организацион-
ных структур [26], направления и характера 
взаимодействия членов организаций [27], а 
также обнаружения социальных объедине-
ний любого типа [28]. Подобные методики 
активно применяются и для изучения инсти-
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тутов сферы высшего образования и науки 
[29]. Однако, как уже было отмечено, доста-
точно редкими являются попытки исследо-
вателей использовать комплексную методи-
ку для понимания структуры научно-обра-
зовательной организации в контексте прак-
тического решения актуальных проблем и 
лимитирования рисков цифровизации.

Кроме того, настоящее исследование ба-
зируется на общих принципах междисци-
плинарного подхода Predictor Mining (ин-
теллектуальный поиск маркеров), стоящего 
на стыке современных научных направле-
ний: интеллектуального анализа данных 
(Data Mining) и социального компьютинга 
(Social Computing) [30]. Применение данно-
го подхода обусловлено использованием от-
крытых цифровых следов пользователей – 
представителей образовательной организа-
ции – в социально-медийном пространстве в 
качестве материала для автоматизированной 
обработки и визуализации организационной 
структуры университета, а также дальней-
шей интерпретации полученных результатов 
для совершенствования организационных и 
управленческих процессов.

Результаты исследования и обсуждение
На первом этапе прикладного исследова-

ния была построена цифровая интерактив-
ная карта сотрудников организации высшего 
образования, отражающая связи между вир-
туальными профилями лиц, репрезентирую-
щих деятельность вуза в социальных медиа. 
Посредством автоматизированного анализа 
социальной сети «ВКонтакте» составлен 
банк интернет-пользователей, аффилиро-
ванных с одним из крупнейших российских 
вузов (Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации, г. Москва). 
Маркеры интеграции пользователя в циф-
ровые сети университета включили в себя: 
упоминание вуза в личной анкете в качестве 
места работы, упоминание вуза в качестве 
геолокационной метки на фотографиях и в 
публикациях страницы, подписка на офи-
циальные цифровые сообщества универси-

тета. При реализации данной процедуры 
используются открытые инструменты API 
(application programming interface – про-
граммный интерфейс) социальной сети, по-
зволяющие проводить автоматический по-
иск и фильтрацию необходимых для анализа 
персональных страниц пользователей по не-
скольким выделенным маркерам. Составлен-
ный банк цифровых страниц был соотнесён с 
базой данных сотрудников университета для 
установления соответствий между профи-
лем в социальной сети и реальным статусом 
сотрудника. 

В итоговую выборку попали 500 пользова-
телей, относящихся к профессорско-препо-
давательскому составу, имеющих открытую 
страницу и прямую аффилиацию с исследу-
емым университетом. Благодаря реализации 
подобной методики собрана база данных 
сотрудников, репрезентирующих деятель-
ность университета в социально-медийном 
пространстве. Сотрудники, не попавшие в 
выборку, не имеют аккаунта в социальной 
сети, имеют закрытый настройками при-
ватности аккаунт, либо не аффилированы 
с конкретным университетом. Выполнение 
любого из этих критериев не позволяет в 
полной мере говорить о репрезентации ими 
информационной деятельности данной об-
разовательной организации. Для визуализа-
ции динамически изменяемого социального 
графа используется специальное программ-
ное обеспечение на языке программирова-
ния R и связанных технических библиотек. 

На основе исследования страниц всех вы-
явленных сотрудников установлена структу-
ра связей их «сетевых друзей». То есть для 
каждого пользователя был составлен список 
его друзей F (f1,...,fn), где fi – конкретный i-й 
друг рассматриваемого пользователя, выяв-
ленный на основании общедоступной инфор-
мации на его странице. На базе полученных 
списков друзей были построены две сетевые 
структуры. Первая – выявленные дружеские 
связи сотрудников университета. Таким об-
разом, реализуется функция отображения 
G1: Fi → F’, которая является биективным 
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отображением пересечения множеств Fi, це-
лью которого является поиск пересечений в 
списках друзей пользователей. При постро-
ении такой сетевой структуры был выбран 
способ представления информации в виде со-
циального графа. Вершинами графа являют-
ся пользователи – сотрудники университета. 
Цвет вершины ранжирует сотрудников по ос-
новным факультетам университета, а размер 
вершины отражает общее количество друзей 
пользователя – силу его цифровых связей в 
онлайн-сети университета. Дугами графа яв-
ляются выявленные в ходе анализа пересече-
ния по дружеским связям между анализируе-
мыми пользователями (рис. 1). 

