
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможности и угрозы цифрового общества 

 

 
материалы конференции 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Возможности и угрозы цифрового общества» 

(Ярославль, 21–22 апреля 2022 г.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 

Изд-во ООО «Цифровая типография» 

2022 
  



 

2 

 

УДК 316.3(063) 

ББК С550я43  

 В 64 

Редколлегия: 
 

Соколов А. В. – доктор политических наук, заведующий кафедрой социально-

политических теорий, Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова; 
 

Фролов А. А. – кандидат политических наук, доцент кафедры социально-

политических теорий, Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова. 
 

Рецензенты: 

Головин Ю. А. – доктор политических наук, профессор кафедры социально-

политических теорий, Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова; 

Кольба А.И. – доктор политических наук, профессор кафедры государственной 

политики и государственного управления, Кубанский государтвенный университет. 
 

 

 

 

В64 

Возможности и угрозы цифрового общества: материалы конференции / под ред.: 

А.В. Соколова, А. А. Фролова. – Ярославль: Изд-во ООО «Цифровая типография», 2022. – 

239 с. – (Всероссийская научно-практическая конференция «Возможности и угрозы 

цифровогообщества», Ярославль, 21-21 апреля 2022 г.). 

 

ISBN 978-5-6046397-9-5  
 

Сборник статей подготовлен по итогам работы Всероссийской 

научно-практической конференции «Возможности и угрозы цифрового 

общества», организованной 21-22 апреля 2022 г. Ярославским 

государственным университетом им. П. Г. Демидова. В него вошли 

материалы участников конференции – исследователей, представляющих 

научные центры Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга, ряда российских 

регионов, а также зарубежных ученых. В них отражены результаты научных 

исследований перспектив и проблем, связанных с распространением 

цифровых технологий в современном обществе. Основные научные 

направления представленных материалов: социальные и политические 

аспекты развития цифровых технологий, безопасность в цифровом обществе, 

сетевая культура и человек в цифровом обществе, социальное управление в 

цифровом обществе, влияние цифровых технологий на общественно-

политические процессы. 
 

УДК 316.3(063) 

ББК С550я43 
 

 

ISBN 978-5-6046397-9-5        © ЯрГУ, 2022 

 

 

  



 

3 

 

Содержание 

 
Оглавление 

 

Пленарное заседание 

 

Лебедева М.М., Зиновьева Е.С. ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ................................................................................... 6 

Чугунов А.В. ЦИФРОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАН И ВЛАСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ТРЕНД НА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЮ ................................ 10 

Шашкова Я.Ю. ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА СФЕРУ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РЕГИОНАХ РФ ........................................... 18 

Баранов Н.А. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ВЫБОРАХ: ТРУДНЫЙ ПУТЬ 

ЛЕГИТИМАЦИИ ...................................................................................................................... 21 

Гофман А.А., Тимощук А.С. СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

НОВОЙ НОРМАЛЬНОСТИ ................................................................................................... 29 

Васильева Н.А., Погодин С.Н., Бахтуридзе З.З. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ В УСЛОВИЯХ ВИРТУАЛИЗАЦИИ СОЦИУМА ..................................... 37 

Зиновьева Е.С. ЦИФРОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ COVID-19 .................................... 44 

 

Секция 1. «Цифровые коммуникации» 

 

Козлова Н.Н., Рассадин С.В., Монахова Ю.А. СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ МОЛОДЫХ 

ПАРЛАМЕНТАРИЕВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛЕГИСЛАТУР РФ: ВОЗМОЖНОСТИ 

ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА .................................................................................................... 48 

Морозова О.С. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКИ В 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.......................................................................................................... 53 

Соколов А.В., Шаброва П.И. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ МИХАИЛА ЕВРАЕВА В 

СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА (НА ПРИМЕРЕ ПУБЛИЧНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

TELEGRAM-КАНАЛОВ) ......................................................................................................... 58 

Каташевич Е.Д., Сошилова П.А. КАК ЦИФРОВЫЕ МЕДИА ИЗМЕНЯЮТ ПРОЦЕСС 

КОНСТРУИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ? (К ПОСТАНОВКЕ 

ПРОБЛЕМЫ) ............................................................................................................................. 68 

Фролов А.А., Баранов С.Е. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ В 

МИРНОЙ ПРОТЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ ГРАЖДАН РФ ............................................ 74 

Денисов С.А. БОРЬБА СТОРОННИКОВ И ПРОТИВНИКОВ ПОПРАВОК 2020 Г. К 

КОНСТИТУЦИИ РФ В РУССКОЯЗЫЧНОМ СЕКТОРЕ ИНТЕРНЕТА ..................... 79 

Исаева Е.А., Гребенко Е.Д., Беликова А.Р. ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА 

ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ ..... 88 

 

 



 

4 

 

Секция 2. «Цифровая трансформация современного общества» 

 

Бурда М.А., Порошина А.С. ТЕХНОЛОГИЯ «ИНФОРМАЦИОННОГО ШУМА» В 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ ................................................................................................................................ 92 

Подобуева В.А., Гришин О.Е. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЛАКТИВИЗМА КАК КАНАЛА 

КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВОМ ......................................... 96 

Нестерчук О.А., Зогранян Е.В. СЕТЕВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ: ТИПЫ И 

ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ .............................................................................................. 101 

Будко Д.А. МИФЫ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ ДВИЖЕНИЯ 

«ХРЮШИ ПРОТИВ») ............................................................................................................ 106 

Качусов Д.А. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ГОРОДСКИХ ПРОБЛЕМНЫХ СООБЩЕСТВ В 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И МЕССЕНДЖЕРАХ ............................................................... 110 

Шевченко Е.С. ЦИФРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ПРИОРИТЕТНЫЙ КОНЦЕПТ 

СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ США: ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЕ И СМЫСЛОВЫЕ 

ПРЕДЕЛЫ ................................................................................................................................. 114 

Холина Ю.А., Лукьянова Г.В. ТЕХНОЛОГИИ МАНИПУЛИРОВАНИЯ В 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВИДЕОРЕКЛАМЕ В ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ VIII СОЗЫВА ............................................................. 120 

Волкова А.В., Лукьянова Г.В. ЦИФРОВОЙ ВИГИЛАНТИЗМ В КОНТЕКСТЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН: МЕХАНИЗМЫ И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СООБЩЕСТВ .......................................................................................................................... 126 

 

Секция 3. «Гуманитарные аспекты цифровизации» 

 

Тебякина Е.Е. HOMO VIRTUALIS: ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ НОВОГО 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА .............................................. 133 

Щенина О.Г. ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ: 

ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ РАКУРС .......................................................................................... 137 

Бурангулов Э.Р. РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

СОВРЕМЕННОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ .............................................................. 142 

Эрштейн Л.Б. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИНСТИТУАЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ИССЛЕДОВАНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ........................................................................ 145 

Кривобоков А.С., Хмельницкая П.А. ВЗАИМОСВЯЗЬ КИБЕРКОММУНИКАТИВНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ И ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ НАСТРОЕНИЙ МОЛОДЕЖИ 

В ПЕРИОД СЛОЖНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ ............... 150 

 

 

 

 



 

5 

 

Секция 4. «Безопасность в цифровой среде» 

 

Суслова А.А., Невмержицкий А.Ю. ИЗГНАНИЕ ИЗ ЦИФРОВОГО РАЯ. АНАЛИЗ 

РЕАКЦИИ АУДИТОРИЙ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ В СВЯЗИ С 

БЛОКИРОВКОЙ ПОПУЛЯРНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В МАРТЕ 2022 ........... 156 

Гринченко С.Н. О ГЛОБАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ ВОЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

СИСТЕМЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД ............................... 163 

Михайленок О.М., Малышева Г.А. ВЫЗОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ И 

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ В РОССИИ ........................................................ 170 

Яковлев М.В. ДАРКНЕТ И ПОЛИТИКА ............................................................................ 175 

Галимова Е.Ю. ТЕСТИРОВАНИЕ НА ПРОНИКНОВЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ........................................ 179 

 

Секция 5. «Гражданская активность в цифровой среде» 

 

Палагичева А.В., Изюмова Е.А. СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

КОММУНИКАЦИИ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА ................................................................ 184 

Соколов А.В., Цветкова В.Ю., Прусов Д.А. ДИАЛОГОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК 

СПОСОБ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И ОБЩЕСТВОМ В 

РОССИИ .................................................................................................................................... 190 

Локтев Е.М., Чугунов А.В. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КРАУДСОРСИНГ-ПЛАТФОРМЫ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКИХ ЗАДАЧ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ .......... 194 

Власова А.А., Шаматонова Г.Л. ВОЛОНТЕРСТВО В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «ВОЛОНТЕР – ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ») ...................... 199 

Варягин Е.М. ДИСТАНЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ В РОССИИ 

КАК ТРАНФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ ГРАЖДАН ..................... 203 

 

Секция 6. «Государство в цифровой эпохе» 

 

Евстифеев Р.В., Макаров П.Ю. УСТОЙЧИВОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: СЛУЧАЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ПАНДЕМИИ ............................. 209 

Титова Л.Г., Бовыкин К.А. СТРУКТУРА НЕДОВЕРИЯ К ВЛАСТИ У РОССИЙСКИХ 

КОВИД-ДИССИДЕНТОВ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ ........................................ 219 

Фролов А.А., Егоров Д.В. ЦИФРОВЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ В ПОЛИТИКЕ: ОПЫТ 

ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСЕ .............................................................................................. 223 

Норец Н.К. НЕСЕТ ЛИ ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ ФИНАНСОВЫЕ 

УГРОЗЫ? .................................................................................................................................. 228 

Акопова Т.С., Яковлев А.О. ДИСТАНЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ И 

ПРОБЛЕМА ЛЕГИТИМНОСТИ ВЫБОРОВ: КАК РАБОТАЕТ МЕХАНИЗМ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ФЕЙКОВ ........................................................................................ 232 

 



 

6 

 

Пленарное заседание 
ГРНТИ 11.25.91 

 

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 

М.М. Лебедева, Е.С. Зиновьева 

МГИМО МИД России, Россия, Москва 

 

Аннотация: Доклад посвящен исследованию влияния процессов глобальной 

цифровизации на современные международные переговоры. В качестве методов 

исследования использованы дискурс-анализ и анализ конкретных ситуаций. Рассмотрено 

влияние цифровизации на структурные элементы переговорного процесса – подготовку к 

переговорам, ведение переговоров, анализ и имплементацию результатов, а также 

предметное поле переговоров на примере COVID-19. Показано, что структурные 

элементы международных переговоров остались прежними, однако, цифровые 

технологии, с одной стороны, усовершенствовали переговорный процесс, с другой – 

поставили участников перед новыми вызовами. К числу новых возможностей цифровых 

технологий следует отнести новые инструменты сбора и анализа данных, а также 

потенциал работы с общественным мнением, как внутри страны, так и на 

международной арене. Новые же вызовы для переговорщиков связаны, прежде всего, с 

проблемой обеспечения конфиденциальности данных в ходе переговоров и информационной 

безопасности.  

Ключевые слова: международные переговоры, цифровизация, цифровая революция, 

дипломатия, цифровая дипломатия 

 

Введение 

Международные переговоры – деятельность, которая известна в течение многих 

веков. Четвёртая промышленная революция [10] и запущенная ею цифровизация оказалась 

поворотным этапом развития всех сфер человеческой деятельности. Не стали исключением 

и международные переговоры. 

Исследовательский вопрос данной работы заключается в следующем: как 

цифровизация повлияла на международные политические переговоры и особенности их 

ведения. Подчеркнём, что речь идёт именно о международных переговорах, которые 

обычно по сравнению с торговыми переговорами, переговорами между 

предпринимателями и профсоюзами и т.п. привлекают внимание более широкой 

аудитории, причем из разных стран. 

Теоретическая рамка исследования 

Исследование базируется на структурно-функциональном подходе. В переговорах 

выделяются структурные инварианты [1] и анализируются, как они изменяются или не 

изменяются в условиях цифровизации.  

Цель и методы исследования 

Цель исследования заключается в выявлении того, какое воздействие цифровизация 

оказала на структурные составляющие ведения международных политических 

переговоров. В качестве методов исследования использовались дискурс-анализ и анализ 

конкретных ситуаций (case-study). 

Основная часть. Результаты 

Процесс международных переговоров, впрочем, как и любых других, предполагают 

три стадии их ведения: подготовка к переговорам, процесс их ведения, имплементация 

результатов переговоров [5]. Цифровизация оказала значительное влияние на 

подготовительную стадию в двух направлениях. Во-первых, цифровые технологии дают 

возможность более тщательной подготовки к переговорам, особенно в тех случаях, когда, 

как например в сфере безопасности, их участникам приходится иметь дела с большим 
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количественным материалом [4]. В частности, в ходе подготовки к переговорам по 

Брекзиту, стороны переговоров активно использовали анализ хештегов и настроений в 

социальных сетях, с тем чтобы понять зону, где возможно достижение согласие, с учетом 

общественного мнения в странах ЕС и Великобритании [12]. Кроме того, подготовка к 

переговорам требует интенсивной коммуникации участников, как внутри каждой стороны, 

так и между ними [6]. В последнем случае речь идет о множественных согласований по 

процедурным вопросам. Цифровизация интенсифицировала взаимодействие и значительно 

сократила финансовые и временные издержки, которые ранее требовались для поездок по 

согласованию процедурных вопросов. Разумеется, такие поездки в настоящее время не 

исключены полностью при подготовке к переговорам. И в этом положительное влияние 

цифровизации на подготовительную стадию переговорного процесса. 

Тем не менее, цифровизация имеет и негативные моменты при подготовке к 

переговорам. Ранее подготовка к международным переговорам предполагала достаточно 

камерную атмосферу. Исключения могли составлять комментарии аналитиков и 

журналистов, а также утечки информации в средства массовой информации. Цифровизация 

открыла дополнительные возможности воздействия на предмет переговоров за счет 

широкого обсуждения предмета предстоящих переговоров в социальных сетях, в том числе 

с использованием фейков и ботов. Обсуждение предмета множеством сторонних по 

отношению к переговорам лиц может рассматриваться как процесс демократизации 

переговорного процесса [7]. Однако это несёт в себе, скорее, больше негативных моментов, 

т.к. участники переговоров при подготовке к ним оказываются под внешним давлением. На 

них через недипломатические каналы, в том числе социальные сети, могут воздействовать 

транснациональные корпорации, другие негосударственные акторы с целью реализации 

собственных интересов [2]. Следует иметь в виду, что такое воздействие может 

осуществлять и противоположная сторона в своих интересах. Кроме того, участники 

подготовки к переговорам могут быть дезориентированы огромным объемом информации 

и комментариев, которые во многих случаях оказывается сложно оценить верно. И при 

подготовке, и в дальнейшем при ведении переговоров давление, оказываемое на участников 

переговоров, нередко побуждает их к реакции. Возникает феномен, описанный У. 

Зартманом и М. Берманом как стремлением участников переговоров обращаться «к окнам», 

т.е. ко внешней по отношению к переговорам среде, а не к партнёрам по переговорам [14]. 

Возникает проблема и с «внутренними переговорами» (межведомственными 

согласованиями) при выработке позиции на предстоящих переговорах, когда при 

подготовке используется секретная информация. С одной стороны, использование этой 

информации исключительно в ведомственных целях, не дает полноты картины, с другой – 

формирование единого банка данных не исключает утечек, подобно тому, как это 

произошло в случае со Э. Сноуденом, когда технический специалист похитил более 

миллиона секретных файлов.  

Использование цифровых технологий при подготовке содержательной стороны в 

зависимости от характера проблемы может быть крайне разнообразным, включая создание 

больших баз данных, моделирования и т.п. Кроме того, важным предметом переговорного 

процесса могут быть договоренности по поводу перевода в цифровой формат документов. 

В честности, такая проблема возникла на переговорах между Россией и ЕС о взаимном 

признании сертификатов по COVID-19. В частности, анализ данных, полученных при 

помощи спутников, может быть использован в рамках аргументации на переговорах. Кроме 

того, анализ общественного мнения путем анализа социальных сетей (т.н. «сентимент-

анализ») позволяет понять возможности и ограничения, связанные как с продвижением 

собственной позиции, так и с давлением, с которым сталкивается противоположная сторона 

переговоров.  

Вторая стадия международных переговоров заключается непосредственно в 

процессе их ведения. Современные цифровые технологии позволяют проводить 

переговоры онлайн или в гибридном формате. Однако участники к этим возможностям 
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прибегают не часто несмотря на то, что дипломаты адаптировались в условиях пандемии к 

такому роду взаимодействия, что позволила высвободить время от поездок для решения 

других задач [9]. Стремление к непосредственному общению при ведении международных 

переговоров обусловлено, прежде всего тем, что это создает возможности обсуждения в 

неформальной обстановке (в перерывах за кофе, а также встречах вне рамок переговоров) 

наиболее сложных и чувствительных вопросов [10]. В такой неформальной обстановке 

нередко используется прием «пробного шара», когда формулируется идея в виде «а что, 

если…» [5]. Иными словами, такой пробный шар не является предложением, поэтому идея 

легко снимается в случае, если партнёр на неё отреагировал отрицательно. В рамках сессии 

официальных переговоров — это сделать гораздо сложнее.  

Проведение многосторонних переговоров в онлайн формате затруднено будет 

затруднено, особенно, если на переговорах присутствуют делегации, переводчики. 

Сложности возникают в онлайн формате и с пониманием невербальных характеристик, 

причем не столько говорящего, сколько других участников переговоров. Очень важным 

также является соблюдение процедурных моментов – так, например, в правилах процедуры 

Совета Безопасности ООН не прописана возможность дистанционной работы, поэтому все 

онлайн заседания в период пандемии были неформальными заседаниями и не носили 

официального характера [8].  

В ходе переговоров их участники взаимодействуют не только с противоположной 

стороной, но и со своим «центром» [13]. При ведении переговоров за рубежом 

цифровизация значительно расширяет возможности коммуникации с «центром», позволяет 

оперативно обмениваться информацией, получать новые вводные. В то же время здесь 

остро встаёт вопрос о безопасности информационных каналов.  

Наконец третья стадия ведения переговоров предполагает «домашнюю работу» по 

анализу результатов, а также имплементацию достигнутых договорённостей. Что касается 

анализа результатов, то в зависимости от содержательных особенностей переговоров, как и 

на стадии подготовки к переговорам могут быть использованы самые различные цифровые 

инструменты. В частности, на этапе имплементации достигнутых соглашений особенно 

значимым фактором является работа с общественным мнением, его подготовка к 

достигнутым решениям и компромиссам.  

Выводы 

Эра цифровизации принципиально не изменила технологию ведения 

международных переговоров. Структурные элементы остались прежними. Тем не менее, 

она внесла целый ряд новых моментов, которые, с одной стороны усовершенствовали 

переговорный процесс, с другой – поставили участников перед новыми вызовами. Одним 

из таких вызовов стала растущая открытость всех этапов переговорного процесса - 

международные переговоры посредством социальных сетей транслируется на широкую 

аудиторию, зачастую в режиме реального времени, что порождает организационные 

издержки, может отвлекать от сути обсуждаемых вопросов и порождает необходимость 

обеспечивать информационную безопасность. Вместе с тем, новые технологии, например, 

анализ больших данных, позволяют принимать более взвешенные и обоснованные 

переговорные решения, а социальные обеспечивают новые возможности работы с 

общественным мнением в целях поддержки достигнутых соглашений и компромиссов.  
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Аннотация. В статье представлены результаты предпроектного исследования, 

связанного со спецификой развития каналов электронного участия в регионах Российской 

Федерации. Два этапа мониторингового исследования, проведенного в 2020-2021 гг.  

Центром технологий электронного правительства Института дизайна и урбанистики 

Университета ИТМО зафиксировали рост общего количества региональных каналов 

электронного участия с 198 в 2020 до 207 в 2021, тогда как на муниципальном уровне 

количество каналов, наоборот, сократилось с 155 до 148. Анализ тенденций и 

институциональных трансформаций в сфере обеспечения цифрового взаимодействия 

власти с гражданами позволил сформулировать периодизацию развития электронного 

участия в России (три этапа: инициативный общественный, инициативный региональный 

и централизованный федеральный). Анонсируется цель стартующего в 2022 году 

исследования – комплексный анализ трансформации роли электронного участия как 

процесса принятия управленческих решений в России под влиянием централизации и 

распространении практик “алгоритмического управления” в контексте взаимодействия 

между уровнями исполнительной власти и внутренних трансформаций политико-

управленческих процессов внутри бюрократического аппарата и взаимодействия органов 

власти и граждан. В заключении сформулированы также перспективные направления 

междисциплинарных исследований в сфере электронного участия. 

Ключевые слова: электронное участие, региональные каналы, мониторинговое 

исследование, институциональные трансформации 

 

Введение 

Центр технологий электронного правительства Института дизайна и урбанистики 

Университета ИТМО с 2017 года осуществляет комплексные исследования процессов 

электронного участия в регионах России: в 2017 и 2018 гг. были проведены пилотные 

исследования, позволившие разработать институциональную модель и на ее основе 

сформировать в 2019 г. методику мониторинга электронных каналов взаимодействия 

власти с гражданами. В декабре 2019 – январе 2020 был проведен мониторинг 

региональных и муниципальных каналов электронного участия. Результаты этого 

исследования опубликованы [1], что позволяет оценивать различные инструменты 

электронного участия и проводить межрегиональные и кросс-платформенные сравнения. В 

2021 исследование было продолжено, что позволило получить сравнительную картину и 

динамику развития каналов электронного участия в России шести основных типов, 

созданных органами власти субъектов РФ и органами местного самоуправления городов, 

являющихся административными центрами субъектов РФ [2]. В настоящее время 

осуществляется третья волна регионального мониторинга по ранее разработанной 

методике.  

