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Статья посвящена изучению специфики политической коммуникации в современном мире. 
В качестве примера исследуются виртуальные сообщества в мессенджере Telegram и со-
циальной сети «ВКонтакте». В тексте рассматривается специфика современной цифровой 
эпохи, в частности такое ее явление, как виртуальная политическая коммуникация как один 
из основных горизонтальных способов связи между индивидами. Подчеркивается неотъ-
емлемость процесса медиатизации политики в современном мире, а также такой его важ-
ный аспект, как предоставление каждому возможности ощутить себя непосредственным 
участником осуществления властных взаимодействий. Особый акцент в работе делается на 
практики, существующие в Российской Федерации в настоящее время. В частности, отме-
чается повышение интереса россиян к политическим событиям и, как следствие, с учетом 
мировой политической ситуации не только рост популярности существующих сообществ 
в сетях «Вконтакте» и Telegram, но и появление новых. Выделяются три основные группы 
пабликов: медийные; сообщества политических акторов; вокруг актуальных ключевых по-
литических проблем. Исследуются изменения в политической коммуникации между граж-
данами и государством. Даются рекомендации по поводу того, как лучше осуществлять это 
взаимодействие с  точки зрения органов государственной власти: качественный визуаль-
ный контент с акцентом на лаконичные видеоролики и «эффект присутствия»; контент-мар-
кетинг с ориентацией на пользователя; эффективная речевая коммуникация; темпоральная 
стратегия. Выявляется запрос на то, как в условиях многочисленных фейковых и дискреди-
тирующих публикаций, повысить доверие к органам государственной власти всех уровней.

Ключевые слова: политическая коммуникация, виртуальные сообщества, медиатиза-
ция политики, социальные медиа.
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Цифровая эпоха, начало которой было положено в  середине XX  в., транс-
формировала традиционное политическое пространство из  системного укла-
да в сетевой, где определяющую роль стали играть знания и информационные 
потоки. Изменились способы и  качество коммуникаций, а  сетевые взаимо-
действия обрели новую форму, интегрированную с  публичным интернет-про-
странством. В  результате сформировались неинституционализированные, 
виртуальные формы политической деятельности и появились новые субъекты 
гражданского общества  — сетевые сообщества, обладающие колоссальным 
потенциалом к  самоорганизации и  мобилизации. Специальная военная опе-
рация (СВО) Российской Федерации, начатая в  феврале 2022  г., значительно 
актуализировала и  форсировала данные процессы. Вследствие повышения 
интереса граждан к  политическим событиям стали создаваться новые поли-
тизированные сообщества, трансформировался медиадискурс существующих 
виртуальных сообществ, произошло усиление роли социальных медиа, пре-
имущественно «ВКонтакте» и Telegram, которые стали основными информаци-
онными и дискуссионными площадками гражданских коммуникаций. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 
«ВИРТУАЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ»

В условиях интенсивной цифровизации, роста радикальных и  экстремист-
ских настроений, сетевых информационных войн и  распространения фейков 
традиционное понятие «политическая коммуникация» приобретает новые 
очертания и формы. Впервые политическую систему сквозь призму информа-
ционно-кибернетической (коммуникативной) модели представил американ-
ский теоретик К. Дойч (1963), обозначив, вслед за Т. Гоббсом, политические 
коммуникации как «нервы управления», определяющие эффективность госу-
дарственной власти. К. Дойч выделил три типа политических коммуникаций: 
с  личные (неформальные), коммуникации через организации, коммуникации-
через СМИ (печатные и электронные), роль последних в постиндустриальном 
обществе постоянно возрастает [Deuttsch, 1966].