В соответствии с первым графом наи-
большую представленность и связанность 
демонстрируют синие, зелёные, фиолетовые 
и жёлтые вершины. Разделение вершин по 
цвету отражает разделение преподавателей 
по основным факультетам. Размер каждой 
вершины отражает общее количество дру-
зей пользователя. Таким образом, в ходе 
первичного анализа методом социального 

графа определены наиболее и наименее эф-
фективные организационные подразделения 
университета в контексте активности в со-
циальных медиа и формирования как пере-
сечений внутри собственных структур, так и 
их встроенности в общую сетевую структуру 
университета. Построение графа позволило 
определить базовые характеристики вну-
треннего взаимодействия сотрудников уни-
верситета, потенциальные точки роста, ко-
торые нуждаются в поддержке вуза, а также 
слабые зоны – подразделения, требующие 
стимулирования цифровой активности. 

Второй сетевой структурой стал граф 
общих «сетевых друзей» у различных со-
трудников. В данном случае рассматрива-
ется функция, аналогичная предыдущей. 
Вершинами графа также выступают пользо-
ватели – сотрудники университета (рис. 2). 
Цвет вершины ранжирует сотрудников по 
основным факультетам, а размер вершины 
отражает общее количество друзей поль-
зователя. Дуга графа между двумя верши-
нами свидетельствует о наличии общего 

Рис. 1. Социальный граф, отражающий связи между сотрудниками университета в социальных медиа 
Fig. 1. Social graph showing the links between university staff on social media
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друга у пользователей. При этом очевидно, 
что у различных пользователей может быть 
больше чем один общий друг. Поэтому для 
фиксирования плотности связей, то есть 
количества общих друзей, в этом графе 
ранжирована толщина дуг. Чем дуга толще, 
тем больше общих друзей у анализируемых 
пользователей. Применение этой методики 
позволило дополнить данные общего со-
циального графа по всем подразделениям, 
понять коммуникативный потенциал каж-
дого конкретного пользователя и составить 
рейтинг сотрудников каждого подразде-
ления по онлайн-сетевому статусу внутри 
университета. Данный статус отражает 
способность сотрудников информировать 
аудиторию о текущих событиях, задавать и 
актуализировать в социальных медиа опре-
делённую повестку, формировать объедине-
ния пользователей (сотрудников, студентов, 
абитуриентов, управленцев) для выполнения 
общих задач, продвигать различные типы 
фирменного контента (результаты научных 

исследований, современные образователь-
ные практики, актуальную литературу, об-
щие достижения и др.). Методика «общих 
друзей» определяет неформальных лидеров 
мнений университета, отличающихся наи-
более активной личной позицией и высоким 
статусом в сетевой структуре вуза. Выделен-
ный по результатам структурного анализа 
перечень неформальных лидеров мнений 
является одновременно списком приори-
тетных каналов коммуникации с целевыми 
группами вуза в социально-медийном про-
странстве. 

На втором этапе исследования была по-
ставлена задача определить структуру циф-
ровых сообществ, аффилированных с уни-
верситетом. Для поиска, обработки и визу-
ализации использовался схожий алгоритм. 
Посредством инструментов API социальной 
сети «ВКонтакте» была сформирована пер-
вичная база сообществ, удовлетворяющих 
формальным и неформальным поисковым 
запросам «Финансовый университет», «Фи-

Рис. 2. Социальный граф, отражающий связи «общих друзей» сотрудников университета  
в социальных медиа

Fig. 2. Social graph showing links of «common friends» of university staff on social media

Факультет социальных 
наук и массовых 
коммуникаций

Финансовый 
факультет

Факультет информационных
технологий и анализа 
больших данных

Факультет экономики
и бизнеса

Факультет международных
экономических отношений

Высшая школа 
управления

Юридический 
факультет

Факультет налогов, 
аудита и бизнес-анализа



70

НаправлеНия модерНизации высшего образоваНия

Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 2.

нуниверситет», «Финашка», «Финвуз», «Фи-
нансовая академия», названиям отдельных 
университетских проектов, а также наиме-
нованиям факультетов, департаментов (ка-
федр) и других структурных подразделений. 
Собранная база сообществ прошла филь-
трацию по следующим критериям: откры-
тый профиль сообщества, совокупный охват 
аудитории (не менее 500 пользователей), 
публикационная активность – не реже од-
ной публикации в неделю. Соответственно, 
в качестве входных данных для построения 
графов использовались группы, объём ауди-
тории, связи с другими сообществами, рас-
чёт ботовости участников (т.е. отсутствие в 
аудитории отобранных сообществ значимой 
доли виртуальных, фейковых страниц). Все-
го в выборку вошли 100 релевантных цифро-
вых сообществ. Представленный программ-
ный алгоритм позволил определить статус 
социально-медийных сообществ, аффили-
рованных с университетом, и построить гра-
фы связей между ними.