С 2022 года начинается новый этап данной исследовательской программы с 

акцентом на выявление региональной специфики институционализации практик 

электронного участия с учетом функционировать новых централизованных каналов 

цифрового взаимодействия власти и граждан через Центры управления регионами и 

сервисы платформы обратной связи (ПОС), реализованные на едином портале 

государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Результаты предварительных 

исследований тенденций централизации электронного участия представлены в данном 

тексте и докладе на конференции. 

Теоретическая рамка исследования 
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Концепция «Электронного участия» в своей теоретической рамке рассматривает 

специфику функционирования механизмов обеспечения интерактивного взаимодействия 

власти и общества. Однако имеется и практико-ориентированный взгляд, когда 

электронное участие встраивается в качестве канала обратной связи в цифровые 

экосистемы электронного государства [3]. При этом следует подчеркнуть, что 

определяющую роль в этих процессах играют не технологии, а специфика социально-

экономической и политической системы, которая фиксируется в нормативной правой базе 

и регламентах функционирования новых цифровых экосистем. 

Многообразие взаимно пересекающихся концепций, связанных с различными 

аспектами междисциплинарного научного направления, которое можно в обобщенном виде 

назвать «Электронное государство» (E-Government - E-Governance - E-Participation) требует 

упорядочения и обозначения зон (или направлений) их взаимодействия. На наш взгляд 

концепция развития «Электронного участия» (E-Participation) опирается на концепцию 

«Электронного управления» (E-Governance), которая, в отличие от концептуальной линии 

«Электронное правительство» (E-Government) предполагает широкое вовлечение граждан 

и структур гражданского общества к управлению и развитие методов (организационных 

технологий) учета общественного мнения и краудсорсинга. Следует также отметить, что 

методы и технологии электронного участия являются необходимым «механизмом» (или 

экосистемой) обеспечения реализации принципов и концепции E-Governance в сфере 

государственного и муниципального управления. И в данном контексте технологии и 

сервисы электронного правительства (E-Government) играют уже вспомогательную роль.  

Многоаспектность понятия электронное участие вызывает сложности в построении 

методологии его изучения. В зависимости от выбранной теоретической рамки, уровня 

анализа и используемых данных, варьируется не только значение концепта, но и его оценка. 

Исследования электронного участия в России приобрели особую актуальность в 

связи с процессами институционализации новых электронных каналов электронного 

взаимодействия власти с гражданами, получивших развитие после выхода нормативных 

документов в марте 2020 г. и запуска пилотных проектов создания Центров управления 

регионами, повысивших приоритетность этих каналов в глазах лиц, принимающих решения 

на региональном и муниципальном уровне. 

По нашему мнению, проблема заключается в отсутствии теоретического и 

эмпирического знания о комплексном влиянии электронного участия на 

институциональные трансформации государственного управления и субъектность граждан 

как участников публичной политики. С одной стороны, необходимо понять, в какой 

степени электронное участие влияет на взаимодействие органов власти разных уровней, 

помогает ли оно в решении принципал-агентских отношений и, в целом, способствует ли 

оно большей управляемости политической системы. С другой стороны, важно понять, как 

в этих новых условиях меняются роль граждан и их субъектность, как акторов 

политического процесса. 

Цель и методы исследования 

Важной исследовательской задачей является изучение влияния процесса 

централизации электронного участия на трансформацию отношений между разными 

уровнями власти, а также на эффективность электронного участия как инструмента, 

содействующего принятию взвешенных решений. Предстоит ответить на вопросы: какие 

стратегии используют региональные власти для институционализации новых каналов 

электронного участия, каким образом происходит трансформация региональных и 

муниципальных практик управления в связи с их появлением, как меняется роль 

существующих региональных и муниципальных площадок электронного участия, какова 

результативность функционирования новых инструментов по сравнению с прежними 

подходами и какую роль оказывают новые практики “алгоритмического управления” на 

деятельность органов власти. Будет проведен количественный анализ факторов, влияющих 

на различия в развитии электронного участия на региональном уровне. Существенным 
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дополнением станет глубинный анализ отдельных пилотных регионов и муниципалитетов, 

для изучения внутренних трансформаций, происходящих в системе государственного 

управления и электронного участия. 

Цель стартующего в 2022 году исследования – комплексный анализ трансформации 

роли электронного участия как процесса принятия управленческих решений в России под 

влиянием централизации и распространении практик “алгоритмического управления” в 

контексте (1) взаимодействия между уровнями исполнительной власти и внутренних 

трансформаций политико-управленческих процессов внутри бюрократического аппарата и 

(2) взаимодействия органов власти и граждан. 

В соответствии с этой целью (базовой научной задачей) проект состоит из четырех 

взаимосвязанных блоков и связанных с ними задач: 

1.Теоретическое осмысление трансформаций организационных механизмов, 

процедур и каналов электронного участия в России. 

2. Анализ трансформации электронного участия и политического управления на 

региональном и муниципальном уровне в контексте отношений между разными уровнями 

власти. 

3. Анализ трансформаций роли граждан как акторов электронного участия и 

публичной политики. 

4. Анализ потенциала делиберативных практик в социальных сетях как инструмента 

регионального управления. 

В рамках проекта в качестве основного уровня анализа планируется взять 

региональный, однако, внимание будет уделяться и федеральному, и местному уровням 

власти в контексте их взаимодействия с регионами. Предполагается, что исследования, 

связанные с глубинным изучением отдельных кейсов, будет проводиться в пилотных 

регионах: Санкт-Петербург, Ленинградская и Калужская области, республика 

Башкортостан (имеются предварительные договоренности с руководством профильных 

органов власти, выбор пилотов будет осуществлен на 1 этапе проекта, после согласования 

рабочих планов и назначения ответственных за контакты с рабочей группой проекта). 

С точки зрения привлекаемых методов и эмпирических данных, исследование 

строится на смешанной качественно-количественной методике, что позволяет 

осуществлять кросс-валидацию выводов, получаемых на большой выборке и на 

конкретных кейсах. 

Результаты мониторингового исследования 2020–2021 годов 

Обобщая результаты двух этапов мониторингового исследования [2] можно 

зафиксировать, что общее количество выявленных региональных каналов электронного 

участия увеличилось с 198 в 2020 до 207 в 2021. На муниципальном уровне количество 

каналов, наоборот, сократилось с 155 до 148. Средний балл по-прежнему являлся более 

высоким у ресурсов регионального уровня (12 баллов), чем муниципального (10). В 

наибольшей степени эта разница была ощутима в каналах о бюджете и сообщениях о 

проблемах.  

Каналом электронного участия с наибольшим охватом регионов (100%) по-

прежнему остались системы информирования о бюджетном процессе типа «Открытый 

бюджет». Этот канал функционирует в каждом из 85 регионов России как минимум на 

одном уровне. Средний балл на региональном уровне увеличился на 1 балл, на 

муниципальном - остался без изменений. 

Второе место по охвату регионов занял канал сообщений о проблемах, обогнав 

инициативное бюджетирование, занявшее второе место в 2020 году. Количество каналов 

этого типа на уровне регионов увеличилось с 30 до 37, а в городах-столицах сократилось с 

20 до 19. Таким образом, общий охват составил 47 регионов (55%).  Средний набранный 

балл увеличился на 2, на региональном и муниципальном уровне.  

На третьем месте, уменьшив свой охват на 17 регионов (20%), оказались каналы 

инициативного бюджетирования. Количество каналов этого типа уменьшилось с 51 до 38 
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на уровне регионов и с 25 до 16 - на уровне городов. Средний балл увеличился на 3 на 

региональном уровне (прежде всего, за счет ликвидации части ресурсов низкого качества), 

на муниципальном - остался без изменений.  

Последние три места так же, как и в исследовании 2020 года заняли электронные 

голосования, электронные инициативы и краудсорсинг соответственно. Возможность 

проголосовать за проекты благоустройства и другие инициативы власти сегодня имеют 

жители 24 регионов (увеличилось на 11) и 17 административных центров регионов 

(сократилось на 3). Возможность отправить на рассмотрение в органы власти собственный 

проект реализована в 12 регионах и 10 городах-столицах. Канал краудсорсинга сегодня 

реализован всего в 12 субъектах и 6 городах-столицах. 

Параллельно с изменениями региональных и муниципальных каналов, описанными 

выше, существенные изменения претерпела институциональная структура процедур 

осуществления органами власти обратной связи с гражданами. Изменения были 

стимулированы подписанием Президентом РФ перечня поручений по итогам заседания 

Совета по развитию местного самоуправления, который состоялся 30 января 2020 г. [4] 

Поручения предполагают создание Платформы обратной связи (ПОС) на базе Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, на которой должно осуществляться 

взаимодействие по таким каналам электронного участия, как сообщения о проблемах, 

опросы, голосования и общественные обсуждения. На сентябрь 2021 г. все субъекты РФ 

подключены к ПОС и используют каналы этой платформы для взаимодействия с 

гражданами. В результате данной централизации многие регионы, имеющие свои каналы 

электронного участия с выстроенной логистикой обработки обращений граждан, 

столкнулись с необходимостью обеспечения информационного взаимодействия 

региональных систем с ЕПГУ, либо отказа от региональных систем в пользу федеральной. 

[2].  

Ввиду обозначенных выше изменений авторский коллектив исследования 

столкнулся с необходимостью доработки методики исследования и учета в исследовании 

особенностей электронного участия «фактора ПОС». Для этого была разработана новая 

институциональная модель, иллюстрирующая основных участников, процессы и 

инструменты (каналы) электронного участия на местном и региональном уровнях с учетом 

появления ПОС, системы «Инцидент-менеджмент» и Центров управления регионами, 

сотрудники которых осуществляют администрирование данных ресурсов. Модернизация 

методики оценивания будет осуществлена перед четвертым этапом мониторинга, который 

планируется провести в начале 2023 года. 

Периодизация развития электронного участия в России 

По нашему мнению, развитие методов и технологий электронного участия в 

Российской Федерации можно условно разделить на три этапа (или «волны»): 

1. Инициативный-общественный (основные акторы – общественные организации и 

активисты). 

2. Инициативный-региональный (инициаторы – региональные органы власти и 

органы местного самоуправления). 

3. Централизованный-федеральный (активность федерального центра с участием 

региональных органов власти). 

С нашей точки зрения, каждому этапу присуща своя специфика реализуемых 

каналов электронного взаимодействия граждан и власти. При этом невозможно однозначно 

провести временные границы этих этапов, однако в первом приближении можно таким 

образом представить хронологический ряд и институциональные основания 

превалирующей тенденции в каждом периоде.  

Следует отметить, что первым проектам в сфере электронного участия 

предшествовали проработки концептуальных и нормативных положений, связанных с 

развитием электронного правительства и регламентацией отдельных аспектов открытости 

российской власти с использованием сети Интернет в 2002 – 2005 гг. [5], в дальнейшем эти 
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вопросы нашли свое отражение в Федеральном законе от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» (2009). Первые проекты, которые можно отнести к 

тематическому направлению «Электронная демократия» стартовали в России в 2010 - 

2012 гг.  

Первый этап (2010-2012). Развитие общественных инициатив в сфере электронного 

участия граждан (инициативный – общественный). Необходимо подчеркнуть, что в этот 

период превалировали отдельные проекты, инициированные общественными 

организациями или гражданскими активистами. Затем в этой сфере начали появляться 

ресурсы, созданные органами власти. Важное значение для общественной активности в 

этой сфере имело открытие российской версии портала электронных петиций Change.org, 

однако еще раньше российские гражданские активисты стали пользоваться 

международным открытым картографическим сервисом OpenStreetMap. Еще летом 2010 во 

время пожаров в России активисты и волонтеры вносили в базу данных информацию о 

возгораниях и сгоревшие леса [6], что помогало при координации работы и недопущению 

внезапного подхода пожара к населенным пунктам. Через некоторое время возможностями 

OpenStreetMap воспользовался проект «РосЯма» (май 2011), а декабре 2012 года с проектом 

стало сотрудничать Правительство Москвы и городские службы стали рассматривать 

жалобы от пользователей «РосЯмы» наравне с обращениями, поступающими через 

официальные городские порталы. Идея проекта была быстро распространилась на соседние 

страны: уже в 2011 году в Казахстане, Республике Беларусь и Украине появились 

региональные аналоги «РосЯмы» — «КазЯма», «БелЯма» и «УкрЯма». В 2022 году в 

российских регионах стали появляться общественные проекты, облегчающие подачу жалоб 

и обращений в государственные органы, автоматизируя этот процесс через сайт (наглядный 

пример – проект «Красивый Петербург» - http://www.krasimir.org/). Следует отметить, что 

подобные проекты в этот период находили точки взаимопонимания с государственными 

структурами облегчая им оперирование с обращениями граждан путем упорядочения 

текстов заявлений, формируемых через шаблон на веб-сайте. При этом федеральное 

целеполагание в этой сфере привело к появлению порталов, созданных по инициативе 

властей, что расширило номенклатуру каналов электронного взаимодействия граждан с 

властью. Эта активность началась в 2012 году, что создало предпосылки нового этапа 

развития технологий и методов электронного участия [7]. 

Второй этап (2012-2020). Развитие региональных государственных инициатив в 

сфере электронного участия граждан (инициативный – региональный). Следует 

подчеркнуть, что региональным инициативам предшествовало целеполагание с 

федерального уровня. Создание электронных сервисов поддержки общественного 

обсуждения и контроля за деятельностью власти, а также реализация онлайновых и 

мобильных механизмов участия общественности в процессе принятия решений было 

включено в госпрограмму «Информационное общество (2011 – 2020 годы)». Затем в 

феврале 2012 г. по этому вопросу высказывается В.В. Путин, статье [8] обозначивший, что 

механизмы политической системы необходимо настроить таким образом, чтобы 

своевременно улавливать и отражать интересы больших социальных групп и обеспечивать 

публичное согласование этих интересов. А в качестве одного из механизмов решения 

данной задачи была обозначена интернет-демократия, которая «должна быть встроена в 

общий поток развития институтов прямой референдумной демократии». При этом 

подчеркивалось, что особенно широкое применение она должна получить на 

муниципальном и региональном уровне. Это привело к старту общественного обсуждения 

концепции развития «Электронной демократии» в Российской Федерации – с 2012 г. в 

Москве в течение четырех лет проводился «Конгресс электронной демократии», однако 

концепция не получила официального статуса. В мае 2012 г. Указом Президента России 

было дано поручение по формированию системы раскрытия информации о 

разрабатываемых органами власти проектах нормативных правовых актов, результатах их 
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общественного обсуждения и размещения всей перечисленной информации на едином 

ресурсе в сети Интернет. [9] Тем же Указом была утверждена концепция «Российской 

общественной инициативы» (РОИ), предусматривающая создание условий для публичного 

представления предложений граждан с использованием специализированного ресурса и 

рассмотрение предложений, получивших поддержку не менее 100 тыс. граждан в течение 

одного года, в Правительстве Российской Федерации. Уже в 2012 г. был запущен ряд 

региональных проектов, в качестве наиболее успешного среди них можно выделить портал 

«Наш город» (Москва - http://gorod.mos.ru/), который обеспечил сбор проблем от граждан, 

проведение народного контроля деятельности органов власти и формирование рейтингов 

по различным разрезам. В 2014 г. был создан портал «Наш Петербург» и во многих 

регионах запускались различные ресурсы по инициативе муниципалитетов и региональных 

органов власти. В результате было создано широкое информационное пространство, 

состоящее из различных сайтов, которое по результатам мониторингового исследования 

2020 г. состояло из 205 ресурсов регионального и 155 — муниципального уровня [1], 

которые обеспечивали функционирование шести каналов электронного участия: 

- Сообщения о проблемах; 

- Открытый бюджет; 

- Инициативное бюджетирование; 

- Электронные инициативы / петиции; 

- Электронные голосования; 

- Краудсорсинг. 

Третий этап (2020 - н. вр.). Формирование централизованной региональной 

распределенной сети Центров управления регионами (централизованный - федеральный).  

В 2020 г., как уже было обозначено выше, институциональная структура электронного 

участия в Российской Федерации претерпела существенные изменения. Эти изменения 

произошли после подписания Президентом России перечня поручений по итогам заседания 

Совета по развитию местного самоуправления [4]. Для организации централизованной 

системы в каждом регионе был создан Центр управления регионом (в 2021 г. все субъекты 

РФ были подключены к централизованной системе ПОС и используют ее каналы для 

взаимодействия с гражданами). В результате данной централизации многие регионы, 

имеющие свои каналы электронного участия с выстроенной логистикой обработки 

обращений граждан, столкнулись с необходимостью обеспечения информационного 

взаимодействия региональных систем с ЕПГУ, либо отказа от региональных систем в 

пользу федеральной централизованной. При этом в ходе нашего мониторинга были 

выявлены регионы, которые реализовали интеграцию инициативных каналов электронного 

участия с централизованными. В качестве примера можно привести Белгородскую область, 

где на региональном портале «Народная экспертиза» (https://narod-expert.ru/) имеются 

маркеры обращений через ПОС и соцсети, а логистика отработки жалоб и обращений 

граждан идет через единую службу.  

По результатам предпроектного пилотного исследования, проведенного в 2021 году, 

наиболее перспективными с точки зрения информационной интеграции и обеспечения 

соединения административных процессов отработки заявлений и обращений граждан в 

электронном виде выглядят те регионы, где куратором ЦУР является вице-губернатор, 

отвечающий одновременно и за вопросы внутренней политики и цифровизации, либо 

цифровизации и развития региональных информационных систем. 

Выводы 

По результатам исследований, проведенных экспертами Центра технологий 

электронного правительства в 2021 году, можно сформулировать следующие выводы: 

1. Начиная с 2020 года в России активно стимулируется создание и развитие новых 

централизованных каналов взаимодействия с гражданами (платформа обратной связи и 

другие каналы, которые обеспечиваются в рамках функционирования системы ЦУР, что 

вызывает в ряде случаев дублирование на региональном уровне).  



 

16 

 

2. Анализ процесса развития методов и технологий электронного участия в регионах 

/ муниципалитетах Российской Федерации, позволяет разделить его на следующие фазы: 

– Первая: инициативная-общественная (2010-2012). 

– Вторая: инициативная-региональная (2012-2020). 

– Третья: централизованная-федеральная (начиная с 2020 г.). 

Эти фазы (или этапы) условно можно представить как «волны», сосуществующие с 

разной степенью интенсивности в определенные периоды времени. В настоящее время 

нарастает «волна централизации» электронного участия и это свидетельствует о желании 

федеральной власти контролировать ситуацию на местах, в связи с чем возникает ряд 

проблем и неявных конфликтов интересов между федералами и региональной властью. 

Можно отметить и нарастающую тенденцию распространить этот опыт на органы местного 

самоуправления. 

3. Актуализируется задача разработки целостной модели экосистемы 

взаимодействия граждан и власти, основанной на эмпирических данных с фиксацией 

различных типов основных медийно-коммуникационных сред: среда веб-сайтов 

(порталов), среда социальных сетей, среда мессенджеров и мобильных платформ. 

4. Важной исследовательской задачей является комплексный анализ трансформации 

роли электронного участия как процесса принятия управленческих решений в России под 

влиянием централизации и распространении практик алгоритмического управления в 

контексте (а) взаимодействия между уровнями исполнительной власти и внутренних 

трансформаций политико-управленческих процессов внутри бюрократического аппарата и 

(б) взаимодействия органов власти и граждан. 

На наш взгляд, методика мониторингового исследования каналов электронного 

взаимодействия власти с гражданами может быть использована для выявления 

эффективных ресурсов электронного участия в российских регионах и муниципалитетах. 

Определение региональных и муниципальных каналов электронного участия, имеющих 

развитую инфраструктуру и активную аудиторию, позволит провести работы по 

интеграции этих каналов с Платформой обратной связи на Едином портале госуслуг с 

учетом позитивного опыта других регионов, уже внедривших технологии такого 

взаимодействия и выстроивших соответствующие организационные процедуры. 

Работа поддержана проектом Российского научного фонда «Институциональная 

трансформация управления электронным участием в России: исследование региональной 

специфики» (грант 22-18-00364). 
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CITIZENS - AUTHORITIES DIGITAL INTERACTION IN THE RUSSIAN 

FEDERATION:  

A TREND FOR CENTRALIZATION 

A. V. Chugunov 
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Abstract: The article presents the pre-project study results to the specifics of citizens - 

authorities digital interaction in the Russian Federation. Two phases of the monitoring study 

conducted in 2020-2021 The eGovernance Center of the Institute of Design and Urban Studies 

ITMO University recorded an increase in the total number of regional e-participation channels 

from 198 in 2020 to 207 in 2021, while at the municipal level, the number of channels, on the 

contrary, decreased from 155 to 148. Trends analysis and institutional transformations in the field 

ensuring digital interaction between the authorities and citizens made it possible to formulate a 

periodization of the electronic participation development in Russia (three stages: proactive public, 

proactive regional and centralized federal). The study goal, which will start in 2022, is announced 

– a comprehensive analysis of electronic participation role transformation as a process of making 

governmental decisions in Russia under the influence of centralisation and spread of the practices 

of algorithmic governance in the context of interaction between the levels of executive power and 

internal transformations of political and managerial processes within the bureaucratic apparatus 

and the interaction of authorities and citizens. In conclusion, promising areas of interdisciplinary 

research in the electronic participation field are also formulated. 