Определяющую роль в  формировании феномена виртуальной политиче-
ской коммуникации оказали классические теории коммуникаций (Г. Лассуэл, 
К. Шенон и  У. Уивер, Х. Арендт, Ю. Хабермас), «теории массового общества» 
(Г. Блумер) и  массовых коммуникаций (М. Вебер, Э. Фром, Т. Парсонс), обще-
ственного мнения (О. Конт, Э. Дюркгейм, Ч. Кули, П. Лазарсфельд), информаци-
онного общества (Д. Белл, М. Кастельс, И. Масуда), политических сетей (Р. Ро-
дес, Т. Берцель, Л. Отуул), медиатизации (А. Хепп, К. Аспе, Д. Альтейд).

На сегодняшний день у  мирового научного сообщества трансформации, 
произошедшие в  политической коммуникации вследствие распространения 
интернета и  роста популярности социальных сетей и  онлайн-сообществ, вы-
зывают значительный исследовательский интерес. Многие современные авто-
ры переосмысливают в  своих работах политическую коммуникацию в  цифро-
вом контексте, стремясь определить, например, приводят ли развивающиеся 
в  публичном киберпространстве процессы взаимодействия к  модели сове-
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щательной демократии [Gil Ramírez, Gómez de Travesedo Rojas, 2021]. Другие 
исследователи ставят своей целью выявление ключевых сценариев, техноло-
гий и субъектов трансформации современного интернета как цифрового про-
странства массовой социально-политической коммуникации [Вершинин, 2004; 
Павлютенкова, 2015; Грачев, 2003; Мелюхин, 1999; Артамонова, Володенков, 
2021; Häussler, 2021]. Предметом научного изучения также становится влияние 
цифровой коммуникации на динамику коллективных действий и методы рабо-
ты гражданских организаций [Da Silva, 2018], а также способы регулирования 
и  стратегии руководства по управлению политическими коммуникациями он-
лайн [Киселев, Самаркина, 2007; Schneider, 2016].

Значительный пул современных исследований посвящен анализу полити-
ческой коммуникации, осуществляемой различными акторами посредством 
социальных сетей и  новых медиа [Губанов, Новиков, Чхартишвили, 2010; 
Percastre-Mendizabal, Dorantes-Aguilar, 2016; Robles et al., 2020]. Так, иссле-
дователи неоднократно подвергали мониторингу Twitter* как одно из  основ-
ных средств цифровой политической коммуникации во время избирательных 
кампаний [Berlanga Fernandez, Ortiz de Barrón Alloza, 2021; García Orosa, 2022]. 
Исследование избирательных кампаний в  Соединенных Штатах показало, что 
такие технологические компании, как Facebook**, Twitter*, Microsoft и  Google, 
выступающие в качестве квазицифровых консультантов компаний, формирую-
щих цифровую стратегию, контент и исполнение, в настоящее время являются 
более активными участниками политических процессов, чем это ранее оцени-
вали ученые [Kreiss, Mcgregor, 2018]. Instagram** и Facebook**, которые продол-
жают во многих странах набирать силу как каналы политической коммуникации, 
способствующие установлению горизонтального взаимодействия и приближа-
ющие политических деятелей к простым гражданам, также подробно рассма-
триваются учеными по всему миру [Názaro, Crozzoli, Nobell, 2019; Damasceno, 
De Farias, 2021]. Использование цифровых сообществ российскими политиче-
скими партиями в рамках работы с электоратом, а также с целью формирова-
ния имиджа политических субъектов предметно анализируется современными 
отечественными исследователями [Бродовская, 2021; Овчаров, 2022].

МЕДИАТИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ

Говоря об осуществлении коммуникации в современных виртуальных сооб-
ществах, важно упомянуть феномен медиатизации, вызывавший интерес ис-
следователей с 60-х годов ХХ в. Данное понятие появилось в начале ХIХ в. и оз-
начало в наполеоновскую эпоху особый политический акт, вследствие которого 
происходит передача части прав мелких лиц более крупным и  влиятельным 
[Дзялошинский, 2013, c. 42]. Впоследствии происходит трансформация трак-
товки термина, однако можно предположить, что такие его характеристики, как 
«опосредованность» и «передача», сохранились и в классических современных 

* Заблокирован Роскомнадзором на территории РФ.
** Meta признана экстремистской организацией в РФ.
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трактовках. Это в той или иной степени встречается в работах П. Бурдье, С. Жи-
жека, и П. Шампаня [Бурдье, 2002; Бурдье, 2007; Жижек, 1998; Шампань, 1997].