Граф, представленный на рис. 3, содержит 
связи между сообществами университета, а 
также связи второго уровня с дружествен-
ными сообществами, которые указаны на 
страницах групп Финансового университета 

или хотя бы единожды встречались на стене 
сообществ, то есть в них в течение месяца за-
фиксированы репосты (дублирование) или 
комментарии новостей других сообществ. 
Данный граф позволяет оценить, насколько 
плотным и однородным является информа-
ционное поле, создаваемое сообществами, 
связанными с университетом. Зелёным на 
этом графе подсвечены сообщества, напря-
мую связанные с Финансовым университе-
том. Размер вершины логарифмически зави-
сит от размера сообщества. 

Построенный граф позволяет выделить 
несколько кластеров сообществ, преимуще-
ственно по неформальным признакам. Ци- 
фровая структура университета имеет доста-
точно плотную структуру и высокий уровень 
взаимного пересечения, значительную часть 
которых формируют студенты, что является 
позитивным фактором для цифровой пред-
ставленности университета. Неформальные 
развлекательные сообщества с большой 
аудиторией и активностью являются свое- 
образными «точками притяжения» для мас-
совой аудитории университета и выстраи-
вают общую информационную повестку. 
Студенческие объединения вносят большой 
вклад в развитие цифровой структуры дан-

Рис. 3. Социальный граф, отражающий цифровые сообщества, аффилированные с университетом  
в социальных медиа

Fig. 3. Social graph showing digital university-affiliated communities on social media
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ного вуза, что является достаточно распро-
странённой практикой. Основные пробле-
мы связаны с отсутствием большого числа 
уникального контента, обусловленным ду-
блированием публикаций из одной более 
крупной площадки в другие. Постоянное 
тиражирование однотипного контента, уни-
фикация форматов представления и «упа-
ковки» информационных материалов влечёт 
снижение внимания пользователей и нега-
тивно отражается на уровне вовлечённости 
в университетскую повестку. К возможным 
причинам можно отнести отсутствие у сту-
дентов достаточных ресурсов для поддержа-
ния устойчивости и необходимого ритма ин-
формационного потока, а также «текучку» 
студентов, постоянные обновления в числе 
наиболее заинтересованных и активных 
групп студенческой молодёжи. 

Позитивные эффекты подобной студен-
ческой самоорганизации связаны с форми-
рованием пула дружественных сообществ, 
формирующие хабы (узлы) активности, по-
степенно встраиваемые в неформальную 
цифровую инфраструктуру университета. 
На графе обозначено достаточно большое 
число аффилированных сообществ, имею-
щих множественные пересечения с други-
ми страницами (выделены серым цветом). 
Особенно ярким примером является кла-
стер спортивных сообществ, формирующих 
плотную и активную межвузовскую сеть, 
представленную на графе на рис. 3 в левом 
верхнем углу. Подобные примеры студенче-
ского нетворкинга со временем приобретают 
характер крупного комьюнити, активность 
которого перетекает из онлайн- в офлайн-
среду.

Проблемным элементом является обосо-
бленность наиболее популярных сообществ 
и их аудитории от официальных ресурсов 
университета, напрямую администрируемых 
руководством вуза. На графе эти сообщества 
обозначены зелёным цветом и расположены 
по краям изображения. Сформированный 
граф (см. рис. 3) демонстрирует также низ-
кую включённость официальных сообществ 

в цифровые сети и цепочки взаимодействия, 
отсутствие партнёрских и «дружеских» 
площадок. Разрыв между формальными и 
неформальными составляющими информа-
ционного потока снижает эффекты цифро-
вой коммуникации для продвижения бренда 
вуза и выстраивания единой информацион-
ной повестки. В данном случае университету 
рекомендуется наращивать работы с лидера-
ми таких неформальных сообществ вне зави-
симости от их статуса и места в формальной 
университетской структуре или способство-
вать созданию собственных сообществ с не-
формальным контентом, ориентированным 
на разные сегменты и микросегменты ауди-
тории. Также для корректировки информа-
ционной политики вуза рекомендуется про-
водить регулярные мониторинговые замеры 
с целью определения ожиданий и запросов 
различных групп аудиторий.