Keywords: e-participation, regional channels, monitoring study, institutional 

transformations 

 

  



 

18 

 

ГРНТИ 11.15.67, 11.15.83 

 

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА СФЕРУ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В РЕГИОНАХ РФ 

Я.Ю. Шашкова  

Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия 

yashashkova@mail.ru 

 

Аннотация. В статье проанализированы степень и характер использования 

цифровых технологий в деятельности патриотических организаций как одного из 

значимых сегментов системы патриотического воспитания. В результате исследования 

основных направлений работы и информационных ресурсов детско-юношеских 

организаций патриотической направленности в регионах Сибирского федерального округа 

и экспертного опроса руководителей данных организаций сделан вывод о преимущественно 

PR-функционале цифровых технологий. Большинство действующих патриотических 

организаций имеют интернет-ресурсы для информирования «внешней» общественности 

о своей деятельности, доведения «полезной информации» до своих членов и привлечения 

новых участников. Непосредственно в текущей работе цифровые технологии используют 

только отдельные организации историко-патриотической и гражданско-

патриотической направленности. В результате сделан вывод о незначительной и 

фрагментарной цифровизации процессов патриотического воспитания в среде НКО и 

дополнительного образования и отсутствии на данном этапе предпосылок к 

положительной динамике в этом направлении. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, патриотические 

организации, цифровизация, школьники, регионы РФ. 

 

Понятия «патриот» и «патриотизм» в общественных науках и массовом сознании 

традиционно связываются с национальными государствами и долгое время 

рассматривались как важный идеологический фактор их развития. И хотя данная 

ценностная система плохо вписывается в координаты современного общества, именно с 

этих позиций звучат лозунги российской официальной риторики, на них базируется 

«ренессанс патриотизма» последних лет. Кроме того, как справедливо заметил М. Кром, 

«патриотизм всегда несет отпечаток своего времени» [1, с. 147]. В российском случае 

развитие информационных технологий, их широкое внедрение в образование и 

коммуникативную среду не могли не оказать влияние на систему патриотического 

воспитания. Значимой детерминантой, ускорившей этот процесс, выступила пандемия, 

ограничившая возможности офлайн работы организаций патриотической направленности. 

В связи с этим сегодня имеется возможность дать оценку общей степени внедрения 

цифровых технологий в работу одного из значимых сегментов российской системы 

патриотического воспитания молодежи – патриотических организаций, определить 

решаемые с их помощью задачи и перспективные тенденции развития.  

В исследовательской литературе вопрос цифровизации патриотического воспитания 

пока осмыслен явно недостаточно. Присутствует несколько общих работ, обсуждавших 

влияние цифрового общества и связанной с ним глобализации на содержание и значимость 

концепта «патриотизма», формирование в текущих условиях виртуальных социально-

политических [2] и наднациональных [3; 4] идентичностей. На основе изучения 

общественного мнения в развитых странах Г. Ариэли констатирует отрицательную связь 

между глобализацией и уровнем патриотизма [5]. Среди многочисленных публикаций, 

описывающих отдельные кейсы патриотического воспитания, лишь некоторые авторы 

отмечают перспективы информационных технологий при формировании патриотизма [6], 
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причем преимущественно в рамках воспитательной работы в школах и с позиций 

педагогики [7; 8; 9 и др.]. 

Данная статья основана на результатах комплексного исследования 

функционирования организаций патриотической направленности в Сибирском 

федеральном округе (СФО), проведенного коллективом политологов Алтайского 

госуниверситета в 2021 г. Оно включало в себя анализ структуры патриотических 

организаций регионов, основных направлений их деятельности и проводимых мероприятий 

на основе сведений Минюста РФ, региональных министерств и управлений молодежной 

политики, центров молодёжной политики, военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки, материалов сайтов и страниц в социальных сетях патриотических 

организаций изучаемых регионов. Собранные данные уточнялись и проверялись в ходе 

экспертного опроса руководителей патриотических организаций (N= 85 чел.) 

Как показало проведенное исследование, на сегодняшний момент наиболее полно 

цифровые технологии используются патриотическими организациями для 

информирования общественности о себе и привлечения новых членов. Так, из 229 

официально зарегистрированных в регионах СФО детских и молодежных организаций 

исследуемой направленности информационные ресурсы (сайты, страницы в ВК, Instagram 

(деятельность запрещена на территории РФ по основаниям осуществления 

экстремистской деятельности), группы в Одноклассниках и т.п.) на 1 января 2022 г. имели 

55% и лишь у отдельных из них отсутствовал текущий контент. Вместе с тем, в связи с 

разноплановостью патриотических организаций, их вхождение в цифровую среду и 

эффективность функционирования в ней существенно различаются. Наиболее широко 

цифровые технологии используются в деятельности историко-патриотических и 

гражданско-патриотических организаций. Часть из них, формирующая локальную 

идентичность и локальный патриотизм, представляет собой онлайн-сообщества в 

социальных сетях и вообще не проводит офлайн мероприятия или проводит их 

эпизодически.  

Для институционализированных организаций в данном направлении цифровые 

технологии открывают новые возможности сбора информации и ее репрезентации, 

проведения выставок и иных тематических мероприятий. Например, члены поисковых 

отрядов в течение года перед летним экспедиционным сезоном осуществляют работу по 

сбору информации о судьбах земляков, участвовавших в Великой Отечественной войне, 

проводят уроки Памяти и просветительские акции. В условиях пандемии 2020-2021 гг., в 

частности в Алтайском крае, работа поисковиков была перенаправлена на архивно-

исследовательский поиск, в том числе по запросам жителей края. Проработка более 400 

подобных заявок нашла отражение в интернет-проекте «Книга памяти Алтайского края» 

[10]. 

Цифровые технологии позволили переформатировать познавательный компонент 

патриотического воспитания школьников за счет разработки онлайн-квестов, игр и 

викторин. В качестве примеров можно привести всероссийский онлайн-квест 

«Сталинградская битва»; онлайн-квесты «Последу» (Красноярский край), «История 

Победителей», «Жители блокадного Ленинграда» (Алтайский край), «Знатоки истории 

пожарной охраны. Новосибирская область», онлайн-игру «Спасатели», викторину «Грани 

патриотизма» (Красноярский край) и др. 

В то же время, основная доля мероприятий, проводимых историко-патриотическими 

организациями: вахты памяти, благоустройство памятников и мемориалов, помощь 

ветеранам и другие акции, – предполагает офлайн реализацию. Именно по этой причине, 

как согласованно отмечали руководители данных организаций СФО – участники 

экспертного опроса, произошло снижение активности в сфере патриотического воспитания 

в период ковид-ограничений. 

В гораздо меньшей степени цифровые технологии оказали влияние на деятельность 

военно-патриотических и военно-спортивных детско-юношеских организаций, которые 
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составляют свыше половины всех НКО в данной сфере. Их работа в формате тренировок, 

военно-спортивных игр, сборов и соревнований не может осуществляться в онлайн формате 

(как отметил в ходе экспертного опроса руководитель одной из таких организаций, 

«маршировать у компьютера неудобно»), поэтому в период ковид-ограничений, 

уменьшения числа поездок в другие регионы, посещаемость занятий в них резко 

сократилась. 

В целом можно сделать вывод, что на данный момент цифровизация процессов 

патриотического воспитания в среде НКО и дополнительного образования незначительна и 

носит фрагментарный характер. Сохранение доминирования в этой системе военно-

спортивной направленности не создает предпосылок к положительной динамике в данном 

направлении. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-011-00346 «Фактор патриотического воспитания в конструировании 

гражданской идентичности старших школьников регионов Сибирского федерального 

округа в условиях информационного общества» 
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Abstract: The article analyzes the degree and nature of the digital technologies use in the 

activities of patriotic organizations as one of the significant system segments of patriotic 

education. As a result of the main areas of work study and information resources of patriotic youth 
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organizations in the regions of the Siberian Federal District and the expert survey of these 

organizations heads, the conclusion is made about the PR-functionality priority of digital 

technologies. Most of the active patriotic organizations have Internet resources for informing the 

"external" public about their activities, bringing "useful information" to their representatives and 

attracting new members. Directly in the current work, only individual organizations of historical-

patriotic and civil-patriotic orientation use digital technologies. As a result, the conclusion is 

made about the insignificant and fragmentary digitalization of the patriotic education processes 

among NPOs and additional education, as well as the prerequisites absence at this stage for 

positive dynamics in this direction. 

Keywords: patriotism, patriotic education, patriotic organizations, digitalization, 

schoolchildren, regions of the Russian Federation 

 

 

 

ГРНТИ 11.15.23 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ВЫБОРАХ: ТРУДНЫЙ ПУТЬ ЛЕГИТИМАЦИИ 

Н.А. Баранов 

Северо-Западный институт управления РАНХиГС, Санкт-Петербург, Россия 

nicbar@mail.ru 

 

Аннотация. В статье анализируется опыт использования цифровых технологий в 

выборном процессе. Акцент сделан на практике применения электронного голосования и 

дистанционного электронного голосования в Российской Федерации и некоторых других 

странах. Приведена классификация видов электронного голосования, выделены 

достоинства и недостатки применяемых устройств. Более подробно рассмотрена 

практика проведения дистанционного электронного голосования в Российской Федерации, 

включая нормативно-правовую сферу, технические возможности, психологические 

аспекты. На основании проведенного анализа сделан вывод о возможности легитимации 

применения цифровых технологий на выборах по мере признания избирателями 

достоинств дистанционного электронного голосования и других цифровых новшеств в 

избирательном процессе, а также по мере решения технологических проблем. 

Ключевые слова: дистанционное электронное голосование, избирательный 

блокчейн, интернет-голосование, цифровые избирательные участки, электронное 

голосование. 

 

Сфера применения современных информационных технологий постоянно 

расширяется, включая в свою орбиту новые области применения. Вторгаясь в 

политическую сферу, они становятся объектом пристального внимания со стороны как 

политических субъектов, так и рядовых граждан ввиду высокой значимости в вопросах 

принятия решений или избрания органов власти. 

С недавнего времени цифровые технологии широко используются в избирательном 

процессе для формирования электронных списков избирателей, подсчета голосов на 

выборах, передачи результатов голосования с избирательных участков, электронного 

подписания гражданских инициатив, списков поддержки кандидатов или политической 

партии. Геоинформационные системы применяются для делимитации границ и 

установления местонахождения избирательных участков, видеосистемы – для контроля за 

ходом выборного процесса и подсчета голосов. Сфера применения цифровых технологий 

включает биометрию, блокчейн, облачные технологии, вычисления, искусственный 

интеллект.  
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Вместе с тем применение новых информационных технологий влечет за собой 

нерешенные проблемы правового характера, связанные с необходимостью создания 

нормативной базы, определяющей права, обязанности, компетенцию вовлеченных лиц, а 

также технического свойства, заключающееся в доступе к конфиденциальной информации 

узкого круга специалистов, способных настроить и обеспечить функционирование 

цифровых устройств и программного обеспечения, контроль за деятельностью которых 

проблематичен. В книге «Выборы в мире: электронное голосование» авторы обращают 

внимание на «конфликт двух общепризнанных принципов организации выборов – 

обеспечение тайны голосования и подконтрольность процесса учета голоса, 

обеспечивающего реализацию принципа подлинности выборов» [3, c. 6]. 

Тем не менее, научно-технический прогресс не остановить, поэтому, несмотря на 

существующие проблемы в области достоверности результатов выборов, электронное 

голосование стало привычным атрибутом нашей жизни. В разных формах оно используется 

в странах Латинской Америки, в США, в европейских государствах, а также в странах 

Африки и Азии.  

Швейцарский независимый юридический консультант в сфере выборов Ардита 

Маурер называет цифровые решения в избирательном процессе «новыми технологиями», 

которые включают оцифровку документов и процедур, использование биометрии, 

блокчейна, облачных вычислений или Интернета вещей [18]. Оцифрованные процессы 

включают электронную регистрацию, электронную идентификацию избирателей 

(электронный бюллетень), электронное голосование (как на машинах для голосования на 

избирательных участках, так и через Интернет), электронный подсчет (программы, которые 

регистрируют и подсчитывают результаты, а также могут распределять места), программы, 

которые устанавливают статистику и получение любой другой информации о выборах, 

электронная передача предварительных или окончательных результатов от избирательных 

участков в вышестоящие избирательные комиссии. А. Маурер является автором книги, в 

которой акцентируется внимание на безопасности цифровых технологий в выборном 

процессе, и честности выборов [17], являясь авторитетным экспертом в данной области.  

Наиболее актуальными вопросами зарубежные специалисты называют 

кибербезопасность на выборах, проверку голосования, цифровую идентификацию, 

процедуры на случай непредвиденных обстоятельств при прерывании связи. В документах 

Совета Европы под электронным голосованием понимается использование электронных 

средств для подачи и/или подсчёта голосов. Электронное голосование включает такие 

системы, как машины для голосования, работающие по технологии «прямой электронной 

записи», сканеры для бюллетеней, цифровые ручки и системы голосования в Интернете 

[20].  

Богатый опыт электронного голосования существует в Бразилии, где данная 

практика получила правовое оформление в 2005 году. На протяжении этого времени 

электронное голосование совершенствовалось и теперь оно проводится следующим 

образом: осуществляется идентификация избирателей посредством проверки 

биометрических данных, после чего избиратель вводит номер кандидата, осуществляя свой 

выбор, при этом на экране устройства для голосования выводится имя и фотография 

кандидата, а также наименование политической партии, и в заключение избиратель 

подтверждает правильность своего выбора [11, c.23-27]. Автоматизация избирательного 

процесса наряду с удобством содержит в себе недостатки, связанные с внешними угрозами, 

возможностью проведения хакерских атак, недостатком транспарентности при подсчете 

голосов и т. д. Все это дало повод в президентской кампании 2018 года кандидатам 

высказать свои сомнения относительно честности подсчета голосов и, соответственно, 

результатов выборов [14].    

Интересен опыт Эстонии, которая, как написано на правительственном сайте 

электронной Эстонии, «является самым цифровым обществом в мире» [15]. На этом сайте 

граждане Эстонии получили доступ к ряду электронных сервисов. Высокий навык 
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использования цифровых технологий в процессе реализации политических прав и 

коммуникации власти и общества облегчают внедрение цифровых технологий в стране. В 

истории дистанционного электронного голосования сохранится факт: эстонцы впервые в 

Европе 16 октября 2005 года голосовали по Интернету на муниципальных выборах. Чаще 

всего к ДЭГ прибегают эстонцы, находящиеся за границей (на сайте указано, что эстонцы 

проживают в 110 странах мира). Процедура электронного голосования включает в себя 

выборы в местные органы власти, депутатов национального парламента - Рийгикогу, а 

также депутатов Европейского парламента. Процесс электронного голосования 

основывается на использовании идентификационной карты, на которой хранится 

информация о ее владельце. Отличительной особенностью Интернет-голосования в 

Эстонии является возможность граждан проголосовать повторно в рамках отведенного для 

голосования времени. О популярности Интернет-голосования свидетельствует тот факт, 

что на выборах в 2019 году такой возможностью воспользовались 43,8% эстонских 

избирателей, принявших участие в выборах, по сравнению с 1,85% в 2005-м [3, c. 152]. 

Российскими исследователями предлагается различная классификация видов 

электронного голосования. Г.У. Садекова и Е.А. Токарева предлагают различать средства 

электронного подсчета голосов (КОИБы), средства электронного голосования, голосование 

с помощью терминалов, установленных на избирательных участках (КЭГи), дистанционное 

голосование при помощи сети Интернет и при помощи мобильной связи и смартфонов [10, 

c. 28-32]. А Е.В. Былинкина, основываясь на российском опыте, выделяет два вида [2, c. 6-

7]:  

1) Электронное голосование в контролируемой среде, включающее стационарное 

голосование в помещении для голосования, и удаленное (выездное) голосование вне 

помещения для голосования, но под контролем представителей избирательных комиссий с 

использованием переносных электронных терминалов с прямой записью; 

2) Электронное голосование в неконтролируемой среде – дистанционное 

электронное голосование (ДЭГ) с использованием технических средств в условиях, не 

контролируемых представителями избирательных комиссий. 

В широком смысле в России используются именно эти два вида электронного 

голосования: электронное голосование на избирательных участках и дистанционное 

электронное голосование, которые «дифференцируются в зависимости от применения 

технического средства либо программного обеспечения» [2, c. 7]. 

Электронное голосование на избирательных участках проводится с применением 

комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), комплексов электронного 

голосования (КЭГ) и технических средств с электронными бюллетенями на цифровых 

избирательных участках (ЦИУ).  

Технология сканирования бюллетеней с помощью КОИБов применяется с 2001 года. 

Преимуществами КОИБов являются высокое доверие к результатам электронного 

голосования, высокая скорость получения результатов выборов, отсутствие 

недействительных голосов избирателей. В качестве недостатков специалисты отмечают 

непрозрачность работы оборудования для электронного голосования, высокие затраты на 

обслуживание комплексов, а также их быстрое устаревание. КОИБами оснащены более 10 

тысяч избирательных участков в 82 российских регионах. По мнению российских 

исследователей, «использование КОИБов современных моделей на выборах в России в 

2010–2020 гг. было эффективным инструментом для обеспечения легитимности 

результатов выборов» [13, c. 152]. 

Менее распространенными в России являются комплексы электронного голосования 

(КЭГ), оборудованные устройствами сенсорного голосования, которые применяются с 2006 

года. На президентских выборах 2018 года такими устройствами было оснащено 806 

избирательных участков в 14 регионах страны, как правило, в административных центрах 

субъектов федерации. Преимуществами КЭГ являются высокая точность и скорость 

получения итогов голосования, автоматизация подсчёта голосов избирателей, а также 
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верифицируемый алгоритм действий членов избирательной комиссии, не ставящий под 

сомнение их деятельность. Недостатки КЭГ связаны с проблемой проверки итогов 

голосования и идентификации избирателя [13, c. 153]. 

Цифровые избирательные участки появились в России в 2019 году и впервые были 

применены на довыборах депутатов Государственной Думы по одномандатным округам и 

на выборах глав регионов. Здесь применяется программно-технический комплекс, что и при 

дистанционном электронном голосовании. Преимуществами такой формы голосования 

является возможность принять участие на выборах в своем регионе, находясь за его 

пределами, что расширяет границы электоральной базы, вовлеченной в избирательный 

процесс. Недостатками электронного голосования на ЦИУ является проблема 

идентификации и аутентификации избирателей, что может нарушить принцип тайного 

голосования, риск хакерских атак, недостаточная открытость для общественного контроля 

и сложности в обеспечении наблюдения, а также отсутствие транспарентности.  

Дистанционное электронное голосование в России проводится на «Едином портале 

государственных и муниципальных услуг» и на региональных порталах «Госуслуг». 

Экспериментальное дистанционное электронное голосование, не имеющее юридически 

обязательного значения, впервые в России было проведено в 2008 году на выборах 

Собрания депутатов г. Новомосковска Тульской области, в 2009 году - во Владимирской, 

Волгоградской, Вологодской и Томской областях, Ханты–Мансийском автономном округе, 

а в последующем - в Нижегородской области и в Москве.  

В соответствии с российскими нормативно-правовыми актами дистанционное 

электронное голосование – голосование без использования бюллетеня, изготовленного на 

бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения, а 

электронный бюллетень – бюллетень, подготовленный программно-техническими 

средствами в электронном виде, применяемый при проведении электронного голосования.   

Специалисты выявили три группы проблем дистанционного электронного 

голосования: технические, связанные с уязвимостью программного обеспечения, 

психологические, обусловленные недоверием избирателей к ДЭГ и затруднением с 

голосованием у возрастных граждан, и правовые в связи с отсутствием избирательного 

законодательства, регулирующего ДЭГ. Последняя проблема была исключена после 

принятия соответствующих документов нормативно-правового характера.  

В целях формирования нормативно-правовой базы 30 октября 2019 годы 

постановлением ЦИК РФ одобрены Основные направления развития Государственной 

автоматизированной системы (ГАС) Российской Федерации "Выборы" до 2022 года. В 

документе обозначены цели развития ГАС «Выборы» - «совершенствование 

избирательного (референдумного) процесса Российской Федерации за счет его 

цифровизации, достижение нового уровня прозрачности и открытости, доступности 

избирательных (референдумных) процедур и действий для его участников за счет 

предоставления цифровых сервисов и в том числе возможности голосования по месту 

нахождения, обеспечения полноты, актуальности и достоверности сведений, используемых 

в избирательном (референдумном) процессе, эффективности деятельности избирательных 

комиссий (комиссий референдума) за счет применения цифровых технологий и 

платформенных решений на основе преимущественно отечественных разработок, 

обеспечивающих безопасность и устойчивость их функционирования» [9]. 

Среди задач отмечаются обеспечение предоставления цифровых сервисов для 

участников избирательного процесса, организация деятельности избирательных комиссий 

на основе цифровых данных об участниках избирательного процесса, создание цифровой 

платформы, предоставляющей техническую возможность проведения голосования на 

цифровых участках. Несмотря на то, что в данном документе были обозначены задачи и 

механизмы, связанные с электронным голосованием в помещении для голосования, в то же 

время в нем содержатся положения, направленные на развитие механизмов ДЭГ.   
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Однако новым шагом в развитии электронного голосования в Российской 

Федерации стало дистанционное электронное голосование, которое с 2019 года 

проводилось четырежды – три раза на выборах, один раз при голосовании за поправки в 

Конституцию РФ (в 2020 г.).  Впервые в нашей стране ДЭГ официально применялось 8 

сентября 2019 году на выборах депутатов в Московскую городскую думу, и этот опыт был 

признан успешным, так, как и организаторы выборов, и избиратели увидели в таком 

электронном голосовании ряд неоспоримых преимуществ – удобство, простота и экономия 

времени. При общей городской явке 21,77% явка избирателей, зарегистрированных для 

участия в ДЭГ, составила 87,37% (около 10 тысяч человек). Дистанционное электронное 

голосование проводилось на основании федерального закона «О проведении эксперимента 

по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах 

депутатов Московской городской Думы седьмого созыва» [12]. К этой форме голосования 

обратились в условиях пандемии - 1 июля 2020 года в Москве и Нижегородской области на 

общероссийском голосовании по одобрению изменений в Конституцию Российской 

Федерации. В Москве правом проголосовать дистанционно на этот раз воспользовались 

более 1 млн человек.  