Медиатизация в современной трактовке зачастую рассматривается как «воз-
растание объема и роли процессов распространения и получения опосредован- 
ной информации, заменяющей непосредственный опыт людей» [Третьякова, 
2011, с. 68]. Она становится важной составляющей не только глобальных или 
государственных процессов, но  и  локальных явлений, имеющих значение для 
малой части населения, но вследствие возможного резонанса события превра-
щающихся порой в крупный информационный повод [Гавра, Быкова, 2021, с. 6]. 
Если ранее для информирования о  том или ином событии требовался как ми-
нимум приезд корреспондента на место событий (при этом от «письма в редак-
цию» до выхода материала в печать или на телевидении могла пройти неделя), то 
сейчас для этого достаточно всего лишь иметь смартфон и доступ к какой-либо 
социальной сети (во многом интернет-площадки стали эффективным способом 
не только коммуникации в контексте образования или досуга, но и общения по 
политическим вопросам [Алейников, Мальцева, Тузова, 2022, с.  289], а  также 
объединения в неформальные сообщества [Kulakova, Volkova, 2022].

Таким образом, этот феномен оказывается связан не только с  процессом 
коммуникации, но  и с  медиакультурой1, поскольку можно предположить, что 
именно развитие средств массовой коммуникации в онлайн-пространстве влия- 
ет как на переосмысление человеком своей сущности в контексте двух реаль-
ностей, так и на то, как он может существовать в этой новой виртуальной среде 
обитания. Весьма примечательно, что до появления правил поведения в интер-
нет-пространстве, которые теперь стали неотъемлемым параграфом книг по 
современному этикету, пользователи уже самостоятельно определяли рамки 
допустимого в том или ином сообществе. Неформальные практики весьма ха-
рактерны для онлайн-сферы и  «удобно» встраиваются в  концепт медиатиза-
ции, однако когда речь идет о медиатизации политики, то тут мы сталкиваемся 
с определенными парадоксами.

Медиатизация, ставшая неотъемлемой частью современного политиче-
ского процесса, во многом продемонстрировала не только снижение уровня 
аполитичности граждан, но  и  изменение языка взаимодействия между госу-
дарством и обществом [Гуреева, 2020, c. 331]. Как верно замечает Е. Г. Грибо-
вод, «медиатизация политики  — сложный феномен, объединяющий ресурс-
ную и  процессную составляющую. Во-первых, медиатизация политики  — это 
институционально-коммуникативный процесс, обеспечивающий внутрен-
нюю и  внешнюю коммуникации в  институтах политического управления. Во-
вторых, медиатизация политики  — это информационно-стратегический ре-
сурс, применяемый для адаптации социальных институтов к  новым формам 
средств массовой коммуникации и  информационно-коммуникационным тех-

1 Под медиакультурой в данной статье понимается «совокупность информационно-ком-
муникативных средств, выработанных человечеством в  ходе культурно-исторического раз-
вития, способствующих формированию общественного сознания и социализации личности» 
[Кириллова, 2006, с. 31].
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нологиям. Под информационно-стратегическим ресурсом подразумевается 
комплекс информационных и  медийных технологий для аккумуляции актором 
информационной мощи и  реализации стратегических и  долгосрочных задач» 
[Грибовод, 2016, с. 52]. Во многом в  современной России можно наблюдать, 
как изменяются устоявшиеся способы коммуникации органов власти с жителя-
ми: развитие сервиса «Государственные услуги», страницы в социальных сетях 
и телеграм-каналы [Морозова, Будко, 2022].