Заключительный граф показывает свя-
зи между аудиториями выделенных сооб-
ществ – пользователями, которые являются 
участниками и подписчиками групп (рис. 4). 
Толщина связей между вершинами-сообще-
ствами на графе показывает размер общей 
аудитории. Очевидной проблемой для ис-
следуемого университета является нише-
вый характер наиболее популярных групп, 
составляющих максимальную общую ау-
диторию, а также их немногочисленность. 
Следовательно, основная масса аудитории 
университета остаётся не вовлечённой в ин-
формационный поток вуза в силу отсутствия 
значимых хабов (узлов) пересечения в виде 
крупных сообществ. Например, сообщества 
спортивного клуба вуза и Научного студен-
ческого общества являются единственными 
крупными хабами – элементами пересече-
ния для широких групп аудитории (на графе 
выделены наиболее крупными по размеру 
вершинами). Это свидетельствует о недоста-
точной управляемости сетевой структуры 
и органическом разделении аудитории на 
группы по сферам интересов, возможные пе-
ресечения между которыми являются весьма 
условными. В таком случае пересечения уз-
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ких групп аудитории в небольших (по раз-
меру аудитории) тематических сообществах 
на графе не отражают достоинства сетевой 
структуры университета, сигнализируя о 
слабой функциональности крупных офици-
альных сообществ, которые могут выступать 
такими хабами. Кроме того, более подроб-
ный анализ аудитории сообществ показыва-
ет её однородность. То есть движение между 
сообществами обеспечиваются достаточно 
узкими группами пользователей, в которые 
включены наиболее активные студенты и вы-
пускники, в меньшей степени преподаватели 
и научные сотрудники. Последние две груп-
пы пользователей практически не включены 
в общую структуру вузовских сообществ и 
существуют отдельно от студенческой ауди-
тории, в то время как основным принципом 
управления информационным потоком яв-
ляется обеспечение целостности цифровой 
инфраструктуры и достижение максималь-
ного разнообразия тематик для аккумули-
рования различных аудиторий.

Построенные и проанализированные в 
рамках настоящего прикладного исследо-
вания структуры цифровых аккаунтов и 
сообществ, аффилированных с универси-
тетом в социальных медиа, наиболее ярко 

демонстрируют потенциальные факторы 
роста и кризиса в процессе построения 
цифровой инфраструктуры и продвижения 
информационных потоков. С одной сторо-
ны, рассмотренный пример обладает высо-
кой плотностью связей, а также масштабом 
представленности цифровых аккаунтов со-
трудников и фирменных сообществ, объ-
единённых общей аудиторией и контентом. 
Однако, разобщённость различных целевых 
групп вуза, узость наиболее интегрирован-
ных аудиторий и закрытость значительной 
части представителей университета ограни-
чивают представленные в работе позитивные 
эффекты цифровой коммуникации, среди 
которых онлайн-консолидация и мобилиза-
ция студентов и сотрудников, распростра-
нение информации и продвижение событий 
в социальных медиа, формирование мно-
жественных общеуниверситетских и межу-
ниверситетских комьюнити, обмен инфор-
мацией с преподавателями, сотрудниками 
и студентами посредством оперативного и 
горизонтального взаимодействия.

В ходе проведённого исследования обна-
ружены различные направления использо-
вания сетевого анализа для совершенствова-
ния системы управления цифровой структу-

Рис. 4. Социальный граф, отражающий связи аудитории сообществ, аффилированных  
с университетом

Fig. 4. Social graph showing links of audience of university affiliated communities
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рой университета. Основным интересантом 
практики построения и анализа сетевых 
структур выступает руководство универ-
ситетов, поскольку именно оно непосред-
ственно принимает управленческие реше-
ния. Принятие решений на основе открытых 
цифровых данных представляется наиболее 
эффективным в условиях упомянутой циф-
ровизации и сетевизации университетов, а 
также повышенной динамики этих процес-
сов. Построение «цифровых карт», графов 
и схожих моделей отражения цифровых ре-
сурсов университета помогает руководству 
вузов понять объективную картину, отража-
ющую темпы и характер цифровизации вуза. 
Как показано на рис. 1 и 2, социальные гра-
фы помогают решить проблему определения 
проблемных зон в организационной сети и 
выявить точки приложения сил при работе с 
конкретными структурными подразделени-
ями. Преодоление барьеров цифровизации, 
связанных с низкой вовлечённостью лиц, 
принимающих решения, в процесс управле-
ния цифровой инфраструктурой вуза, ока-
жет влияние, в том числе, на продвижение 
академического бренда и конкурентоспо-
собность вуза в условиях коммерциализации 
образовательной среды в онлайн-простран-
стве. В таком случае университеты становят-
ся видимыми и самостоятельными акторами 
цифровых коммуникаций, способными на 
равных взаимодействовать с молодёжными 
аудиториями абитуриентов и студентов, мо-
лодыми преподавателями и учёными, а так-
же внешними группами (представителями 
органов государственной власти, журнали-
стами, блогерами и лидерами мнений и др.). 