На федеральных выборах с юридически обязательным значением ДЭГ проводилось 

13 сентября 2020 года в течение трех дней, включая основной день голосования, в Курской 

и Ярославской областях, а также в Москве. Явка при ДЭГ в Курской области составила 

90,59%, а в Ярославской области 91,54%. 

На выборах 19 сентября 2021 г. по решению ЦИК ДЭГ проводилось в Москве, 

Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и 

Севастополе. Для проведения ДЭГ было принято Постановление ЦИК России от 20.07.2021 

N 26/225-8 (ред. от 03.09.2021) «О Порядке дистанционного электронного голосования на 

выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года» [8].  

Для подготовки и проведения дистанционного электронного голосования решением 

ЦИК России была сформирована территориальная избирательная комиссия 

дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) в количестве 12 членов комиссии с 

правом решающего голоса на основании предложений политических партий, выдвинувших 

федеральные списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в 

Государственной Думе Российской Федерации, предложений других политических партий, 

Общественной палаты Российской Федерации и общественных палат субъектов федерации, 

в которых проводится дистанционное электронное голосование. Председатель ТИК ДЭГ 

назначен ЦИК России, заместитель председателя и секретарь комиссии избирались на ее 

первом заседании из числа членов ТИК ДЭГ с правом решающего голоса тайным 

голосованием. 

По результатам ДЭГ на выборах 19 сентября 2021 года член ТИК ДЭГ А.С. 

Керимханов выступил с особым мнением, в котором указал на техническое несовершенство 

программно-технического комплекса ДЭГ, в котором не соблюдены принципы тайного 

голосования и свободы выборов [5]. 

По данным на 2021 год на государственном уровне ДЭГ применяется в Эстонии (на 

выборах всех уровней), в Армении (отдельные категории зарубежных армянских 

избирателей могут принимать участие в интернет-голосовании при проведении 

парламентских выборов), в Новой Зеландии (избиратели, находящиеся за границей, могут 

принимать участие в интернет-голосовании на парламентских выборах), во Франции (на 

выборах в законодательные органы власти могут проголосовать зарубежные избиратели), в 

Панаме (для отдельных категорий зарубежных панамских избирателей). На 

муниципальных выборах ДЭГ применяется в Канаде, Мексике и в некоторых других 

странах [7]. Имели опыт проведения ДЭГ и отказались от него: Австралия, 

Великобритания, Индия, Нидерланды, Португалия, Финляндия. 

В декабре 2017 года Рабочая группа Министерства юстиции Финляндии 

обнародовала итоговый доклад, в котором отмечалось, что технически система онлайн-
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голосования осуществима, однако, существующие технологии пока не позволяют 

гарантировать бесспорность выборов и отсутствие манипуляций, обеспечение тайны 

голосования, а также возможность избирателя удостовериться в том, что его электоральный 

интернет-голос правильно учтен [19].  

Рабочая группа пришла к выводу: онлайн-голосование не следует вводить на 

всеобщих выборах, поскольку риски перевешивают преимущества. Поэтому можно 

констатировать, что на настоящий момент, несмотря на удобства данной формы 

голосования, ни одно государство еще не достигло такого уровня развития, которое бы не 

вызывало вопросов у специалистов и экспертов. Среди нерешенных проблем, с которыми 

сталкиваются граждане при Интернет-голосовании, — это невозможность обеспечить 

секретность среды голосования и анонимность голоса после процедуры голосования.  

В дистанционном электронном голосовании применяется технология 

избирательного блокчейна, которая «предполагает, что голосование осуществляется 

анонимно с использованием каждым из голосующих виртуального аватара. Любой 

зарегистрированный в системе пользователь может реализовать предоставленное ему 

активное избирательное право независимо от места нахождения, однако, сделав выбор, не 

может поменять своего волеизъявления… Предполагается, что использование технологии 

избирательного блокчейна практически исключит возможность фальсификации 

результатов выборов» [1, c. 11]. Однако французский аналитик Шанталь Энгехард полагает, 

что технология блокчейна не решает проблему достижения прозрачности и анонимности 

интернет-голосования [16]. 

Исследователи отмечают, что у ДЭГ имеются бесспорные преимущества, так как 

этот способ наиболее удобен для молодых избирателей и продвинутых интернет-

пользователей, минимизирует время, затраченное на голосование, и в эпоху цифровизации 

гармонично вписывается в стратегию развития российского общества. С точки зрения 

организации избирательного процесса – это повышение электоральной активности граждан 

[4; 6]. При освоении технологии в дальнейшем возможны существенные снижения затрат 

на проведение голосования. Дистанционное электронное голосование удобно для 

избирателей с ограниченными возможностями, проживающих отдаленно от избирательных 

участков.  

Вместе с тем, по мнению некоторых российских исследователей (В.И. Федоров, Д.А. 

Ежов), «необходимо использовать смешанную форму голосования, сочетающую 

традиционное «бумажное голосование» и электронное голосование. Дистанционное 

электронное голосование, являясь новой эффективной формой коммуникации власти и 

общества, должно проводиться досрочно, расширяя круг потенциальных избирателей» [13, 

c. 158]. Российские политологи Р. А. Алексеев и А. В. Абрамов также подчёркивают 

необходимость сохранения многоканальности голосования: «Интернет-голосование не 

может и не должно полностью вытеснить традиционное волеизъявление, осуществляемое 

с помощью бумажных бюллетеней, но должно использоваться параллельно с ним в качестве 

альтернативы теми избирателями, которые в силу занятости, ограничений в передвижении 

в связи с состоянием здоровья, нахождения за границей либо просто нежелания посещать 

избирательные участки предпочитают проголосовать из дома, с работы, с дачного участка 

и т. п.» [1, c. 19]. 

Таким образом, новые технологии завоевывают все большее пространство для 

своего распространения. Став часть выборного процесса, они будут только 

совершенствоваться, создавая новые технологические возможности для реализации 

политических прав гражданами. Общество, как правило, с недоверием относится к 

инновациям до тех пор, пока они не показали свою практичность, удобство и 

эффективность. Так же обстоит дело и с цифровыми технологиями в выборном процессе: 

их признание, а, следовательно, легитимация, произойдет, когда граждане убедятся в том, 

что достоинства инновационных процедур преобладают над недостатками.  
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Abstract: The article analyzes the experience of using digital technologies in the electoral 

process. Emphasis is placed on the practice of using electronic voting and remote electronic voting 

in the Russian Federation and some other countries. The classification of types of electronic voting 

is given, the advantages and disadvantages of the devices used are highlighted. The practice of 

conducting remote electronic voting in the Russian Federation is considered in more detail, 

including the regulatory and legal sphere, technical capabilities, and psychological aspects. Based 

on the analysis, it was concluded that it is possible to legitimize the use of digital technologies in 

elections as voters recognize the merits of remote electronic voting and other digital innovations 

in the electoral process, as well as as technological problems are solved. 
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stations, electronic voting. 

 

 

  



 

29 

 

ГРНТИ 14.35 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НОВОЙ НОРМАЛЬНОСТИ 

А.А.Гофман, А.С.Тимощук  

ВЮИ ФСИН, г. Владимир, Россия 

human@vui.vladinfo.ru 

 

Аннотация. Технологические дебаты вокруг четвертой промышленной революции, 

или «индустрии 4.0» поляризированы между позитивными и негативными прогнозами. 

Цель данного исследования – обратить внимание на цифровизацию образования в ситуации 

новой нормальности, когда период постпандемии переходит в масштабные санкции 

против РФ. Исследование учитывает новые факторы цифровизации и предлагает более 

обоснованный выбор внедрения технологий в образовательных организациях. Новая 

нормальность – так описывают социальные и политические условия жизни общества, 

когда происходит радикальная трансформация социотехнической реальности. Новая 

нормальность – это не только цифровизация, но и множество параллельных процессов: 

гибридизация, комплексность, деонтологизация, контингентность, плюрализация, 

ускорение, неустойчивость, прекаризация, нарративизация, медиатизация. 

Ключевые слова: цифровизация, санкции, цифровые компетенции, информатизация 

образования, IT, программное обеспечение, промышленная революция, нетология.  

 

Многие мыслители пытались доказать, что мы живём в простом мире, а человек его 

усложняет, однако это не так. Мир сложен независимо от нас. Во-первых, в мире много 

всего, во-вторых, он постоянно меняется и, в третьих, он неоднороден. Множественность, 

изменчивость и гетерогенность уже достаточные признаки для того, чтобы признать 

сложность мира. Микро, макро и мега уровне  сложен от самого Большого взрыва. Если же 

брать социальную реальность, то здесь мы наблюдаем ещё и усложнение, связанное к 

ростом численности homo sapience на Земле. По мере роста демографических показателей 

увеличивается уровень конкуренции, устойчивые объекты становится гибридами, истина – 

постправдой, а состояние общества – хаосмосом. Каждый тип общества – аграрный, 

индустриальный, постиндустриальный, – это ответы на демографические вызовы. 

Диалектика сложности актуального планетарного развития характеризуется 

плюрализацией социотехнического бытия, ускорением, политических процессов, 

экономической нестабильностью. Цифровизация – это попытка повысить управляемость в 

условиях пандемии. 

Существенным аспектом цифровизации является тренд на имиджевую 

составляющую деловой жизни, государственного управления, правоохранительных 

органов. Культура отмены успела затронуть и РФ, где во втором десятилетия второго 

тысячеления активно разрабатывались новостные поводы, посвящённые работе 

государственных органов и отдельных представителей аппарата. В конце 2020 года 

активным инфоповодом стала тема исполнения наказаний, что является своеобразным 

показателем социального здоровья, концептуального развития общества. Те процессы, 

которые проходили в закрытых условиях в этом социальном институте, сегодня 

подвержены быстрой медиатизации. СМИ и СМК не позволяют спрятаться в башне от 

общества и каждый негативный новостной повод дорого обходится пенитенциарному 

ведомству [12]. 

Существенным компонентом имиджа УИС выступают курсанты ведомственного 

вуза, которые ещё не сформировали саморегуляцию своего служебного поведения, но 

находятся под пристальным общественным вниманием. Социальные ожидания в 

отношении курсантов носят деонтический характер, поскольку опираются на сложившийся 
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образ сотрудника правоохранительных органов, который должен быть примером в 

поведении [13]. 

Подобные ожидания можно почерпнуть, читая комментарии к публицистическим 

материалам на нарушения курсантов. Это позволяет я составить представление об 

общественном мнении части общества о правоохранительных органах. В целом, имеет 

место отставание общественной осведомлённости от технологического развития. Из-за 

плотности информационного шума, значительное число граждан не осведомлено о 

стандартах уголовно-исполнительной системы, о том, что тюремное дело и пенитенциарная 

безопасность являются предметом научного исследования и предметом образовательного 

процесса [14].  

Пенитенциарное дело, оперативно-розыскная деятельность и иные виды 

правоохранительной деятельности не могут позволить себе отставать от процессов 

модернизации. Если это произойдёт, то модель общественного устройства не будет 

сбалансированной. Во всём мире сейчас актуальна проблема соблюдения прав человека, 

построения эффективного функционального образа правоохранительных органов. Уровень 

доверия граждан не только укрепляет авторитет государства, но и способствует более 

чёткой работе органов, отвечающих за безопасность общества. Когда приходится 

выступать перед большими научными форумами, где представляешься сотрудником 

образовательной организации УИС, то можно заметить, что сознании отдельных учёных 

наблюдаются застарелые скелеты в шкафу: снобизм по отношению к тюремной теме, 

архаичные образы ГУЛАГа, предрассудки по отношению к пенитенциарной науке. 

Коммуникация образа сотрудника ФСИН осуществляется ежедневно 

действующими сотрудниками на своих рабочих местах при контакте с гражданами. Усилия 

сотрудников пресс служб в территориальных органа могут лишь косметически 

воздействовать на общественное сознание. Поэтому постоянные усилия по 

совершенствованию комплектования кадров в правоохранительных органах, повышение 

качества образования сотрудников суть неотъемлемые направления современного 

государства. В современных условиях требуется выработка новых профессиональных 

компетенций для репрезентации УИС как технологичной, современной, передовой 

организации [1]. 

Другим аспектом цифровизации стало заключается в повышение управляемости 

процессами в условия пандемии. Бесперебойность, надёжность, – это тема № 1 

современного общества и ФСИН не может быть в стороне от этой глобальной повестки дня. 

Коронавирус продемонстрировал необходимость расширения онлайн-режима, который 

предоставляет широкие возможности для управленцев [15]. Вынужденное удалённое 

обучение вызвало бурю обсуждений в российском обществе, появилось много публикаций 

на эту тему [2, 3, 5, 10]. ДОТ особенно превозносят его ключевые организаторы, решившие 

перенести эту практику и на последующее обучение. Такие вузы как ВШЭ и РАНХиГС 

приветствуют образовательные новеллы пост-пандемии, используя переход на ДОТ как 

способ оптимизации образовательного процесса, экономии на преподавательском труде. 

Пандемия способствовала развитию инструментальных компетенций – это 

динамические способности по овладению необходимым программным обеспечением. 

Цифровая среда обучения сегодня разнообразна, созданы десятки платформ для онлайн 

обучения. В России наиболее известны Moodle, Google class, Учи.ру, СЭДО. Один из 

главных результатов пандемии-2020 заключается в том, что дистанционный труд обучил 

нас веб-занятиям, познакомил или сделал более продвинутыми в использовании 

технологий облачного хранилища, проведении онлайн мероприятий и групповых 

обсуждений, использовании электронной среды. Вслед за флагманом пандемии, 

программой Zoom, пришедшей на смену Skype, увеличили свою аудиторию  сервисы 

видеоконференций Trueconf, Microsoft Teams, CISCO-WebEx, облачные хранилища Google 

Docs и Yandex disk, мессенджеры Viber и WhatsApp. Последние оказали существенное 

содействие в организации обучающихся. Инструментализм постпандемии сменяется 
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автонамизацией программных продуктов, когда, в ответ на санкции, администрация 

отдельных вузов предлагает переходить на отечественное программное обеспечение для 

проведения ВКС мероприятий. 

Пандемия стала обучением работе в новой реальности, когда нагрузка на всех 

участников процесса возросла. До КОВИДа мы столько не читали, не писали и не получали 

заданий в реальном времени. Офлайн обучение – более щадящее по сравнению в 

дистанционным. Бóльшие объёмы информации передаются через личный опыт 

преподавателя в живой, непосредственной форме. Удалённое обучение требовательно к 

личной вовлечённости, возрастает нагрузка на глаза, на нервную систему. Для 

обучающихся пандемия также стала инструментальным тестом, ведь не все обучающиеся 

были готовы к удалённой работе. Приобретение современной оргтехники (десктоп, 

ноутбук, планшет) может обеспечить далеко не каждая российская семья. Поэтому 

основная нагрузка легла на смартфоны, которые имеют не все полноценные функции  для 

онлайн обучения. Несомненно, предоставление дистанционных образовательных услуг 

будет только развивается. По мере их совершенствования, основная задача преподавателей 

и администраторов будет заключаться в поиске новых технологий и разработке среды 

обучения ответственным, практичным и результативным образом. Для повышения 

продуктивности онлайн образования требуются четкие и краткие инструкции. Педагогам, 

имеющим опыт очного обучения в классе, возможно, потребуется развить более сильные 

письменные коммуникативные навыки.. 

Новая нормальность пандемии оказала воздейсвтвие и на досуг курсантов. Народная 

мудрость гласит: нет худа без добра и добра без худа. Философия облекает эту правду 

жизни в теоретические лекала: динамика социального бытия диалектична. Рассмотрим, что 

положительного принесли новые санитарные правила труда.  Новым обстоятельством, 

связанным с санитарным режимом, является приостановка деятельности увеселительных 

заведений как мест массового скопления граждан. 

Одной из обязанностей куратора во ВЮИ ФСИН является участие в контроле 

курсантов в ночное время суток, когда они должны находиться либо в казарме, либо по 

домашнему адресу съёмного жилья. Посещение ночных клубов для курсантов запрещено. 

Для проверки курсантов ОРЛС составляет списки кураторов и курсовых офицеров, которые 

в ночное время проверяют злачные места на предмет присутствия там курсантов. 

Проверки связаны с профилактикой правонарушений обучающихся, у которых 

посещение увеселительных заведений может вызвать неадекватную реакцию после 

синдрома абстиненции в виде кутежа, конфликтности, агрессии, дебоша, наркотизации, 

виктимизации, вандализма, разврата, демонстративной девиации. 

Возможные последствия посещения злачных мест – алкогольное или наркотическое 

опьянения, скандалы, драки, ДТП, травмы, что может привести с административной и 

уголовной ответственности, стать основанием для служебной проверки и привести даже к 

отчислению из правоохранительных органов. Нарушения общественной морали, 

совершаемые курсантами, особенно заметны, т.к. становятся медийным событием, 

привлекают общественное внимание.  

Во время патрулирования ночных заведений идентификация затруднена тем, что в 

движущейся массе людей не просто угадать лица курсантов, для этого нужно хорошо знать 

в лицо курсантов, которым разрешено домашнее проживание. 

Десять лет назад служебная машина могла перемещаться по ночному городу, и этого 

было достаточно, чтобы выявлять группы гуляющих курсантов по ночному городу. 

Сегодня многие пользуются такси, используют личный автотранспорт. Молодёжный стиль 

одежды сегодня предполагает большую анонимность (худи, джемперы, пуловеры, тренчи, 

кардиганы, свитшоты, толстовки и куртки с капюшоном). 

Для кураторов и курсовых офицеров эффективность ночных рейдов не столь 

очевидна по нескольким причинам. Во-первых, курсанты знают о том, что их будут 

проверять ночью в определённых местах и могут не посещать именно массовые ночные 
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клубы, а приходить в иные места (караоке-бары, пабы, кафе, рестораны, квартиры-вписки 

и т.п.) 

Сложность также представляет идентификация курсантов в неформальной 

обстановке и одежде casual. Особенно непросто разглядеть курсанта-девушку в 

посетительнице ночного клуба, т.к. внешний вид меняется кардинально. 

Программа барьера попадания курсантов в ночные клубы нуждается в новых идеях. 

Конечно, это хорошо, что за последние годы во ВЮИ ФСИН не было задержано курсантов 

на домашнем проживании за нарушение режима дня. Это достижение сотрудников 

курсового звена, ОРЛС, начальника института. Следует также учесть, что формат ночных 

клубов постепенно теряет свою привлекательность среди молодёжи. В 90-е и в нулевые 

клубы были маяком рейва, символом «движа». Сегодня же они утрачивают 

привлекательность и не собирают большой аудитории. В качестве причин называют закат 

индустрии, кризис танцевальной музыки, дефицит новых клубных идей, проблемы с 

развлекательной программой, появление конкурентных видов развлечений и 

виртуализацией реальности, смену ориентиров у молодёжи. Бар, танцпол и чил-аут 

потеряли свою привлекательность для поколений XYZ и ЗОЖ. Во Владимире ушли с рынка 

клубы «Фреш», «Солнце», «Моника», «Черчилль холл», «Studio». Самый массовый клуб 

«ZZZed» с бесплатным входом известен как возрастной, где проводят девичники, включают 

медленные композиции и ретро диско. Рестобар «Пятница» ведёт политику фейс-контроля 

и дресс-кода, создавая ореол элитарности атмосферного заведения. Другие делают это за 

счёт высокого расчётного чека отдыха («Зажигалка», «Чача»). Иначе говоря, курсантам 

сейчас некуда пойти, да и сами в своей массе уже не хотят в такие заведения устаревшего 

формата. Кураторы и курсовые офицеры ещё дополнительно обеспечивают эффект 

присутствия, чтобы у курсантов не было даже мысли появиться в ночных клубах.  

Вместе с тем, современная индустрия развлечения изменилась. Дифференциация 

потребления приводит к индивидуации мест развлечения. Сегодня в каждой части города 

существует масса ресторанов, кафе, баров. Задача, стоящая перед воспитателями, 

существенно усложнилась, т.к. им приходилось стремиться к практически недостижимой 

цели проверить огромное количество всех развлекательных заведений города. Однако всё 

это упростил КОВИД-19. Из-за коронавируса мы стали более деловыми и 

сосредоточенными на деле. Разумное увеличение трудовой нагрузки – это залог успеха, 

социального лифта и повышения качества жизни. 

Выводы 

Хорошо известный сегодня каждому обывателю термин «кризис» означал в 

греческом языке «судебное решение». Кризис  выносит решение о том, где у нас слабые 

места, к чему мы не готовы, что нужно подтянуть. Коронавирус научил нас работать 

дистанционно. Постграмотность – это коммуникативная компетентность, владение 

информационными технологиями. 

Некоторые выводы требуют долгосрочных решений. Приёмная компания 2020 г. 