Стоит подчеркнуть, что процесс медиатизации политики становится двояким. 
Речь не только о том, что это обоюдоострый процесс — медиа также зачастую 
становятся более политизированными [Федорова, 2018]. С одной стороны, госу-
дарству необходимо целенаправленно проводить цифровую политику, дающую 
возможность новых взаимодействий с гражданами и делающую процесс приня-
тия социально значимых решений более открытым (особенно на региональном 
и локальном уровнях), а с другой стороны, возникает ситуация, связанная с тем, 
что становится необходимо заниматься проблемами цифрового регулирования, 
и в том числе правовым регулированием явлений, существующих в онлайн-про-
странстве (кибербуллинг, распространение недостоверной информации и фей-
ков, создание фейковых страниц, экономические преступления и т. д.).

Таким образом, коммуникация в виртуальных сообществах становится одной 
из граней медиатизации политики. Здесь возникает сразу несколько направле-
ний ее осуществления: коммуникация с представителями органов власти; личные 
взаимодействия пользователей друг с другом (простая беседа); распростране-
ние какой-либо информации посредством репоста, «копипасты», указания ссыл-
ки. При этом можно предположить, что сами дискуссии в комментариях к тем или 
иным постам представляют собой одно из центральных явлений медиатизации 
политики: каждый имеет возможность высказаться и  почувствовать себя непо-
средственным участником политической жизни.

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА «ВКОНТАКТЕ» И TELEGRAM 
КАК СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ ПОЛИТИЗИРОВАННЫХ СООБЩЕСТВ

Понятийное обоснование социальных сетей заключено в  двух теоретиче-
ских концепциях.

1. Реципрокная концепция социальных сетей профессора Стенфордского 
университета и  автора труда «Сила слабых связей» М. Грановеттера, который 
разделил все социальные связи на две основные категории — сильные и сла-
бые связи, доказав, что именно слабые связи открытых социальных сетей, ха-
рактеризующиеся наличием у  субъекта коммуникации меньшего количества 
общих контактов, способны обеспечивать доступ к необходимым ресурсам для 
достижения определенных целей и  выступать главным условием интеграции 
индивидов в сообщества [Granovetter, 1973].

2. Концепция социального капитала французского социолога П. Бурдье 
[Бурдье, 2002], связавшего социальный капитал с  доверием, солидарностью, 
взаимным сотрудничеством, моральными нормами и ценностями [Блок, Голо-
вин, 2015, c. 103]. Согласно этой концепции, социальный капитал формируется 
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обязательствами, т. е. связями и отношениями, являясь важнейшим ресурсом 
мобилизации гражданского участия и создания различных структур коллектив-
ного действия [Мирошниченко, 2013].

Наиболее полный анализ активной аудитории социальных сетей в  Рос-
сии, а  также актуальных трендов в  русскоязычных социальных медиа пред-
ставляет Brand Analytics — система мониторинга и анализа социальных медиа 
и  СМИ. Brand Analytics проводит ежегодные исследования на основе анализа 
объема и активности аудитории социальных сетей, ее социально-демографи-
ческого и регионального распределения. Особое внимание уделяется влиянию 
социальных сетей на формирование общественного мнения.

В одном из последних исследований Brand Analytics были продемонстриро-
ваны изменения в русскоязычных социальных медиа, происходящие с февра-
ля 2022 г. в результате блокировок зарубежных социальных сетей и миграции 
пользователей между социальными платформами на фоне общественно-по-
литических событий [Brand Analytics, 2022]. Так, было выявлено, что с  нача-
ла специальной военной операции к  1  октября 2022  г. число ежедневно ак-
тивных авторов в  Telegram выросло более чем в  полтора раза (на 58%). Рост 
активности пользователей также был отмечен у  социальных сетей «ВКонтак-
те» и  «Одноклассники». «ВКонтакте» лидирует как по числу ежедневно актив-
ных русскоязычных авторов (3,8  млн на конец сентября; +15% по отношению 
к февралю), так и по объему ежедневно публикуемого русскоязычного контента 
(13,2 млн сообщений; +9%). Telegram опережает «ВКонтакте» по приросту ав-
торов (1,1 млн; +58%) и по приросту контента (8,7 млн; +24%) [Brand Analytics, 
2022]. Несмотря на то что Telegram является основным выгодоприобретателем 
от миграции пользователей, на своей платформе мессенджер аккумулирует 
в  основном новостную повестку, государственные структуры представлены 
преимущественно в «ВКонтакте».