Однако результаты использования сете-
вого подхода для развития цифровой инфра-
структуры университета могут быть интерес-
ны не только администраторам и управлен-
ческим командам, но и другим профессио-
нальным группам. В частности, в настоящей 
работе указываются позитивные эффекты 
формирования плотных цифровых коммуни-
каций для развития студенческих комьюнити 
различного типа, академического нетвор-

кинга, внеучебной деятельности, профори-
ентационной работы и программ наставни-
чества. Цифровые площадки предоставляют 
студентам широкие возможности для само-
организации, самовыражения и проявления 
своих творческих способностей, которые 
могут быть использованы университетами 
через поддержку наиболее значимых из про-
ектов и инициатив. В частности, позитивной 
практикой является создание на основе се-
тевого мониторинга специализированных 
чат-ботов в ряде отечественных универси-
тетов для молодых исследователей по поис-
ку коллег с общими научными интересами и 
созданию междисциплинарных исследова-
тельских команд («академический мэтчинг»). 
Аналогичные эффекты цифровизации мо-
гут быть использованы преподавателями и 
научными сотрудниками для продвижения 
результатов собственной деятельности и 
укрепления неформального взаимодействия 
между представителями университета и ины-
ми организациями. Развитие межвузовского 
взаимодействия в данном случае позитивно 
отражается на обмене профессиональным 
опытом, укреплении научных и научно-тех-
нологических связей, что отвечает страте-
гическим задачам развития отечественной 
системы высшего образования.

Выводы
Результаты прикладного исследования 

позволяют сформулировать рекомендации 
для решения конкретных проблемных задач, 
стоящих перед современными университе-
тами в сфере совершенствования системы 
управления цифровой инфраструктурой. 

Рекомендации по большему вовлечению 
руководства и сотрудников университета в 
систему цифровых коммуникаций. Пробле-
ма отстранённости администрации, профес-
сорско-преподавательского состава и на-
учного сообщества от обучающихся может 
быть решена посредством создания общих 
цифровых площадок для взаимодействия, 
неформального повседневного общения, 
обмена опытом и мнениями. Для стимулиро-
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вания продвижения повестки университета 
через неформальные цифровые сообщества 
необходима большая заинтересованность 
менеджмента вуза и высокая мотивиро-
ванность административных сотрудников, 
ответственных за маркетинговое и инфор-
мационное сопровождение деятельности, 
а также формирование полноценных про-
ектов и программ, встроенных в политику 
цифровой трансформации университетов. 
Поощрение цифровой активности обучаю-
щихся и молодых исследователей со сторо-
ны университета может позитивно сказаться 
на качестве фирменного контента, его уни-
кальности, следствием чего является при-
влечение релевантной интернет-аудитории 
и уплотнение цифровых связей. Кроме того, 
уплотнение цифровых связей между пользо-
вателями в условиях внедрения новых меха-
низмов управления онлайн-структурой вуза 
формирует новые площадки коллективного 
действия, которые могут быть использованы 
для мобилизации студентов и сотрудников в 
рамках научно-образовательного процесса 
и развитии исследовательского/профессио-
нального нетворкинга.

Рекомендации по совершенствованию 
коммуникации университета с лидера-
ми мнений. Совершенствование цифровой 
структуры требует от вуза подготовки раз-
личных типов социально-медийных акторов: 
топик-стартеров, инфлюенсеров, микроли-
деров или лидеров общественного мнения, 
работа которых позволит обеспечить целе-
направленное управляемое продвижение 
бренда университета за счёт символического 
капитала данных акторов. Работа универси-
тета с аффилированными лидерами мнений 
должна носить системный характер и отли-
чаться регулярностью и открытостью для 
выстраивания взаимовыгодного сотрудни-
чества с учётом накопленных символических 
ресурсов наиболее влиятельных пользовате-
лей. Университетам необходимо обеспечить 
переход к сегментированию и микросегмен-
тированию целевой аудитории университета 
в социальных медиа, применение которой 