стала испытанием для самих вузов, причём трудности с набором коснулись и 

ведомственные образовательные организации. Вместе с тем, эпидемиологическая 

обстановка лишь усугубила давние проблемы с приёмом поступающих. Динамику набора 

во ВЮИ ФСИН России следует рассматривать в контексте общероссийской 

демографической ситуации. Число абитуриентов последовательно уменьшалось все эти 

годы, что приводило к снижению конкурса при поступлении. Во Владимирскую школу 

милиции в прошлом веке было также трудно поступить, как в столичный вуз. Затем 

количество поступающих постепенно сокращалось и уже с 2019 г. стала ощущаться 

нехватка абитуриентов. В этой связи возник вопрос, каким образом обеспечить приток 

молодых специалистов для УИС [14]. Помимо агитации по школам, которую проводят 

преподаватели, существует ряд мер, которые могли бы увеличить количество 

абитуриентов.  
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Так, входные требования по здоровью по-прежнему высоки, несмотря на то, что 

качество здоровья молодёжи снизилось, что учитывает набор в армии, предоставляющий 

возможность пройти военную службу тем, кто ранее был освобожден от призыва на 

военную службу по состоянию здоровья. Далее, улучшение внутренней обстановки на 

курсе также может способствовать привлечению молодых людей к набору. В частности, 

новое поколение курсантов не воспринимает коллективную ответственность, когда за 

одного (нескольких) наказывают взвод или курс, как эффективный метод воздействия. 

Действительно, социальный мир стал более атомизированным  и методы воздействия на 

обучающихся должны быть индивидуализированы.  

В условии конкуренции за абитуриентов, следующие установки курсовых 

командиров могут быть контрпродуктивными: «курсант должен бояться своего 

начальника», «курсант должен быть постоянно занят, чтобы не было нарушений». 

Обучающиеся исходят из другой установки: чем больше нагрузка по службе, тем хуже 

учёба. Дисбаланс в сторону формальной занятости (строевая каждый день по нескольку 

часов, дополнительные занятия по физической подготовке, построения в выходные дни) 

порождают нервозную обстановку и сказываются на качестве подготовки к занятиям. 

Запреты на использование мобильных телефонов также создаёт препятствия в быстром 

доступе к образовательной информации. 

Жёсткие методы контроля курсантов, возможно, должны быть заменены на 

требовательное отношение к ним как к разумным существам. Если исходить из того, что 

это «дети, которые могут что-то натворить», то результатом будет только то, что они всего 

боятся, включая осуждённых, с которыми им работать. Коронавирус показал, что 

драконовская дисциплина – не преграда. Попытки во ВЮИ ФСИН сдержать 

распространение среди обучающихся распространение инфекции заселением на казарму и 

запретом на выход в город привели к скученности, в условиях которой вирус 

распространялся очень быстро. Угроза может прийти откуда угодно, включая экипаж 

скорой помощи, которую так часто вызывали в условиях изоляции. Известно, что врачи 

были более всего подвержены заболеванию и были, соответственно, одним из факторов 

риска. Таким образом, вопреки усилиям не допустить распространения болезни, в летний 

период общее количество инфицированных и контактировавших в института составило 

около 70 человек. 

24 февраля 2022 г. стало точкой отсчёта нового глобального миропорядка. 

Спецоперация России по защите Донбасса породила возмущение западных стран 

независимой политикой нашего государства и заставила их пересмотреть энергетическую 

зависимость от российских энергоносителей. Разорвали отношения с Россией не только 

сателлиты США, но и частные корпорации. Более 300 компаний, интегрированных в 

российскую экономику решили продемонстрировать поддержку Украине и уйти с 

отечественного рынка. Изменения коснулись и сферу высоких цифровых технологий. 

Расстались с Россией Intel, AMD, Dell, Lenovo, HP, OneWeb, Cisco, Cogent., Lumen, Apple, 

Dell, Nokia, Siemens, Ericsson, Panasonic, TSMC, Hitachi, Canon, IBM, Acronis, Adobe, 

Autodesk, Microsoft, EPAM, SAP, Veeam, Xilinx. Вероятно, это одни из самых существенных 

санкций, поскольку Россия ранее анонсировала масштабные планы по информатизации 

экономики. Вся архитектура экономики зависит от полупроводников и программного 

обеспечения: банки, логистика, торговые сети, авиа сообщения, логистические цепочки, не 

говоря уже о прорывных технологиях и суперкомпьютерах. Отдельные специалисты и 

команды из России рассматривают релокацию по рабочим визам, т.е. выезд в Армению, 

Грузию, Турцию и другие государства.  Под угрозу попадает стратегия цифровизации 

образования: 1) создание дигитальной инфраструктуры и развитие сетей, 2) создание 

технологий машинного обучения, 3) развитие платформ онлайн-обучения, 4) обучение 

индустрии 4.0. Учитывая концептуальное значение цифровизации для экономики и 

образования, правительство приняло одним из первых пакет мер для поддержки IT-отрасли, 

который включает фискальные, налоговые, юридические, экономические, регуляторные 
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преференции. Вместе с тем, запланированные меры цифровизации могут замедлится, 

учитывая влияние санкций. В статье рассматриваются ряд традиционных угроз 

цифровизации, которые усугубляются международным воздействием. 

В контексте политики непрерывного обучения неизбежно возникают сложности в 

терминах, обусловленные различением институциональных моделей. Нельзя забывать о 

различии образовательных технологий для самообразования, например, от кружков для 

взрослых и тренингов.  Очевидна несводимость требования высоких профессиональных 

навыков и избыточность информационных ресурсов, особенно в секторах с высоким 

технологическим содержанием. Из-за высокого содержания ноу-хау и скорости изменения 

навыков обучение становится похожим на образовательный дайвинг. Причём все более 

сильное и радикальное исключение испытывают граждане, у которых отсутствуют навыки 

«фильтрации» информации.  Неготовность к массиву данных, к цифровой экономике может 

стать причиной маргинализации, анклавизации и деградации [16]. 

Другой компетентностной проблемой является цифровой разрыв между разными 

регионами страны, между городом и сельской местностью, между мегаполисами и 

провинцией. Инфраструктурное равенство создает эффект мультипликатора для всей 

экономики. И, напротив, региональное отставание в распространении сетей, создаёт 

негативные последствия с точки зрения распределения богатства и сегрегации провинции. 

Технологический разрыв существует не только среди богатыми и бедными странами, но и  

между субъектами в одной нации [11].  

Одним из аспектов цифровой компетенции и технологического равенства выступает 

использование проприетарного программного обеспечения. Установка такого ПО 

сопряжена с существенными финансовыми затратами, в то время как свободное 

программное обеспечение доступно для массового потребителя, но требует значительных 

временных инвестиций на обучение. Вовлечение граждан в значимые социальные процессы 

означает государственное финансирование обучения отрытому ПО. Содействие 

социальному участию означает продвижение непатентованных технологий, однако это 

требует большей цифровой компетенции от пользователей. Наиболее остро стоит вопрос 

по операционным системам, офисным приложениям, системам управления базами данных 

[4]. На фоне санкций возникла идея авторизовать на государственном уровне 

использование проприетарного обеспечения без приобретения лицензии. Однако 

разрешение всероссийского пиратства навлекло бы дополнительную критику на РФ, 

поэтому эта мера временно была отложена. 

Исключённость из цифровой среды означает сегодня снижение доступности 

государственных услуг. Исторические аналогии – ликвидация безграмотности населения в 

20-е годы Советского государства. Неграмотное население было исключено из социальных 

процессов, связанных с получением среднего и высшего образования, карьерой, 

социальной и технологической мобильностью. Поэтому правительство большевиков 

предпринимало беспрецедентные меры по распространению грамотности. Должны ли мы в 

современных условиях повторить опыт «цифровых изб-читален», 

«инфокоммуникационного ликбеза», декрета «О ликвидации цифровой безграмотности 

среди населения»? [8] 

Ведь компетентность в использовании цифровых технологий, способность 

различать полезную информацию, возможность онлайн доступа к госуслугам – всё это 

компетенции, которые касаются и пожилых людей. Особенно недопустимо, когда педагоги 

отказываются переходить на цифру, хотят оставаться в «меловом» периоде, отстают от 

студентов по медиакомпетентности [7]. Глобальная сеть Интернет– это форма 

планетарного гражданства и инструмент участия в общественном пространстве. Учитывать 

цифровую культуру разных пользователей, их способность использовать виртуальную 

реальность для новых практик действия, общения и участия – такова перспектива для 

разработки и реализации политики вовлечения в цифровую среду. Непрерывное обучение 

идёт в ногу со временем, т.к. учитывает цифровую культуру, компьютерную грамотность, 
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функциональность в виртуальной среде в виде действия, общения и участия. 

Существенным фактором успешности политики обучения является фигура наставника в 

цифровой среде, который помогает использовать основные инструменты для практики 

виртуального действия, общения и участия. Посредник цифровой культуры может 

находиться вне формальных институтов, главное, чтобы он (она) профилировали и 

контекстуализировали обучение и владели коммуникативными навыками [9] .  

В условиях санкций следует признать необходимыми следующие меры по 

цифровизации образования: 

1) посредничество в цифровой культуре, с целью профилактироывния 

маргинализации и социальной изоляции; 

2) повышение цифровой грамотности населения и сокращение 

кибермошенничества;  

3) формирование здоровых цифровых привычек, которые касаются безопасности 

данных, резервного копирования; а также профилактирующей гимнастики для глаз, 

позвоночника и суставов. 
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Abstract. Technological debates around the fourth industrial revolution, or "Industry 4.0" 

are polarized between positive and negative forecasts. The purpose of this study is to draw 

attention to the digitalization of education in a situation of a new normal, when the postpandemic 

period turns into large-scale sanctions against the Russian Federation. The study takes into account 

the new factors of digitalization and offers a more informed choice of technology implementation 

in educational organizations. The new normal is how the social and political conditions of society 

are described when a radical transformation of socio-technical reality takes place. The new normal 

is not only digitalization, but also many parallel processes: hybridization, complexity, 

deontologization, contingent, pluralization, acceleration, volatility, precarization, narrativization, 

mediatization. 
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Аннотация. Статья посвящена осмыслению трансформации трудовой 

активности человека в цифровом пространстве. Тема была рассмотрена, с одной 

стороны, в контексте изменения социально-трудовых функций человек в цифровом 

общества, а с другой стороны, в контексте тотальной медиатизированности общества, 

что усилило тенденцию к гибридизации онлайн- и офлайн- жизненных пространств 

личности. Авторы приходят к выводу о необходимости очертить пределы виртуального 

формата жизни человека, использовать цифровые технологии именно в качестве 

инструмента, не делегируя им контроль над своим временем, а соответственно и над 

своей жизнью. Представляется крайне важным, чтобы человек, с одной стороны обладал 

навыками и умениями использования преимуществ цифрового информационного 

пространства, а с другой стороны, формировал собственную действительность, в мире, 

находящемся не на экранах цифровых гаджетов, а за их пределом. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, пандемия, цифровые 

технологии, пространство Internet, информационное общество, свободное время, 

образование. 

 

«Настоящее богатство – такое время, которое не поглощается непосредственно 

производительным трудом, а остается свободным для удовольствий, для досуга, в 

результате чего откроется простор для свободной деятельности и развития» 

К. Маркс 

 

Введение 

Стремительный переход от индустриального к постиндустриальному обществу 

привел к формированию полярных прогнозов, относительно трансформаций социально-

трудовых отношений. С одной стороны, с новой силой зазвучали идеи Просвещения о 

реальном воплощении «царства Разума» в экономике знаний, а с другой стороны, возникли 

алармистские ожидания подчинения человека искусственному разуму. В условиях первой 

четверти ХХI века эти полярные позиции обсуждаются в академическом и экспертном 

сообществах, поскольку объективная реальность такова, что цифровизация охватила все 

сферы жизнедеятельности современного общества. Очевидно, что количество людей, 

использующих цифровые технологии и пользователей мировой сети увеличилось. По 

данным за 2019 год в России число интернет-пользователей составляло 109,6 млн, то есть 

«уровень проникновения интернета находился на отметке в 76%», это означало, что 

«большая часть населения России живет в формирующемся цифровом обществе» [2, с. 15]. 

Сложно не согласиться с тем, что в лексиконе современного человека уже достаточно 

прочно обосновался целый ряд понятий, таких как экономика 4.0, шестой технологический 

уклад, искусственный интеллект, блокчейн, облачные технологии, телемедицина, интернет 

вещей [9, с. 13]. По мнению российских экспертов, «виртуальная и дополненная реальность 

составляют основу новой индустрии, переворот в конструировании и проектировании 

произвели технологии «цифровой тени» и «цифрового двойника». Никого не удивляет 

реклама в Интернете: «создадим майнинг-ферму (криптовалюты) под ключ». Ножницы для 
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редактирования генома (технологии CRISPR-Сas) уже реальность и на подходе реклама 

«производства» «дизайнерских детей» [9, с. 13–14]. 

Наряду с другими последствиями, процессы цифровизации привели и к 

формированию новой повестки дня в сфере трудовых отношений. Ситуация, возникшая в 

связи с ограничениями и изоляцией из-за пандемии Covid-19 подтолкнула российское 

общество к использованию цифровых технологий не только для общения и как источник 

информации и развлечений, но и как пространство для профессиональной реализации. 

Достаточно давно звучали рассуждения о том, что повсеместное использование 

информационных технологий и тотальная медиатизированность общества [22] в процессе 

цифрового конструирования реальности усилили тенденцию к гибридизации онлайн- и 

офлайн-пространств [15]. В связи с этим, одним из крайне важных аспектов дальнейшей 

цифровизации является анализ различных интеракций в киберпространстве, в том числе – 

в социально-трудовой сфере, поскольку стимулирует развитие ее новых форм и практик, в 

частности, в области образования. 

Теоретическая рамка исследования 

Стремительный переход человека труда от станка к компьютеру вызвал к жизни 

целый ряд проблем в социально-трудовой сфере. Поэтому цель данной статьи выявить 

наиболее существенные проблемы в вопросах занятости, образования, социально-

психологической устойчивости человека труда в условиях цифрового общества. Данная 

цель определила и теоретико-методологические основы рассмотрения социальных 

последствий развития цифровых технологий, где центральное месте занимает человеческое 

измерение технологических трансформаций социума. Об этом еще с конца ХХ века много 

пишут западные социологи и политологи (например, М. Кастельс, Э. Тоффлер, К. Келли), 

акцентируя внимание на динамику социальных преобразований. Так, К. Келли выделяет 

двенадцать технологических трендов, влияние которых в корне меняет социальные и 

трудовые отношения [5]. М. Кастельс одним из первых заговорил о негативных 

антиэгалитаристских последствиях цифровизации, что находит свое выражение в мировом 

дисбалансе, где цифровизация ведет к асимметричной взаимозависимости. Глобальная 

экономика, а значит и социум раскалывается на продуктивных, процветающих, богатых 

информацией областями и областями обездоленных, экономически и социально 

обесцененных [4]. По мнению М. Кастельса, «сетивизация по своей сути является 

трансформированием материальных основ общественной жизни, организованной вокруг 

пространства, которое пронизано информационными потоками и где отсутствует время» [4, 

с. 511], а XXI век будет веком информированной неразберихи. Методологически важно 

отметить, что расширению границ, являющемуся одной из функций сетивизации, 

имманентно присущая дисфункция – сужение границ мира индивида до размеров экрана 

его гаджета, что нашло свое отражение в теории глубокой медиатизации [19]. 

Известный футуролог Э. Тоффлер видит в технологиях социальный контекст, 

связанный с эффектом «демассификации» общества, что находит свое отражение в 

развитии таких форм трудовых отношений, как «электронные кооперации», религиозные и 

семейные производственные объединения, бесприбыльные рабочие объединения и 

самоуправляющиеся предприятия [13]. Важный с методологической точки зрения аспект 

связи постиндустриальной экономики и образования (общество знаний) затронул П. 

Кругман, отмечая, что результатом цифровизации и новых тенденций в сфере занятости 

является не только сокращение спроса на труд и снижение «потребности в усредненных 

универсальных профессиональных знаниях», но постепенная потеря связи между рынком 

труда и системой образования [21]. Таким образом, ставится под вопрос, устоявшееся еще 

с конца прошлого века, утверждение о том, что именно рост уровня профессионального 

образования трудящихся в наибольшей степени способствует увеличению эффективности 

производства и повышению качества жизни. 

Понятие «человеческий капитал», «интеллектуальный капитал», «креативный 

класс» рассматривались как основополагающие факторы прогресса общества [12], 
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поскольку считалось, что существует тесная взаимосвязь между уровнем 

профессионального образования и экономического развития, однако образованные и 

творческие работники во многом оказались «жертвами когнитивного капитализма», по 

образному выражению академика В.А. Лекторского. Как показывают данные 

исследованиий «примерно половина из опрошенных в 2018 году руководителей компаний 

признали, что они, в той или иной мере, реализуют у себя различные проекты по 

автоматизации бизнеса: 24% используют ИИ и робототехнику для выполнения рутинных 

задач, 16% – для повышения квалификации персонала и 7% – для полной реструктуризации 

деятельности компании. При этом 42% респондентов высоко оценивают вероятность 

применения технологий ИИ в их организациях в течение трех-пяти лет (для сравнения – в 

2017 году таковых было лишь 38%)» [17]. Приведенные данные свидетельствуют о 

тревожной тенденции неумолимого вытеснения живой рабочей силы из процессов 

производства когнитивной экономики. 

Таким образом, специфика развития социально-трудовой сферы в условиях 

цифрового мира оказалась сложнее, так как на сегодняшний день даже хорошее 

образование не гарантирует получения достойной работы в силу её уменьшения и таким 

образом у человека всего «две возможности профессиональной социализации: получение 

очень качественного, элитарного профессионального образования, позволяющего ему быть 

востребованным на современном рынке труда» [9, с. 22] или перманентное переобучение и 

переквалификация по совершенно различным наборам компетенций и готовность 

выполнять разовую работу, зачастую, даже не требующую высокой квалификации 

Представляется очевидным, что такого рода переподготовки не могут быть глубокими и 

качественными. [9, с. 22]. 

В этих условиях система высшего образования Российской Федерации при переходе 

экономики страны к шестому технологическому укладу испытывает серьезные нагрузки и 

трудности. Кризисные явления, начавшиеся с 2008 года, замедлили реализацию проектов 

модернизации, и более того, в некоторых случаях деформировали их вплоть до потери 

целесообразности их реализации. При этом с одной стороны, представляется, что переход 

к шестому технологическому укладу открывает перед Россией большие возможности, в 

частности – выход на принципиально новый уровень в системах управления не только 

государством и экономикой, но и обществом в целом. Вместе с тем, с другой стороны, 

предполагается, что переход российской экономики к новому укладу имеет множество 

сопутствующих рисков, в частности, угрозу социальной стратификации на имеющих 

ценную информацию и умеющих обращаться с новыми технологиями и всех остальных. 

Пандемия Covid-19, а точнее ограничения, связанные с ней, практически 

молниеносно воплотили в жизнь предположения экспертов о том, что образовательные 

программы будут меняться в связи с повсеместно звучащими призывами к более 

масштабному применению дистанционных образовательных технологий. В этих условиях 

цифровое пространство, аккумулируя информационные и коммуникационные технологии 

стало серьезным конкурентом аналогового социального мира, а «его измерения 

(пространство, время, а также производство и распространение социального знания) 

трансформируются» [3, с. 113]. Положительным аспектом являются возможности, которые 

предлагает человеку цифровизация, которые, несомненно, расширяют его границы, но 

вместе с тем они же создают целый спектр проблем и трудностей, в том числе – в области 

осуществления профессионально-трудовой деятельности. В частности, меняется 

темпоральность [3, с. 114], и высокая интенсивность трудовых процессов, навязанная 

медиатизацией, определяет их успешность и эффективность в количественном измерении, 

в то время как значимость и качество отходят на задний план. 

Глобальная сеть Интернет, которая изначально позиционировалась как пространство 

всеобщей свободы и равенства, стала мировой паутиной так плотно окутавшей 

человечество, что, по сути, лишила людей возможности использовать свое время за ее 

пределами. Действительно, об Интернете можно сказать словами Паризера, «технология, 
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призванная дать нам больше контроля над нашей жизнью» [8, с. 236] отнимает у нас не 

только этот контроль, но и время, превращая современность в «эпоху сокращающегося 

социального времени» [1, с. 496]. 

В современных условиях перед научным сообществом встают неоднозначные 

проблемы концептуализации социально-трудовых отношений. Учитывая тот факт, что 

европейское общество уже получило определенный опыт в этой сфере, он может быть 

весьма полезен для понимания новых сложностей, появляющихся в сфере социально-

трудовых отношений в России. В европейской практике есть термин «Новые способы 

работы» (НСР)», который используется для обозначения формы работы независимой от 

времени и места. В период пандемии пришлось массово столкнуться с новым явлением на 

рынке труда – виртуальный сотрудник, работающий в цифровом формате в любом месте, в 

любое время. 

С одной стороны, новые технологии предоставляют больше возможностей, но с 

другой стороны, в качестве основных рисков при их повсеместном и постоянном 

использовании выделяются такие негативные явления как техно-стресс, техно-зависимость, 

техно-перегрузка, техно-вторжение, размывание границы между работой и личной жизнью, 

переутомление, риски безопасности, радиация и электромагнитные поля, эргономические 

проблемы. С применением новых цифровых технологий возрастает психосоциальное 

напряжение, поэтому скорее всего те условия, в которых мобильные работники выполняют 

свою работу, не вполне соответствуют требованиям законодательства об условиях труда 

[11, с. 208]. Действительно, в эпоху цифровизации понятие «условия труда» приобретают 

совершенно новое звучание. Как отмечают эксперты ИМЭМО РАН, «обратной стороной 

процесса цифровизации экономики становится появление платформенной занятости, 

работы «по запросу» – в значительной своей части нестабильной, незащищенной, 

некачественной. Такую занятость часто называют виртуальной, подчеркивая ее связь с 

процессами технологической трансформации экономики. Однако этот термин, зачастую, 

просто «маскирует» тот факт, что занятость эта, в сущности, являясь аналогом поденного 

труда, реализуется с помощью новых цифровых механизмов. Работник находит себе 

работу, используя мобильное приложение на своем смартфоне. Сам труд может быть связан 

с высокими технологиями – программирование, конструирование, научные разработки. Но 

чаще этот труд оказывается вполне традиционным – бытовые услуги населению и продажи 

произведенных продуктов» [9, с. 20]. Все это особенно актуально на сегодняшний день, 

когда в условиях пандемии миллионы людей во всем мире столкнулись с необходимостью 

обращения к цифровым инструментам осуществления своей трудовой деятельности. 