Таким образом, вследствие СВО произошло усиление роли социальных ме-
диа, преимущественно «ВКонтакте» (vk) и Telegram (tg), которые стали основны-
ми информационными и дискуссионными площадками гражданских коммуника-
ций. Повышение интереса граждан к политическим событиям спровоцировало 
создание новых и  рост активности существующих политизированных сооб-
ществ, среди которых можно выделить три основные группы: а)  «медийные» 
(vk + tg «Дума ТВ», vk + tg «Коммерсант», vk + tg «РБК», vk + tg «Топор» и др.); б) со-
общества политических акторов: политические, околополитические, оппозици-
онные, партийные, официальные сообщества (tg «Совет Федерации», vk «МИД 
России«, «Росмолодежь», vk «Единая Россия», vk + tg «ЛДПР», vk + tg «Либерта-
рианская партия РФ», tg «Дмитрий Медведев», tg «Kadyrov_95» и др.); в) сооб-
щества вокруг актуальных ключевых политических проблем (СВО) (tg «Операция 
Z: Военкоры Русской Весны», tg «Голос Мордора», tg «Война с фейками» и др.).

Новые политические реалии внесли значительные коррективы в  систему 
взаимоотношений государства (власти) и  граждан, повышая эффективность 
политического участия и влияния гражданских структур. В данном ключе сле-
дует отметить усиление роли горизонтальных связей между различными вир-
туальными сообществами, консолидирующимися вокруг общих интересов 
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в процессе сетевых коммуникаций, в то время как вертикальные связи полити-
ческой коммуникации граждан и государственных структур остаются довольно 
слабыми, провоцируя усиление протестной политической активности.

Поэтому государственным структурам, как и другим виртуальным сообще-
ствам, заинтересованным в привлечении большего числа пользователей, необ-
ходимо модифицировать коммуникативную стратегию с опорой на технологии 
интернет-маркетинга, SMM (Social Media Marketing — маркетинг в социальных 
сетях), актуальные тенденции сетевых коммуникаций и запросы современного 
общества, среди которых можно выделить: 

 — качественный визуальный контент с акцентом на лаконичные видеороли-
ки (публичный дискурс онлайн, пабликток) и  «эффект присутствия» (вовлече-
ние пользователя в транслируемый контент посредством диалога);

 — контент-маркетинг с  ориентацией на пользователя (образовательный, 
развлекательный (шоу-политика), информационный и  др., с  учетом эффекта 
доступности восприятия  — простоты оформления контента и  использования 
контент-плана, дополняемого наиболее актуальными вопросами повестки дня);

 — эффективную речевую коммуникацию (соблюдение принципа вежливо-
сти, открытости, создание позитивного и  доверительного коммуникационного 
климата);

 — темпоральную стратегию (отслеживание динамического аспекта социаль-
ных коммуникаций и ориентация на темпоральное поведение пользователей).

Визуально модель совершенствования коммуникации политизированных 
сообществ «ВКонтакте» и Telegram с властью и гражданским обществом может 
быть изображена следующим образом (см. рис.).