позволит усилить адресность информацион-
ных касаний, прежде всего на основе дивер-
сификации каналов, форматов, инфлюен-
серов коммуникации, что возможно только 
при понимании организационной структуры 
вуза в цифровом пространстве и её актуаль-
ных изменений в динамике. Продвижение 
цифровых лидеров общественного мнения, 
работающих на продвижение бренда уни-
верситета, должно быть институционали-
зировано через систему учебных заданий 
для студентов профильных направлений об-
учения, прежде всего для специалистов по 
связям с общественностью, исследователей 
интегрированных коммуникаций и инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

Рекомендации по использованию циф-
ровой инфраструктуры для продвижения 
бренда университета. Для социально- 
медийного продвижения позитивного брен-
да современного университета необходимо 
стимулировать цифровое сопровождение 
деятельности профессорско-преподава-
тельского состава и научно-исследователь-
ских кадров вуза, создавать необходимые 
условия для плавной интеграции всех со-
трудников в информационные потоки вуза. 
Координация цифровых сообществ универ-
ситета, контроль за соблюдением основных 
правил взаимодействия с целевыми группа-
ми, бóльшая открытость университетских 
сообществ позволят не только увеличить 
охват аудитории, но и повысить уровень её 
сплочённости вокруг единой университет-
ской повестки, вес университетского бренда 
среди внешней аудитории и конкурентоспо-
собность организации в онлайн-простран-
стве. Кроме того, общее понимание структу-
ры цифровых связей и динамики их развития 
даст возможность руководству вуза прини-
мать оперативные решения и реагировать на 
текущие проблемы в процессе цифрового 
продвижения и коммуникации.

При этом необходимо обозначить следу-
ющие ограничения при внедрении подобных 
методик в процесс управления современным 
университетом. Во-первых, политика продви-
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жения персональных профилей в социально-
медийном пространстве может столкнуться с 
противодействием со стороны сотрудников, 
беспокоящихся за безопасность и сохран-
ность персональных данных. Во-вторых, оп-
тимизация цифровой структуры путём по-
вышения мотивированности целевых групп, 
включая сотрудников и студентов, требует 
дополнительных бюджетных вложений, что 
может быть достаточно затруднительным 
для региональных и отраслевых универси-
тетов. В-третьих, сопровождение социаль-
но-медийного мониторинга и разработка 
программных продуктов, включая интерак-
тивные цифровые карты, требуют от вузов 
наличия профессиональных кадров или ис-
следовательских групп, способных проводить 
постоянную аналитическую работу.

Заключение 
Представленное исследование цифровой 

структуры одного из крупнейших российских 
вузов позволяет подтвердить выдвинутые ав-
торами гипотезы о дисфункциональности 
процесса управления цифровыми коммуни-
кациями университетов и необходимости со-
вершенствования системы взаимодействия с 
ключевыми группами в современном инфор-
мационно-коммуникационном пространстве. 
На основе результатов прикладного иссле-
дования сформулированы рекомендации для 
решения конкретных проблемных задач, сто-
ящих перед современными университетами в 
сфере совершенствования системы управле-
ния цифровой инфраструктурой. 

Исследования цифровых структур уни-
верситетов обладают высоким потенциалом, 
поскольку имеют практическую значимость 
для системы управления вузов. Основное на-
правление сетевого анализа в системе управ-
ления организацией высшего образования 
состоит в понимании движения контента для 
планирования информационного освещения 
мероприятий, реализации мер оперативного 
реагирования и создания системы антикри-
зисных коммуникаций и т. д. При необходи-
мости графы, аналогичные построенным в 

данной работе, могут быть дополнены более 
широкими слоями цифровых и нецифровых 
данных: биографической справкой, контак-
тами, фотографией, индивидуальным номе-
ром сотрудника, метриками страницы (чис-
лом подписчиков, пользовательских реакций 
и др.), которые могут работать в интерактив-
ном формате и обновляться в режиме ре-
ального времени, что позволит отслеживать 
онлайн-активность каждого конкретного 
пользователя или вузовского сообщества в 
динамике. Множественные социальные гра-
фы могут быть использованы для решения 
различных управленческих задач, связан-
ных с созданием университетских рабочих 
сред, облачных сервисов, коммуникацион-
ных пространств посредством чат-ботов или 
иных современных форматов организации 
взаимодействия между аффилированными 
интернет-пользователями.
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