Следует посмотреть на данную ситуацию под немного другим углом. Можно со всей 

ответственностью предположить, что революционное расширение всех видов цифровых 

технологий и средств связи стало одним из мощных стимулов для развития новых способов 

взаимодействия и реализации профессиональной деятельности. В Европе работники 

широко используют возможности, предоставляемые цифровыми технологиями, что 

позволяет им круглосуточно поддерживать связь или получать информацию из Интернета 

или сетей компаний. Достаточно большое количество задач больше не требует создания 

физического рабочего места, мобильные информационно-компьютерные технологии 

позволяют решать их независимо от местонахождения работников, а зачастую и 

независимо от времени суток. Так, согласно статистическим данным, если в 2005 году в ЕС 

порядка 7% работников проводили как минимум четверть своего времени, работая за 

пределами офиса, то к 2016 году мобильная работа стала возможной для 40% работников 

[25]. 

Среди очевидных преимуществ использования современных информационных 

технологий можно выделить быстрый доступ к информации в любое время и в любом 

месте, что позволяет с более высокой скоростью решать производственные задачи. Также 

в качестве преимущества возможности работать из дома отмечают экономию времени на 

дорогу до места работы, но здесь все не так однозначно, ведь не редко это время становится 
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частью рабочего времени и сотрудник оказывается погруженным в рабочий процесс ещё до 

начала официального рабочего дня и уже после его окончания, в тот период времени, 

который обычно использовался для возвращения домой. 

К тому же занятость на дому может вообще стирать грань между работой и личной 

жизнью, из-за чего многие отказываться от своего свободного времени, заполняя его 

погружением в цифровое пространство. Возможность в любую минуту связаться с любым 

сотрудником порождает размывание рабочего времени и вполне может привести к 

профессиональному психосоциальному стрессу, который часто именуют 

«высокотехнологичным беспокойством» или «технострессом» [23]. 

Данный вид стресса не является неизвестным ранее феноменом, но проблема 

актуализировалась ввиду увеличения технологических возможностей. В Европе громко 

заявили, что цифровая революция дает поводы для беспокойства о влиянии на здоровье и 

благополучие работников. Хотя это вовсе не отменяет того факта, что число работодателей, 

широко использующих НСР, значительно увеличилось за последние годы, и этот рост будет 

продолжаться. Эта тенденция в значительной степени обусловлена широким доступом к 

Интернету, а также взрывным ростом количества мобильных телефонов и планшетов с 

приложениями, позволяющими людям работать где угодно [16]. Вместе с тем, следует 

подчеркнуть тот факт, что когнитивная свобода человека в виртуальной реальности 

подвергается серьезным угрозам, среди которых особенно стоит выделить увеличение 

возможности манипулирования сознанием, например, как выяснилось, «48 миллионов 

«пользователей» Твиттера – боты, самостоятельно общающиеся между собой и 

формирующие контент» [7]. 

Новые технологии оказывают разрушительное воздействие на психоэмоциональную 

систему работника, потому что постоянным явлением стали техно-перегрузка (излишний 

объем информации) и техно-вторжение [24]. Термин «техно-перегрузка» соотносится с тем 

фактом, что работники завалены слишком большим количеством информации и больше не 

могут отсеивать важные или полезные сведения от остальных. Избыток полезной 

информации может привести к нерешительности и неуверенности в правильности 

принимаемых решений, что вызывает стресс [20]. Представляется, что работники 

информационной сферы работают в состоянии непрерывной легкой паники, а в крайних 

случаях, когда информации становится слишком много, стимулы для принятия решений 

перестают работать [16]. Очевидно, что «эффект техно-перегрузки не является болезнью 

или дефектом характера. Это естественный ответ нашего мозга на растущие требования 

нашего времени и внимания» [18]. 

Современные технологии также способствуют увеличению нагрузки на работника. 

Поскольку он все время на связи, ожидается, что он будет постоянно доступен для 

руководства и клиентов. Этот фактор является одним из важнейших элементов техно-

вторжения: технология отнимает у работника все больше времени, поэтому периоды его 

отдыха становятся все более короткими, поэтому мобильные технологии обретают 

нежелательную форму «техногенного вторжения», при которой исчезает граница между 

работой и личной жизнью [14]. Как результат, возрастает количество работников, 

страдающих профессиональными заболеваниями. Появился даже новый термин «синдром 

BlackBerry», связанный с «компьютерными» повреждениями суставов, артрит на пальцах и 

запястьях, воспаление сухожилия и пр. 

Технические достижения не только приводят к профессиональным заболеваниям, но 

и дают возможность контролировать трудовую эффективность работников, применяя такие 

инструменты контроля как, например, электронные браслеты, дроны, «в память которых 

ученые пытаются заложить некий свод моральных норм и правил, позволяющих этим 

устройствам самим определять, кого и как наказывать за нарушение «общественного 

порядка» [6]. Налицо процесс быстрой эволюции в виртуальном мире: от простых 

технологий (для сбора данных о человеке) до «алгоритмов, самостоятельно выставляющих 
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работникам персональные оценки за месяц или оценивающих «поведение» и 

«благонадежность» граждан, как это делается сегодня в Китае» [6]. 

Таким образом, эксплуатация труда и тотальный контроль становятся реалиями 

цифрового общества. По мнению Г. Стэндинга, можно говорить о формировании новой 

социо-трудовой структуры цифрового общества, где основную массу трудящихся 

составляет так называемый «прекариат», т.е. новые поденщики, трудом которых 

распоряжаются чрезвычайно богатые граждане, которые могут навязывать правительствам 

свои решения [10]. Отличительные черты «прекариата» – это, как правило, работники 

высокой квалификации, но в силу того, что роботизация объективно ведет к рост 

производительности труда, а, следовательно, и к дальнейшему сокращению спроса на 

«живой» труд, поэтому усиливается неопределенность положения работников, возникает 

необходимости браться за любую работу. Кроме того, в виртуальной экономике 

отсутствуют прочные социальные связи, что губительно сказывается на профессиональной 

солидарности и отстаивании своих трудовых интересов. 

Выводы 

В итоге рассмотрения вопроса о социально-трудовых трансформациях в условиях 

цифрового общества можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, результаты научно-технологической революции конца ХХ века 

способствовали, с одной стороны, формированию концепций социального оптимизма, а с 

другой стороны, алармистским ожиданиям новых проблем в сфере трудовых отношений в 

связи с автоматизацией и роботизацией. 

Во-вторых, виртуализация труда, развитие надомных форм компьютерной работы 

привели к формированию латентных форм эксплуатации интеллектуального капитала, что, 

в свою очередь, привело к значительному повышению профессиональных 

психоэмоциональных заболеваний. 

В-третьих, можно констатировать появление признаков неолуддизма, когда 

работник видит в процессах роботизации не освобождение от труда, а угрозу потери 

источника средств к существованию, а зачастую, и смысла жизни, превращение в «невольно 

праздных» людей. 
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Abstract: The article is devoted to understanding the transformation of human labor 

activity in the digital space. The topic was considered, on the one hand, in the context of changing 

the social and labor functions of a person in a digital society, and on the other hand, in the context 

of the total mediatization of society, which increased the trend towards hybridization of online and 

offline living spaces of the individual. The authors come to the conclusion that it is necessary to 

outline the limits of the virtual format of human life, to use digital technologies precisely as a tool, 

without delegating control over their time to them, and, accordingly, over their lives. It seems 

extremely important that a person, on the one hand, has the skills and abilities to use the 

advantages of the digital information space, and on the other hand, forms his own reality in a 

world that is not on the screens of digital gadgets, but beyond them. 

Keywords: professional activity, pandemic, digital technologies, Internet space, 

information society, free time, education. 
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ЦИФРОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ COVID-19* 

Е.С. Зиновьева, 

МГИМО МИД России, Москва, Россия 

 

Аннотация. Повсеместная и стремительная цифровизация, ускоренная пандемией 

коронавирусной инфекции COVID-19, изменила практику дипломатии международных 

организаций. Изоляция, которая затронула в том числе дипломатов и сотрудников 

международных организаций, а также растущее количество пользователей социальных 

сетей по всему миру способствовали появлению новых задач в сфере цифровой дипломатии 

в области здравоохранения – в числе которых популяризация вакцинации, поддержка 

уязвимых слоев населения, противодействие инфодемии. Кроме того, международные 

организации, работающие в сфере здравоохранения столкнулись с критикой своей 

деятельности, что обусловило поиск новых форматов взаимодействия с широкой 

международной аудиторией для повышения эффективности своих инициатив и 

легитимации своей деятельности. В этих условиях расширился спектр используемых 

международными организациями цифровых инструментов – от хэштег-дипломатии и 

краудсорсинговых кампаний до технологий искусственного интеллекта и чат-ботов.  

Ключевые слова: цифровая дипломатия, международные организации, 

информационная безопасность, инфодемия 

 

Введение 

Современное общество переживает этап масштабной цифровой трансформации, 

ускоренной под влиянием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Цифровизации 

подвергается даже такая традиционная и консервативная сфера деятельности как 

дипломатия, в том числе дипломатия международных организации. Широкое 

распространение получает практика цифровой дипломатии – то есть использования 

информационно-коммуникационных технологий, прежде всего, социальных сетей в 

дипломатической работе и международных переговорах.  

С точки зрения цифровой дипломатии, пандемия COVID-19 является уникальным 

событием. Это первая глобальная пандемия в условиях цифровизации, которая 

продемонстрировала достоинства и ограничения нового этапа глобального 
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технологического развития, в том числе, в области цифровой дипломатии по вопросам 

здравоохранения. 

Социальные сети стали важным фактором во всех сферах жизни общества и 

государства, и одним из важнейших источников новостей и информации. Их использование 

определяет то, как люди общаются, работают и совершают покупки и получают услуги. 

При этом, динамика и тенденции использования социальных сетей, в свою очередь, 

определяют направления и тенденции развития цифровой дипломатии. Дипломаты и 

сотрудники международных организаций не могут игнорировать новую цифовую 

реальность и расширяют свое присутствие в интернете на различных площадках 

социальных сетей. 

Вместе с тем, масштабная цифровизация, в том числе в сфере повседневного 

общения, порождает не только новые возможности, но и новые угрозы, трансформируется 

повестка дня в области безопасности, в том числе и в вопросах здравоохранения. Согласно 

опросам общественного мнения, в 2020 году более половины пользователей социальных 

сетей были озабочены проблемой фейковых новостей [Manor Bjola 2021]. Сегодня 

социальные сети становятся новым «сарафанным радио» и зачастую становятся 

источниками дезинформации и фейков (недостоверных новостей). Как показывают 

результаты статистических исследований, фейковая информация распространяется в шесть 

раз быстрее, чем достоверная [Bjola, Pamett 2018]. 

Теоретическая рамка исследования 

Теория цифрового общества, сложившаяся в трудах российских и зарубежных 

ученых, согласно которой по мере распространения цифровых инструментов меняется 

характер социальных отношений, широкое распространение получают сетевые связи. 

Данный подход широко используется в ходе анализа цифровой дипломатии, в том числе на 

уровне международных организаций.  

Цель и методы исследования 

Оценить возможности и ограничения использования инструментов цифровой 

дипломатии в деятельности международных организаций в целях противодействия 

распространения инфодемии – фейковым новостям, связанным с распространением 

коронавирусной инфекции. 

Основная часть (результаты сбора данных) 

В плоскости здавоохранения цифровые угрозы безопасности связаны, прежде всего, 

с распространением недостоверной информации о новой инфекции COVID-19, при этом 

огромные объемы передаваемых недостоверных сведений о болезни и методах лечения 

получили название инфодемия. Инфодемия включает в себя намеренные попытки 

распространения ложных сведений в целях срыва ответных мер общественного 

здравоохранения и продвижения альтернативных групповых или индивидуальных целей. 

Недостоверная и заведомо ложная информация может наносить вред физическому и 

психическому здоровью людей; усиливать стигматизацию; порождать пренебрежительное 

отношение к мерам по защите здоровья населения, самоизоляции и вакцинации, тем самым 

снижая их эффективность. 

Теории заговора и недостоверная информация о болезни распространяются массами 

людей через такие приложения, как WhatsApp. Ложные слухи приводят к поляризации 

общественного мнения по вопросам, касающимся COVID-19; провоцируют риторику 

ненависти; повышают риск конфликтов, насилия и нарушений прав человека, препятствуют 

эффективности кампаний по вакцинации.  

В этих условиях особенно востребованными становятся инициативы в области 

цифровой дипломатии. Помимо борьбы с инфодемией, они также призваны 

популяризировать всеобщую вакцинацию, способствовать трансграничному 

сотрудничеству и повышать осведомленность широкой аудитории об особенностях нового 

вируса и эффективных и научно обоснованных мерах борьбы с ним. Значимость 
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инструментов цифровой дипломатии в сфере здравоохранения обусловлена следующими 

факторами:  

 Вызовы в области здравоохранения, в том числе инфодемия, носят 

глобальный характер, они нуждаются в скоординированных международных ответах; 

 Инфодемия и кризис доверия способствовал необходимости активизации 

просветитетльской и образдовательной деятельности в области здравоохранения на 

международном уровне;  

 Изоляция дипломатов ограничила традиционную дипломатическую 

активность, они были вынуждены перенести часть своих усилий в том числе по борьбе с 

инфодемией в он-лайн пространство; 

 Вынужденная изоляция способствовала тому, что большую часть 

информации люди получают посредством социальных сетей, поэтому цифровая 

информация передаваемая по дипломатическим каналам скорее достигнет целевой 

аудитории. 

Вопросы здравоохранения, будучи одной из важнейших тем на глобальной повестке 

дня, занимают приоритетное место и в цифровой дипломатии, как на уровне государств, 

так и международных организаций. При этом динамизм, характерный для социальных 

медиа, изменяет культуру дипломатии, которая становится все более гибкой и 

ориентируется на предпочтения пользователей. Ведомства, работающие в области по всему 

миру, реагируя на растущую популярность видеосообщений среди молодежи, открывают 

аккаунты в TikTok, чтобы отреагировать на пандемию коронавируса. В их число входят 

министерства здравоохранения Германии, Казахстана, Филиппин, Швейцарии, Таиланда, 

Вьетнама. Показательно, что в период пандемии самыми популярными видео в социальной 

сети ТикТок стали видео с Генеральным Секретарем ООН А. Гуттеришем, в которой он 

демонстрировал технику правильного мытья рук и видео официального аккаунта ВОЗ, где 

была показана технология правильного ношения масок для предотвращения 

распространения инфекции.  

Новшеством в этот период стало использование чат-ботов для предоставления 

медицинской информации и обновлений о развитии пандемии. Чат-боты  (программы, 

основанные на технологиях искусственного интеллекта, которые имитируют реальное 

общение с пользователем) стали популярны в цифровой дипломатии в 2020 году, когда 

большинство учреждений были перегружены, в том числе международных организаций, а 

население нуждалось  в точной и своевременной информации о характере угрозы и 

ответных мерах. В сотрудничестве с WhatsApp Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) запустила специальную службу обмена сообщениями на четырех языках (арабском, 

английском, французском и испанском), предлагающую отчеты о ситуации, советы по 

путешествиям и разрушители мифов.  

Еще одним направлением цифровой дипломатии в области здравоохранения стали 

компании по сбору средств на борьбу с вирусом в социальных сетях. Кроме того, широко 

используется т.н. хэштег дипломатия – в социальных сетях запускаются компании 

популяризирующие самоизоляцию или вакцинацию с привлечением лидеров 

общественного мнения.  

В целом, статистика за 2021 год показывала, что большая часть пользователей 

социальных сетей предпочитали получать информацию о коронавирусе от официальных 

аккаунтов ВОЗ [7]. Показательно, что на начало 2021 года, согласно статистике, также 

приходится снижение объемов передаваемой фейковой информации о коронавирусе в 

социальных сетях [8]. Таким образом, по этим косвенным показателям, можно сделать 

вывод об успешности программ цифровой дипломатии ВОЗ в области противодействия 

инфодемии [Patwa 2021]. 

 

Выводы 
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Информационные технологии и новые медиа создают для межправительственных 

организаций в области здавоохранения уникальные возможности для повышения 

эффективности и результативности своей деятельности и ее легитимации.  Социальные 

медиа позволяют напрямую взаимодействовать с широкой аудиторией, повышая 

осведомленность о значимости глобальных или международных проблем в области 

здавоохранения, распространять достоверную информацию, а также публично опровергать 

фейковые новости, таким образом, противодействуя инфодемии. 

 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта No 20-04-60109 
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DIGITAL DIPLOMACY OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE FIELD OF 

HEALTH IN THE CONDITIONS OF COVID-19 

E.S. Zinovievа, 

MGIMO-University, Moscow, Russia 

 

Abstract. The widespread and rapid digitalization, accelerated by the COVID-19 

pandemic, has changed the practice of diplomacy of international organizations. The isolation that 

has affected, among other things, diplomats and employees of international organizations, as well 

as a growing number of social network users around the world, have contributed to the emergence 

of new tasks in the field of digital diplomacy in the field of health, including the promotion of 

vaccination, support for vulnerable segments of the population, countering the infodemic. In 

addition, international organizations working in the field of healthcare have faced criticism of their 

activities, which led to the search for new formats of interaction with a wide international audience 

in order to increase the effectiveness of their initiatives and legitimize their activities. Under these 

conditions, the range of digital tools used by international organizations has expanded - from 

hashtag diplomacy and crowdsourcing campaigns to artificial intelligence technologies and chat 

bots. 

Keywords: digital diplomacy, international organizations, information security, infodemic 
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ЛЕГИСЛАТУР РФ: ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА 

Н.Н. Козлова, С.В. Рассадин, Ю.А. Монахова 

Тверской государственный университет, Тверь, Россия  
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Аннотация. Анализируется роль сетевых ресурсов в приобретении, сохранении и 

наращивании политического капитала молодых депутатов законодательных органов 

власти субъектов Российской Федерации. Объектом исследования явились сетевые 

ресурсы молодых депутатов – персональные страницы парламентариев, избранных в 

рамках избирательных циклов 2016–2020 гг., в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, 

Instagram. Авторы исследования приходят к выводу, что сетевые ресурсы играют 

существенную роль в приобретении и умножении политического капитала. Благодаря 

сетевым ресурсам молодые депутаты формируют в процессе публичной онлайн-

коммуникации сетевые связи как внутри группы депутатов, так и в более широком 

интернет-сообществе, указанные ресурсы дают возможность в рамках предвыборного 

процесса мобилизовать электорат для сбора подписей, ведения предвыборной кампании, 

участия в выборах в дни голосования.  

Ключевые слова: молодые депутаты, региональные парламенты РФ, политический 

потенциал, сетевые ресурсы. 

 

Введение 

Ключевыми параметрами формирования политического потенциала молодежного 

сегмента политической элиты в современной России являются развитие сетевого 

сообщества, развертывание политической коммуникации, артикуляция проблем, агрегация 

групповых интересов в онлайн-режиме, мобилизация сетевого сообщества на реализацию 

социально-политических проектов. Поэтому основной акцент в исследовании был сделан 

на анализе публичного дискурса, формирующемся в сетевых практиках взаимодействия 

молодых депутатов региональных парламентов с гражданским сетевым сообществом. 

Актуальность исследования сетевых ресурсов молодых депутатов законодательных 

органов власти субъектов РФ определяется значимостью данных ресурсов для 

приобретения и умножения политического капитала в условиях цифрового общества. При 

этом эффективность использования сетевых ресурсов оценивается исследователями 

неоднозначно: спектр оценок варьируется от киберпессимистов до кибероптимистов [1; 2].  

Теоретическая рамка исследования. Теоретико-методологическими основаниями 

исследования выступили несколько относительно самостоятельные направления в 

социально-политических науках: политическая элитология [3–5]; акторно-сетевая теория 

[6], дискурсивный анализ [7–8], контент-анализ публичного дискурса молодых депутатов в 

отношении формирования актуальной политической повестки [9]; сетевой подход как 

методология и инструментарий оценки потенциала молодых региональных парламентариев 

[10–13].  

Цель и методы исследования 

Цель исследования – анализ роли сетевых ресурсов молодых парламентариев 

региональных легислатур РФ в контексте оценки политического потенциала молодых 

депутатов. В рамках исследования был поставлен и реализован поэтапно ряд задач: 

проведен статистический анализ выбранного в рамках избирательных циклов 2016–2020 гг. 
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депутатского корпуса 85 региональных легислатур, в ходе которого были отобраны 129 

депутатов в возрасте до 30 лет; на основании результатов поиска и идентификации 

персональных страниц молодых депутатов в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, 

Instagram были отобраны контенты 56 парламентариев, которые являлись наиболее 

активными пользователями социальной сети ВКонтакте; проанализирован публичный 

дискурс молодых лидеров с использованием методов контент-анализа и дискурс-анализа 

по: а) представленности молодых депутатов в сети по количественному критерию, а также 

по гендерной, партийной принадлежности; б) по специфике использования молодыми 

депутатами ресурсов сетевого сообщества для политической репрезентации и 

мобилизации; в) по тематической и жанровой направленности их контента; г) по 

артикулируемым молодыми депутатами политическими инициативами и проектами; 

оценена возможность конструирования позитивного образа будущей России молодыми 

политиками и формированию молодыми депутатами актуальной политической повестки 

дня. 