Рис. Модель совершенствования коммуникации 
политизированных сообществ «ВКонтакте» 

и Telegram с властью и гражданским обществом
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Отдельного внимания в вопросе совершенствования коммуникации в соци-
альных медиа заслуживает проблема доверия. В контексте непрекращающихся 
информационных войн, распространения фейков, в том числе и о деятельности 
органов государственной власти и государственных структур, особое значение 
приобретают такие характеристики политической коммуникации, как честность 
и откровенность, стимулирующие общественное доверие и повышающие леги-
тимность власти. В данном ключе следует подчеркнуть важность снижения ма-
нипуляционной активности и кликбейтов в сети. На сегодняшний день в обще-
стве существует четкий запрос на доверительный контент. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современные социально-политические процессы характеризуются, поми-
мо прочего, глобализацией и цифровизацией публичной сферы, повышением 
значимости политической повестки дня, развитием новых форм гражданского 
участия и гражданского контроля посредством социальных медиа.

В качестве основных особенностей политической коммуникации в  вирту-
альных сообществах в  условиях турбулентности современной мировой поли-
тики и трансформации виртуальной публичной сферы вследствие СВО следует 
выделить следующие:

 — медиатизация политики, доказывающая необходимость формирования 
и закрепления новых форм взаимодействий граждан и государственных струк-
тур, с упором на цифровое регулирование существующих в онлайн-простран-
стве явлений (кибербуллинг, распространение недостоверной информации 
и фейков, создание фейковых страниц, экономические преступления и т. д.);

 — усиление роли и  популярности социальных медиа, преимущественно 
«ВКонтакте» и Telegram, в результате блокировок зарубежных социальных сетей 
и  миграции пользователей между социальными платформами на фоне обще-
ственно-политических событий;

 — создание новых и рост активности существующих политизированных со-
обществ вследствие повышения интереса граждан к политической сфере;

 — повышение эффективности политического участия и  влияния граждан-
ских структур, в том числе за счет формирования сильных горизонтальных свя-
зей между участниками сетевой политической коммуникации; 

 — слабые вертикальные связи политической коммуникации между граж-
данами и  государственными структурами, объяснимые сравнительно низким 
качеством представительства власти в социальных медиа, по многим показа-
телям не отвечающим современным тенденциям сетевых коммуникаций и за-
просам общества на честность, открытость и откровенность.

В качестве перспектив дальнейших исследований можно обозначить разра-
ботку критериев оценки уровня доверия граждан к государственным деятелям 
и структурам в процессе политической онлайн-коммуникации. Не менее инте-
ресным представляется изучение конкретных кейсов манипуляционной актив-
ности и кликбейтов в сети.
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The article is devoted to the study of the specifics of political communication in the modern 
world. As an example, we study virtual communities in the Telegram messenger and the VKontakte 
social network. The text examines the specifics of the modern digital era, and, in particular, 
its phenomenon as virtual political communication, as one of the main horizontal ways of 
communication between individuals. The author emphasizes the inherent nature of the process of 
mediatization of politics in the modern world, as well as such an important aspect of it as awareness 
of oneself as a citizen as a direct participant in the implementation of power interactions. Special 
emphasis in the work is placed on the practices that currently exist in the Russian Federation. In 

* The article was prepared within the framework of the scientific project no. 1221011100040-8 
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particular, there is an increase in the interest of Russians in political events and, as a result, taking 
into account the global political situation, not only the growth of the popularity of VKontakte and 
Telegram, but also the emergence of new innovations, as well as the growth of the popularity of 
the former ones. There are three main groups of publics: media; communities of political actors; 
around topical key political issues. The changes in political communication between citizens and 
the state are investigated. The article provides recommendations on how best to carry out this 
interaction from the point of view of public authorities: high-quality visual content with an emphasis 
on concise videos and “presence effect”; user-oriented content marketing; effective speech 
communication; temporal strategy. There is a request for how, in the conditions of numerous fake 
and discrediting publications, to increase confidence in public authorities at all levels.
Keywords: political communication, virtual communities, mediatization of politics, social media.
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