Основная часть (результаты сбора данных) 

Политический потенциал депутата определяется участниками исследовательского 

коллектива как сложная интегральная характеристика индивида, способного к 

продвижению себя в качестве политика, как совокупность человеческого, экономического, 

социального, информационного капиталов, которые используются для сохранения и 

умножения политической власти. С учетом изучения специализированных web-ресурсов в 

рамках данного проекта политический потенциал молодых депутатов понимается как 

возможность и способность политических акторов представлять интересы избирателей, 

репрезентировать и реализовывать политические проекты, мобилизовать граждан на 

решение актуальных социально-политических проблем, используя ресурсы сетевого 

сообщества. 

Проведенный статистический анализ сетевых ресурсов молодых депутатов показал, 

что открытые страницы в соцсетях имеет приблизительно половина парламентариев (и 

женщин, и мужчин). Молодые лидеры предпочитают регистрироваться в сети Instagram, 

что свидетельствует о доминировании визуальной культуры у данной социальной группы.  

Проведенное исследование показало различную степень использования сетевых 

ресурсов в процессе формирования политического потенциала молодых лидеров. В итоге 

можно выделить группы молодых депутатов с низким, средним и высоким политическим 

потенциалом. Депутаты знакомят избирателей со своей биографией по схеме «родился-

учился…», подчеркивая значимость своих достижений, обосновывая свои претензии на 

место на политическом Олимпе. Большая часть депутатов имеет общественно-

политический опыт (участие в деятельности молодежных организаций, парламентах, 

правительствах и пр.); при этом этапы карьерной траектории молодых депутатов не всегда 

подчиняются логике перехода от низшей к высшей ступени. Большая часть молодых 

депутатов демонстрирует высокий уровень преемственности с идеологическими 

позициями старшего поколения политических партий, в рамках которых они были избраны, 

стремятся к аффилиации с однопартийцами, к росту социального капитала посредством 

увеличения партийных связей. В ходе исследования был отмечен средний уровень 

инициативности молодых депутатов; стремление «вписаться» в партийные проекты, 

демонстрируя свои организационные и коммуникативные компетенции. Законодательные 

инициативы и другие проекты молодых депутатов связаны в основном с социальной 

политикой и благоустройством, политикой памяти. Анализ политического потенциала 

депутатов показал средний уровень рефлексии молодыми лидерами общественно-

политической ситуации в регионе, стране, доминирование в дискурсе региональной 

проблематики, тематическое разнообразие институционального публичного дискурса; 

значительный объем неинституционального публичного дискурса у молодых женщин-

депутатов; дифференциальный и интегральный режим конфигурации институционального 

и неинституционального публичного дискурса. Бедность политического лексикона, 
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пунктирное, недостаточно четкое представление о будущем страны, акцент на 

индивидуальных самопрезентациях молодых депутатов свидетельствует о недостаточно 

высоком уровне политической культуры, смешанном характере политической и гендерной 

культур. 

Политический потенциал молодых депутатов в целом имеет партийную специфику. 

Политический потенциал молодых депутатов от ЛДПР колеблется между низким и средним 

уровнем. Предложенные законопроекты носят в основном популистский характер, 

заключаются в расширении льгот, требующих увеличения бюджетного финансирования, 

отсутствует системная работа с избирателями, деятельность молодых депутатов по 

выполнению наказов и обращений граждан носит точечный и рекламно-кричащий 

характер. В целом для молодых лидеров ЛДПР характерен низкий уровень инициативы, 

отсутствие собственных оригинальных проектов, ориентация на партийную программу, 

бедность политического лексикона, низкий уровень рефлексии политической ситуации в 

стране. Большая часть использующих информационные ресурсы молодых депутатов 

размещает в сети перепосты, что свидетельствует об их невысокой способности к 

самостоятельному генерированию контента.  

Политический потенциал молодых депутатов КПРФ можно оценить между средним 

и высоким уровнем. Для молодых лидеров данной партии характерны сильная мотивация 

участия в политике, высокий уровень сетевого мобилизационного потенциала, высокий 

уровень рефлексии социально-политических проблем современной России. В то же время 

для молодых коммунистов присущи высокий уровень идеологической ангажированности и 

догматизма, однородность политического лексикона, агональность публичного дискурса, 

отсутствие установки на консенсус и компромисс, необходимые для ведения политического 

диалога. Ядро публичного институционального дискурса депутатов от КПРФ состоит из 

предвыборной лексики – «избиратель», «выбор», «депутат», «гражданин», «решение». Это 

позволило молодым парламентариям прямо обозначить свои политические цели, 

мобилизовать своих подписчиков как потенциальный электорат. Для депутатов данной 

партии характерен высокий политический протестный потенциал. Периферию публичного 

институционального дискурса парламентариев от КПРФ составили такие слова как 

«проект», «инициатива», «дискуссия», «развитие». Молодые парламентарии от КПРФ 

практически не имеют опыта реализации общественных проектов. При этом их 

политический потенциал повышается за счет сосредоточенности на решении актуальных 

для избирателей конкретных проблем в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и пр.  

Проекты молодых парламентариев партии КПРФ не ограничиваются кадровым 

обновлением элиты, они предлагают системные изменения в общественно-политической 

жизни, программу 10 шагов. Молодые коммунисты критикуют проекты федеральной, 

региональной, местной власти. В частности, резкой критике с их стороны была подвергнута 

такая политическая программа как поправки к Конституции. Молодые депутаты от КПРФ 

предлагают проекты по благоустройству конкретных территорий – домов, дворов, 

пешеходных переходов, автобусных остановок и пр. Решение социальных проблем 

предлагается обеспечивать за счет перераспределения национального богатства, тогда как 

новых инициатив, направленных на модернизацию экономических и социально-

политических аспектов существующей системы, молодые парламентарии не предлагают.  

Реакция сетевого гражданского онлайн-сообщества на посты депутатов от КПРФ 

выражается в создании острого дискуссионного поля по различным вопросам общественно-

политической жизни, отмечается склонность политизировать любую проблему 

(вакцинацию, ЖКХ и пр.). По результатам исследования было установлено, что активность 

подписчиков КПРФ выше, чем других партий, следовательно, мобилизационный потенциал 

депутатов данной партии выше. Таким образом, в предвыборном процессе сетевые онлайн-

ресурсы дали возможность кандидатам/депутатам от КПРФ мобилизовать электорат для 

сбора подписей, ведения предвыборной кампании, победы на выборах.  



 

51 

 

Группа подписчиков парламентариев от КПРФ позитивно реагирует на критические 

посты депутатов на тему «черных» предвыборных технологий, но теряет интерес к текущей 

политической деятельности власти после выборов. Таким образом, молодые лидеры от 

КПРФ привлекают в основном протестный электорат. Для повышения политического 

потенциала парламентариев КПРФ в дальнейшем важно выстраивать проектную работу с 

молодежью. 

Политический потенциал молодых депутатов от малых партий «Новые люди», 

«Зеленая альтернатива» и др. находится между средним и высоким уровнем. Для данного 

молодежного сегмента депутатского корпуса характерны высокая мотивация участия в 

политике, наличие опыта реализации социально-экономических проектов, высокий уровень 

проявления коммуникативных и организационных компетенций, позитивный контент, 

создающий привлекательный образ будущего страны, ориентация на вовлечение граждан в 

различные социальные проекты. В актуальной повестке дня молодых депутатов «Новые 

люди» акцентируется внимание на дальнейшей эволюции политического развития страны 

через проектную деятельность, направленную на усиление патриотического воспитания 

молодежи, развитие волонтерского (добровольческого) движения, стратегию создания 

системы местных инициатив и пр.  

Дискурс-анализ слова «Проект» свидетельствует, что большая часть проектов 

данной партии носит социальный характер; программы направлены на улучшение качества 

жизни, например, проект по бесплатной доставке дезинфицирующих гелей (санитайзеров) 

для рук представителям социально незащищенных слоев населения (одинокие пенсионеры, 

инвалиды, многодетные семьи, родители-одиночки и т. д.). Кроме того, данные проекты 

направлены на развитие коммуникативных и организационных компетенций молодежи, 

депутаты применяют в речи дискурс коуч-кампаний, создавая картину новой позитивной 

реальности. Месседжи представителей партии формируют имидж участников проектов как 

своего рода героев, носителей гражданского патриотизма, помогающих в рамках 

повседневности другим людям. В политической рекламе лидеров данной партии акцент 

делается на доступности политического Олимпа для всех желающих, содержится призыв к 

обновлению элиты, к мобилизации общества во время выборов.  

При этом публичный дискурс молодых лидеров малых партий отличает неглубокий 

уровень осмысления общественно-политических проблем, шаблонность политических 

текстов, ориентированных в основном на молодежь, незначительный уровень политизации 

общественных проблем: критика власти касается отдельных людей, а не институтов. 

Реакция сетевого гражданского онлайн-сообщества на посты депутатов выражается в 

позитивном отношении к молодым лидерам, содержит мало критических замечаний, 

характеризируется низкой дискуссионностью.  

Политический потенциал молодых депутатов партии «Единая Россия» оценивается 

в широком диапазоне от низкого до высокого уровня. Депутаты от данной партии имеют 

высокий политический потенциал в организационном, коммуникативном аспектах, а также 

значительный социальный капитал, полученный в процессе работы в молодежных 

организациях, молодежных парламентах, правительствах и т. д. Артикулируемые 

молодыми лидерами программы имеют социальную направленность локального уровня, 

относятся в сфере «policy», не «politics». Молодые парламентарии от партии «Единая 

Россия» выносят за скобки публичного дискурса обсуждение острых политических 

вопросов. Публичный дискурс депутатов носит позитивный характер, решение проблем 

предлагается за счет мобилизации имеющихся ресурсов, в том числе активности граждан. 

Сетевой публичный дискурс депутатов выстраивается как реакция на различного рода 

информационные поводы (дискурс реагирования). Молодые лидеры не стремятся к диалогу 

с политическими конкурентами. Большая часть молодых единороссов не имеет сетевых 

ресурсов, что существенно ограничивает их политический потенциал. Реакция сетевого 

гражданского онлайн-сообщества на посты депутатов от «Единой России» в основном 

заключается в выражении солидарности и поддержки.  
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В целом по итогам исследования можно выделить группу молодых депутатов (17 

человек) с высоким политическим потенциалом, представляющих различные политические 

партии (в основном «Единую Россию»), активно использующих ресурсы сетевого 

сообщества для того, чтобы представлять интересы избирателей, репрезентировать и 

реализовывать политические проекты, мобилизовать граждан на решение актуальных 

социально-политических проблем.  

Выводы 

В целом, проведенное исследование показывает, что сетевые ресурсы играют 

существенную роль в приобретении и умножении политического капитала: формирование 

в процессе публичной онлайн-коммуникации молодых депутатов сетевых связей как 

внутри группы депутатов, так и в более широком интернет-сообществе позволило 

существенно повысить политический потенциал депутатов, сетевые онлайн-ресурсы дали 

возможность кандидатам в рамках предвыборного процесса мобилизовать электорат для 

сбора подписей, ведения предвыборной кампании, участия в выборах в дни голосования.  
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Аннотация. В настоящее время процесс развития социальных сетей происходит 

особенно активно. Увеличивается количество пользователей, расширяется охват 

аудитории, в том числе и за счет представителей старшего поколения. В социальных 

медиа усиливается присутствие политических акторов. Увеличение доли новостного 

контента сопровождается поиском новых форм коммуникации политических партий и 

политиков с электоратом.  С каждым последующим электоральным циклом происходит 

активизация усилий кандидатов и избирательных объединений по привлечению 

сторонников в социальных сетях. Избирательные кампании все чаще включают формы 

работы с интернет-сообществом в качестве политических технологий. Прогнозируется 

увеличение активности политических акторов в социальных сообществах и социальных 

медиа. Политическая коммуникация смещается в сторону цифровизации и использования 

интернет-технологий таргетированной рекламы и политического маркетинга. 

Ключевые слова: цифровизация, социальные сети, политические партии, аккаунты 

политиков, социальные медиа, политическое управление, политическая коммуникация. 

 

Социальные сети в современной действительности являются устоявшимся каналом 

коммуникации, который стремятся использовать различные структуры, в том числе 

политики и политические партии.  

Можно согласиться с мнением о том, что «социальные сети – сложный политический 

феномен. Их онтологический статус в публичной политике сложно определить в силу 

высокой динамичности факторов, его определяющих. Однако уже сейчас можно 

констатировать рост политической субъектности социальных сетей, нарастающую их 

включенность в публичную политику за счет политизации населения и улучшения 

возможностей платформ» [19, c.28].Так, например, в Нидерландах социальные сети не 
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оказали существенного влияния на поведение избирателей во время местных выборов 

(2010/2011 гг.), но во время общенациональных выборов (2010 г.) политики с более высокой 

активностью в социальных сетях получили относительно больше голосов в большинстве 

политических партий [6, c.168].  

Несмотря на актуальность темы вовлечения политических акторов в деятельность в 

социальных сетях, многие её аспекты остаются плохо изученными, в том числе роль 

социальных медиа в формировании политической повестки дня.  Данная статья 

представляется в качестве вклада в растущий объем исследований, который можно 

расширить во многих различных контекстах. В научных изданиях ведутся споры о том, 

следует ли проводить различие между онлайн и оффлайн политическим участием. Хотя во 

многих исследованиях начала 2000-х гг. показана эта разница, однако эмпирические 

данные, полученные позднее в США и Европе, указывают на стирание границы между 

онлайн и офлайн политическим участием для некоторых видов политической деятельности 

[10, c.707]. 

Так, М. Гибсон и М. Кантихох обнаруживают, что онлайн экспрессивная 

политическая деятельность эмпирически отличается от офлайновых форм политического 

участия. Более того, хотя исследования постоянно показывают, что взаимодействие с 

социальными сетями влияет на участие в политике в сети Интернет, в научном сообществе 

присутствует неопределенность в отношении того, влияет ли активность в социальных 

сетях на участие в политической жизни офлайн [10, c.138]. Метаанализ ранних 

исследований взаимосвязи между использованием сети Интернет и офлайн-политическим 

участием обнаружил, что, хотя в большинстве этих научных работ была выявлена 

положительная связь между ними, эта связь, как правило, не была сильной. По мере того, 

как новые медиа продолжали развиваться, поздние научные работы стали более конкретно 

сосредоточены на взаимосвязи между использованием социальных сетей и политическим 

участием.  

Кроме того, исследования в различных национальных контекстах показывают, что 

люди, которые мобилизованы в сети Интернет для участия в политической деятельности, с 

большей вероятностью будут участвовать в политической жизни [14, c.23]. Из 23 

коэффициентов, оценивающих взаимосвязь между использованием социальных сетей и 

участием в оффлайн активности, о которых сообщалось в шести панельных исследованиях, 

включенных в метаанализ, только 57% были положительными и только 26% были 

статистически значимыми [1, c.528]. Эти неоднозначные результаты подчеркивают 

необходимость более полного осмысления того, может ли взаимодействие с друзьями или 

знакомыми по интересам в социальных сетях привести к участию в политической жизни в 

автономном режиме. С социальными медиа это может измениться, потому что участие, по-

видимому, является ключевой концепцией, объясняющей разницу между «старой» сетью и 

«новыми» социальными медиа.  

Социальные сети стали важным каналом политической коммуникации [3;8;12]. 

Кандидаты и депутаты используют социальные сети для общения с журналистами и 

общественностью, а также для взаимодействия со своими политическими оппонентами. 

Политики менее ограничены в выражении своего мнения по сравнению, например, с 

парламентскими речами или выступлениями в официальных СМИ. Однако в социальных 

сетях кандидаты не сталкиваются с этими ограничениями. 

Таким образом, каналы социальных сетей являются для политиков идеальным 

инструментом для формирования собственного профиля и демонстрации опыта в 

определенных областях, в которых они заинтересованы. Можно рассматривать сообщения 

в социальных сетях в качестве подходящего показателя того, как политики акцентируют 

внимание на проблемах во время своего пребывания в должности в государственном органе 

либо в статусе депутата, а также во время избирательных кампаний [4, c.751]. Также 

социальные сети важны не только для политической коммуникации в целом, но и для 

определения повестки дня, в частности. Дж. Физелл обнаружила, что люди воспринимают 
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проблемы более важными, если они сталкиваются с ними в Facebook. Так, «быстрый рост 

социальных сетей, включая платформу микроблогов Twitter, предоставил новые 

возможности для определения политической повестки дня, влияние которых становится все 

более заметным». Как утверждается, «глубокое понимание постановки повестки дня 

требует расширения фокуса», включая как традиционные, так и социальные сети [8, c.490]. 

Важно отметить, что социальные сети породили «информационные циклы, которые 

могут включать большее число и более разнообразный круг участников и взаимодействий, 

чем новостные циклы в их традиционном понимании» [9, c.138]. Социальные медиа 

уменьшили контрольную роль традиционных медиа, что привело к «гибридным 

медиасистемам», которые расширили количество и типы действующих лиц, которые 

потенциально имеют возможность «вводить, усиливать и поддерживать темы, фреймы и 

пр., которые начинают доминировать в политическом дискурсе» [11, с.17]. Еще одним 

важным фактором является то обстоятельство, что через социальные сети политические 

деятели потенциально могут охватить аудиторию, которая выходит далеко за рамки 

пользователей социальных сетей. Журналисты внимательно следят за активностью в 

социальных сетях и используют ее в своих репортажах: «твиты становятся достоянием 

общественности и все чаще включаются в традиционное журналистское освещение 

политических событий» [11, с.2]. 

Так, в ходе одного из экспериментов было  обнаружено, что журналисты оценивают 

новостную ценность твитов наравне с заголовками из новостей Associated Press. Таким 

образом, политические деятели могут реально надеяться повлиять на повестку дня 

традиционных СМИ, используя социальные сети [16, c.330]. Рассматривая сетевые 

сообщества с точки зрения общественных наук, ряд авторов «определяют их как 

неиерархичные и самовоспроизводящиеся социальные объединения акторов/групп 

акторов, связанных общими ценностями, целями и участием в едином информационно-

коммуникационном поле. Каждая социальная сеть и сетевое сообщество, 

функционирующие в онлайн-пространстве, по сути, есть не что иное, как социальный граф, 

строящийся благодаря обмену контентом между пользователями социальной сети» [22, 

c.96]. 

«Оценка влияния цифровых коммуникаций на общественную активность показана с 

различных обоснованных позиций «кибер»-пессимистов и оптимистов. Пессимисты 

отмечают негативные эффекты расширения использования цифровых коммуникаций, 

которые состоят в общественной разобщенности, размывании социального капитала и, как 

следствие, в снижении гражданской и политической активности. В свою очередь, 

оптимисты утверждают, что интенсивное использование цифровых коммуникаций открыло 

возможности для доступа к нужной информации и создания новых форм политического 

участия, существенно снижая издержки (время, усилия) мобилизации сторонников и 

координации действий.  

Причем цифровые медиа создали условия для реализации творческих и 

неполитических форматов участия, которые часто преобразуются в политические действия. 

На основании метаданных автор делает вывод об усилении и разнообразии эффектов 

воздействия цифровых коммуникаций на гражданское и политическое участие» [21, c.63]. 

Сети становятся самостоятельным элементом новой онтологической реальности: именно 

сети выступают, особенно в молодежной среде, генераторами культурных кодов и смыслов, 

они сами способствуют их трансляции и в дальнейшем отслеживают реализацию, а 

впоследствии, используя доступный арсенал инструментов, в т.ч. и санкции (рейтинг, 

рэнкинг, бан и т.д.), следят за исполнением [19, c.25]. «Противостояние теорий 

«подкрепления» и мобилизации» в области изучения влияния интернет-технологий на 

политическую активность молодежи в настоящее время переходит в стадию объединения 

их методологических возможностей. Период явного преобладания «теории подкрепления» 

завершился в 2010-х гг. Предложенные современными авторами модели раздельного 
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применения обоих подходов для интерпретации поведения отдельных групп могут быть 

применены для интерпретации протестного поведения российской молодежи». [20, c.176] 

Однако с концептуальной точки зрения для большинства молодых людей 

существует разница между общением или интересом к спорту, например, и политической 

деятельностью. И основанные на этнических факторах, и опросные исследования 

подтверждают, что для явного большинства молодых людей взаимодействие с 

социальными сетями в гораздо большей степени обусловлено желанием пообщаться с 

друзьями и семьей, заняться спортом, хобби и поп-культурой, а также просто развлекаться, 

чем желанием заниматься политическими вопросами. [15, c. 130] Однако эти и связанные с 

ними исследования также показывают, что непреднамеренное или случайное ознакомление 

с политическими проблемами зачастую происходит именно в сети Интернет, и уже это 

обстоятельство имеет политическое значение.[17] 

Действительно, случайное знакомство с политическими проблемами позволяет 

усилить мобилизационный потенциал сети Интернет, практиковать навыки, которые очень 

важны для онлайн и офлайн форм политической активности, что, в свою очередь, повышает 

уровень политического участия. 

Исследование того, насколько изменяющиеся границы социальных сетей и 

трансформирующаяся динамика цифровизации облегчают информационный разрыв и 

влияют на обмен политической информацией, общение и участие отдельных лиц, станет 

важным направлением исследований на ближайшую перспективу [3].  

Наша нынешняя медийная среда создает парадокс, в котором граждане могут быть 

погружены в более крупные, более разнообразные и разнородные сети политических 

дискуссий и информации, в то же время они также «подвержены потенциальным пузырям 

фильтров и эхо-камерам». [18, c.260] Необходимо  систематически изучать факторы и 

условия, при которых информационный поток и структура сети в социальных медиа 

побуждают граждан, принадлежащих к разным частям  идеологического спектра к обмену 

мнениями. Это будет иметь серьезные последствия для идеологических и партийных 

политических разногласий и социальных изменений [5, c.11]. Кроме того, цифровой 

медиаконтент можно быстро обновлять, не затрачивая значительного количества времени, 

денег и физических усилий, что позволяет пользователям цифровых медиа легко достигать 

своих коммуникативных целей с помощью различных действий в сети Интернет.  

Более того, Интернет и социальные сети создали новые «гибридные медиасистемы», 

которые расширили число и типы акторов, потенциально способных формировать 

политический дискурс и повестку дня [2]. Таким образом, развитие цифровых платформ 

поднимает вопрос о том, кто будет определять политическую повестку в таких 

сообществах. 
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Abstract. Currently, the process of development of social networks is particularly active. 

The number of users is increasing, the audience coverage is expanding, including at the expense 

of representatives of the older generation. The presence of political actors in social media is 

expanding. The increase in the share of news content is accompanied by the search for new forms 

of communication between political parties and politicians with the electorate.  With each 

subsequent electoral cycle, there is an intensification of the efforts of candidates and electoral 

associations to attract supporters in social networks. Election campaigns increasingly include 

forms of working with the Internet community as political technologies. An increase in the activity 

of political actors in social communities and social media is predicted. Political communication 

is shifting towards digitalization and the use of Internet technologies of targeted advertising and 

political marketing. 

Keywords: digitalization, social networks, political parties, political accounts, social 

media, political management, political communication. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос позиционирования Михаила 

Евраева в обозревательских и официальных политических Telegram-каналах за период его 

работы врио губернатора Ярославской области. В ходе первого этапа исследования 

подводятся отражённые в обзорах социальных медиа итоги каждого месяца нахождения 

Михаила Евраева в должности, а также озвучиваются прогнозы относительно 

возможности его победы на сентябрьских выборах губернатора с точки зрения 

политических обозревателей в Telegram. Во второй части исследования проводится 

сравнительный анализ официальных Telegram-каналов «Ярославская область» и «Михаил 

Евраев», в результате которого выделяются сходства и особенности их ведения с точки 

зрения ключевых категорий и визуальных образов. Авторы приходят к выводу, что к марту 

2022 г. политические Telegram-обозреватели воспринимают Михаила Евраева как 

несамостоятельного политика, не имеющего внятного позиционирования в социальных 

медиа, и оценивают его шансы на избрание как вероятные только в случае отсутствия 

конкурентной борьбы. Также даются практические рекомендации по дальнейшему 

позиционированию Михаила Евраева в мессенджере Telegram на основе прошлых 

наработок его пиар-команды. 

Ключевые слова: выборы губернатора Ярославской области 2022, Михаил Евраев, 

социальные медиа, публичные политические Telegram-каналы, позиционирование политика. 

 

 

Введение 

В сентябре 2022 г. состоятся выборы губернатора Ярославской области – главное 

событие региональной политики за текущий год по оценкам внутриполитического блока 

Администрации Президента [23]. Ярославская область определяется политическими 

экспертами как сложный регион с сильными протестными настроениями, а потому у 

оппозиционных действующей власти кандидатов есть высокие шансы на победу вне 
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зависимости от партийной принадлежности или её отсутствия [22]. Так, назначенному 12 

октября 2021 г. на должность врио губернатора Михаилу Евраеву избирательная кампания 

дастся отнюдь не просто, и во многом её успех будет зависеть от качества отработки 

рекомендаций АП по внедрению в свою политическую деятельность принципов новой 

искренности. Остановимся на одном из её основных направлений в условиях цифровой 

трансформации – позиционировании в социальных медиа, а именно в Telegram как самом 

популярном мессенджере и источнике информации в России и, в частности, Ярославской 

области [21]. 

Теоретическая рамка исследования 

Объектом исследования выступает позиционирование Михаила Евраева в 

социальных медиа с момента назначения на должность врио губернатора Ярославской 

области до начала процесса выборов. Предметом – позиционирование Михаила Евраева в 

социальных медиа на примере публичных политических Telegram-каналов. Для удобства 

интерпретации полученные данные представлены в двух разделах: позиционирование 

Михаила Евраева политическими обозревателями в Telegram-каналах и позиционирование 

Михаила Евраева в официальных Telegram-каналах «Ярославская область» и «Михаил 

Евраев». 

Настоящее исследование ограничено временным промежутком с 12 октября 2021 г. 

по 31 марта 2022 г. и планируется к дополнению по ходу развития событий. 

Эмпирической базой исследования выступили: 

Раздел 1: текстовые сообщения-суждения политических обозревателей – суммарно 

244 – из 18 Telegram-каналов: 16 региональных [2-6, 9-15, 17-19] и 2 федеральных [1, 8], 

которые репостили политические обозреватели Ярославской области. 

Раздел 2: текстовые сообщения-инфоповоды – всего 208 – и прикреплённые к ним 

фото-/видеоматериалы, освещающие деятельность М. Евраева в должности врио 

губернатора, из официального Telegram-канала «Ярославская область» [16], а также 45 

текстовых публикаций с прикреплёнными к ним фото-/видеоматериалами, выложенные на 

официальном Telegram-канале Михаила Евраева (создан 11 марта) [7]. 

Операционализация ключевых категорий: под «политическими обозревателями в 

Telegram-каналах» в настоящем исследовании понимаются журналисты, лидеры 

общественного мнения и анонимные авторы, которые ведут публичные каналы на 

платформе Telegram и освещают социально-политическую жизнь Ярославской области. 

Используемые сокращения: ЯО – Ярославская область; ПЯО – Правительство 

Ярославской области; ЯОД – Ярославская областная Дума; АП – Администрация 

Президента. 

Цель и методы исследования 

Целью исследования стало выявление особенностей позиционирования Михаила 

Евраева в социальных медиа на примере официальных и обозревательских публичных 

Telegram-каналов. На основе собранных материалов были сформулированы практические 

рекомендации относительно дальнейшей проработки позиционирования врио губернатора 

на площадке Telegram и возможных форматов взаимодействия с жителями области при 

использовании доступного функционала мессенджера. 

В качестве основных методов исследования были выбраны: дискурс-анализ политического 

медиапространства в формате публичных Telegram-каналов с применением 

лингвистического подхода; сравнительный анализ; анализ визуальных образов. 

 

Основная часть (результаты сбора данных) 

Позиционирование Михаила Евраева политическими обозревателями в Telegram-

каналах 

• Итоги октября 

Несмотря на назначение «сверху», в первые недели своего вступления в должность 

врио губернатора Михаил Евраев был легитимизирован: политические обозреватели в 
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Telegram-каналах ожидают политической перезагрузки региона за счёт взятия 

либерального курса, принимают во внимание опыт М. Евраева в «проседающих» в ЯО 

сферах (госзакупки, экономика, информационное развитие, ЖКХ), а также позитивно 

отзываются о его технократическом стиле управления на контрасте с «бывшим 

охранником» Д. Мироновым. Во многом положительный отклик был вызван эффектом 

новизны – М. Евраев сразу же продемонстрировал открытость (в том числе в соцсетях) и 

предпринял попытку наладить отношения с системной оппозицией, отчего получил в СМИ 

прозвище «мягкая сила на пути к стабилизации отношений». 

Однако обозреватели считают, что назначение М. Евраева предполагает полный 

контроль ЯО со стороны АП, особенно учитывая отсутствие у него опыта самостоятельного 

руководства. Медлительность в принятии кадровых решений после роспуска ПЯО сразу же 

вызвала сомнения в его политической субъектности. Открытость М. Евраева описывается 

как требование новой искренности со стороны АП и озабоченность своим имиджем перед 

федеральным центром (отсюда – заученные фразы при ответе на сложные вопросы). 

Принимается во внимание тот факт, что ЯО – это протестный регион, в котором 

осталось негативное наследие предыдущего губернатора в виде коррупционных скандалов, 

проваленных национальных проектов, надвигающихся локдаунов и низкого уровня 

одобрения мэра В. Волкова. Существенных прогнозов относительно шансов М. Евраева на 

избрание губернатором пока не высказывается, кроме мнения, что идти от партии «Яблоко» 

было бы авантюрой, а также что «варяжество» принесёт М. Евраеву 20-30% антирейтинга. 

• Итоги ноября 

На М. Евраева всё ещё возлагают надежды как на «губернатора новой волны» и 

ожидают окончания 2021 г. «без эксцессов». Важным фактом становится опубличивание 

М. Евраевым своего положительного теста на COVID-19 через Instagram (компания-

владелец Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена) 

– ранее представители власти держали информацию о состоянии своего здоровья в секрете, 

а значит дистанция между властью и гражданами сокращается. Положительные отзывы 

получил эпизод с критикой транспортной реформы и лично мэра В. Волкова – особенно 

показателен факт, что М. Евраев поверил комментариям в соцсетях, а не отчётам мэрии. 

Однако М. Евраева называют системным политиком и ожидают от него 

соответствующего поведения. В самостоятельность кадровой политики М. Евраева 

политические обозреватели всё ещё не верят. Отрицательно освещён эпизод с заключением 

договоров с перевозчиками из Москвы и Петербурга, проживание которых должна 

обеспечить мэрия за бюджетный счёт («были чиновники-варяги, теперь и водители-

варяги»). Первые кадровые перестановки также не вызвали восторга – назначение «варяга» 

О. Пиклун на должность руководителя департамента здравоохранения без видимых 

профессиональных компетенций называется «самострелом», причём «сразу в голову». 

Открытость М. Евраева остаётся дозированной – новых пресс-конференций не назначено, 

а семейное положение и место проживания М. Евраева вызывают вопросы, на которые за 

него отвечает оппозиционный политик А. Лисицын. 

Пока перспективы избрания М. Евраева описываются как хорошие, но всё будет 

зависеть от урегулирования внутриэлитного конфликта и взаимоотношений с гражданами. 

• Итоги декабря 

Единственная позитивная новость – увеличение финансирования на 

благоустройство дворов. Согласно «XI рейтингу губернаторов «Госсовет 2.0» агентства 

«Минченко консалтинг», М. Евраев находится в зоне средней устойчивости, однако 

политический менеджмент «оставляет желать лучшего». Политические обозреватели 

продолжают высказывать сомнения в профессионализме О. Пиклун, а также не понимают 

причины игнорирования её прошлых нарушений со стороны М. Евраева. Исправление 

транспортной реформы «через голову Волкова» продолжает добавлять М. Евраеву 

политических очков, но привлечённые им перевозчики не отличаются качеством оказания 

услуг. 
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М. Евраев укрепляется в медиапространстве и продолжает «здраво» рассказывать о 

своей деятельности в соцсетях. Однако встреча с главредами ярославских СМИ вызвала 

неоднозначную реакцию из-за её закрытости: кто-то говорит о возможности 

раскрепоститься, другие – что формат off the record показывает отношение к СМИ «в 

лучшем случае как к обслуживающему персоналу». Негативный дискурс всё же начал 

перевешивать после того, как М. Евраев встретился с депутатами ЯОД в публичном 

формате (диалог на равных «далеко не со всеми»). Оппозиционные депутаты ЯОД 

позитивно относятся к демонстрации М. Евраевым стремления к сотрудничеству, однако 

политические обозреватели видят в этом пиар-ход, который только помешает избранию М. 

Евраева из-за потери времени, которое можно было бы использовать на выстраивание 

взаимоотношений с гражданами. 

В начале декабря кажется, что в политической жизни региона наступает 

долгожданная оттепель, но шаблонное высказывание М. Евраева о негативном отношении 

к прямым выборам мэра во время встречи с фракцией КПРФ ознаменовало конец «медового 

месяца» в отношениях с жителями ЯО. Прогнозы на его избрание уже отличаются 

негативностью: продемонстрировать управленческие компетенции времени уже нет, а 

потому М. Евраев «собственноручно перемещает себя в разряд "трудноизбираемых"». 

• Итоги января. 

Кадровые перестановки в ПЯО показывают доверие М. Евраева только своим 

бывшим коллегам и носят «демонстративный характер»; им нарушается обещание 

ориентироваться на местные кадры – в ПЯО большинство мест заняли «варяги». М. Евраев 

описывается как «несамостоятельный губернатор», зависимый от фед. центра и своих 

заместителей. 

Запоздалая реакция на аварию в котельной в Большесельском районе лишила М. 

Евраева возможности продемонстрировать навыки антикризисного менеджмента – вместо 

этого пиарилось его фото с собачкой. Ссылка на страницу М. Евраева ВКонтакте была 

опубликована на сайте «Первого Ярославского», финансируемого из бюджета, тем самым 

подставляя его под критику оппозиции. М. Евраев попадает в информационную повестку в 

контексте политических скандалов, а в соцсетях «отрабатывает методичку из АП». В 

рейтинге «Медиалогии» с итогами 2021 г. М. Евраев занял последнее место, при этом 

попыток это исправить не наблюдается. 

Политическая обстановка в регионе оценивается как токсичная на всех уровнях 

власти. Добровольная отставка мэра Рыбинска Д. Добрякова негативно сказывается на М. 

Евраеве, но последующая рабочая поездка М. Евраева для встречи с городскими элитами 

выглядит «своевременным шагом со стороны областной власти». 

М. Евраев находится «на пороге славных дел», но жители ЯО ждут практических 

результатов и диалога. «Медовый месяц» закончился безрезультатно, а закрытость М. 

Евраева при заявленной открытости может отрицательно повлиять на процент голосов на 

выборах. Делается прогноз, что избирательная кампания М. Евраева не будет лёгкой: 

перспектив по укреплению его политических позиций не просматривается, а местные элиты 

могут создать коалицию и выдвинуть сильного кандидата. 

• Итоги февраля 

К положительным характеристикам М. Евраева можно отнести умение признавать 

ошибки, что выразилось в отставке О. Пиклун. Возобновляется активная работа по 

установлению диалога: рабочие поездки М. Евраева по ЯО демонстрируют сотрудничество 

региональной власти с местной, а возобновление деятельности координационного совета 

по малому и среднему предпринимательству – с бизнесом. 

М. Евраев позиционируется как трендсеттер «формирования в ЯО новой 

политической культуры: открытости и прямолинейности», причём без лишней 

официальности – это вполне укладывается в концепцию «губернаторов новой волны». 

Прямая линия с М. Евраевым, причём сразу на федеральном канале – совершенно новый 

формат для ЯО. Положительные отзывы касаются грамотного владения информацией 



 

62 

 

(правильно названы имена, населённые пункты, «болевые точки»). Но восприятие прямой 

линии в большей степени негативное: М. Евраев говорил на уже освещённые в СМИ 

«выигрышные темы-симулякры», при ответе на сложные вопросы перекладывал 

полномочия на другие структуры, а неудобных вопросов пресс-служба избежала. 

Мероприятие вышло неинформативным и постановочным. 

Жители ЯО начинают проявлять интерес к М. Евраеву, однако он всё ещё «вещь в 

себе». Пиар-служба не смогла создать имидж М. Евраева кроме образа «Не Миронов». Для 

«политической тусовки» М. Евраев остаётся тёмной лошадкой без понятной политической 

принадлежности. 

М. Евраев не имеет представления, проблемы какого уровня он должен решать, а 

потому губернатора в нём не видно, только «неплохого мэра или руководителя 

департамента». Пока формируется образ слабого и несамостоятельного руководителя, 

который теряет ценные кадры и контроль над ситуацией – вместо него ЯО управляет 

«десант политконсультантов из Москвы». 

На первом собрании в рамках проекта «Наши Дворы» М. Евраев «пошёл в народ», 

чем очертил начало полевой деятельности в процессе избирательной кампании и её 

основной фокус. «При сбалансированном политическом ландшафте» у М. Евраева есть 

хорошие шансы на избрание, однако на данный момент его избирательная кампания 

выглядит как халтура «в надежде, что всех сильных конкурентов просто не допустят до 

выборов». Старые элиты всё больше активизируются и создают угрозу для избрания М. 

Евраева, особенно если выдвинется А. Грешневиков. Некоторые обозреватели выражают 

мнение, что политтехнологам легче выдвинуть нового кандидата и начать кампанию с нуля. 

• Итоги марта 

Экономическая сфера обходит по важности политическую, и М. Евраев оказывается 

«в тренде повестки». Положительная оценка даётся созданию оперативного штаба по 

стабилизации социально-экономической ситуации – М. Евраев сделал это первым; однако 

после первого заседания о деятельности оперштаба ничего не слышно. Предвыборные 

популистские слова М. Евраева о «контроле цен» расходятся с заявлениями председателя 

ЯОД М. Боровицкого об ухудшении ситуации – последнему доверяют больше (особенно 

когда после заявления М. Евраева о создании в регионе месячного зернового резерва для 

стабилизации цен производитель хлеба ООО «Молочные продукты» уведомил 

контрагентов о грядущем подорожании). 

Навыки антикризисного менеджмента М. Евраева вызывают сомнения – 

администрация перепрыгивает «с одного вопроса на другой без решения предыдущего» и 

демонстрирует отсутствие навыков тайм-менеджмента. М. Евраев не воспринимается как 

руководитель, способный принимать решения или давать поручения. И тем не менее, у него 

есть потенциал: в национальном рейтинге губернаторов Центра информационных 

коммуникаций «Рейтинг» (январь-февраль 2022 г.) он оказался выше многих «старожилов» 

на 32 месте. 

Особенно негативную реакцию вызывает позиционирование М. Евраева не просто 

как врио, а уже полноценного губернатора ещё до выборов (название запущенного 10 марта 

проекта «Губернаторский контроль» чётко это демонстрирует). Помимо этого, отмечается 

провальная работа по исправлению транспортной реформы. Проект «Наши дворы» должен 

стать опорой предвыборной кампании, однако сданные объекты отличаются очень низким 

качеством и не отвечают запросам жителей. Демонстрируется ситуация расхождения 

обещаний М. Евраева с его действиями: вера в ориентацию на местные кадры и заодно 

доверие к только что открывшемуся конкурсу «Ярославский резерв» подрывается 

назначениями М. Евраевым «варягов» на ключевые посты, хотя часть обозревателей 

выражает надежду на укрепление таким образом взаимодействий ЯО с федеральным 

центром. Наконец, М. Евраеву так и не удалось разрешить внутриэлитный конфликт. 

Начался поиск кандидатуры на место пресс-секретаря губернатора из числа местных 

медийщиков. Политические обозреватели дают М. Евраеву совет не отдавать созданный 11 
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марта Telegram-канал на ведение «недееспособной» пиар-команде – он должен 

использоваться для формирования собственной повестки, потому что пока отчёты о работе 

М. Евраева в соцсетях выглядят как «мыльные оперы»: реальные решения отсутствуют, а 

инфополе забивается рядовыми действиями. Положительный аспект – М. Евраев стал 

одним из всего лишь 7 губернаторов, открывшим комментарии к постам на своём канале, 

что уже является показателем открытости, хотя их отработка ведётся только аккаунтом 

«Ярославская область». Негативную реакцию вызвало отсутствие публичной позиции М. 

Евраева по Украине и особенно – совещание по догазификации и пост о ярославской 

художнице в день 18 марта, а также непосещение церемонии прощания с десантником 

Иваном Мамзуриным. 

ЯО называется политическими обозревателями регионом с угасшим, но огромным 

потенциалом. Высказывается предположение, что администрация «не любит своего 

губернатора», да и народной любви тоже не наблюдается: 73% опрошенных (название и 

даты опроса, а также проводившая его организация не уточняются) не оценивают 

деятельность М. Евраева положительно. В целом же М. Евраев стал просто «разменной 

монетой в большой игре федеральных структур» и уже ничего не контролирует, 

существенных прорывов он не продемонстрировал. 

Позиционирование Михаила Евраева в официальных Telegram-каналах 

Схожесть ведения Telegram-каналов «Ярославская область» и «Михаил Евраев» 

• Модель пиар-позиционирования: «народный губернатор»; информация доносится 

до аудитории в виде новостей и коротких отчётов о проделанной работе. 

• Ключевые категории: ориентация на личное присутствие в регионе и открытый 

диалог с жителями (в том числе в соцсетях); М. Евраев гарантирует личный контроль 

ситуации и персональную ответственность за принятые им решения; главное в ЯО – это 

люди, а потому при принятии решений нужно опираться в первую очередь на их мнение; 

ориентация на социально-экономическую стабильность региона; демонстрация 

политической субъектности М. Евраева и поддержки его предложений со стороны других 

представителей власти; М. Евраев – жёсткий, но справедливый руководитель, которому 

нужны конкретные меры и объективная информация; в кадровой политике предпочтение 

отдаётся местным специалистам; из инициатив больше всего информационно 

поддерживаются проекты «Ярославский резерв» и «Наши дворы». 

•  Анализ визуальных образов. 

Совещание: М. Евраев окружён людьми – аудитория внимательно его слушает; 

демонстрирует серьёзность – иногда слегка улыбается; фото в действии – листает 

документы или говорит в микрофон; крупный план, обычно находится в середине кадра; на 

фоне – флаг России или ЯО. 

Встреча с жителями или профильными организациями/посещение объектов: М. 

Евраев внимательно слушает собеседника, пожимает руку, проявляет доброжелательность 

– улыбается; если в режиме ВКС – на фоне стоит флаг России или ЯО. Отдельно отметим, 

что М. Евраев появляется в кадре в медицинской маске лишь на небольшом количестве 

фотографий, хотя в ЯО до сих пор действует масочный режим. 

Особенности ведения Telegram-канала «Ярославская область» 

• Ключевые категории: честность ответов на вопросы личного характера (в первые 

дни рассказал журналистам о своих любимых видах спорта); постоянная включённость в 

повестку региона (например, упоминается, что М. Евраев попросил ЦУР установить ему на 

компьютер тепловую карту обращений граждан через соцсети); необходим 

конструктивный диалог с представителями всех политических сил; 4 «болевые точки» 

региона – это дороги, транспортная реформа, ЖКХ и рост цен; подчёркивается изменение 

формата работы при М. Евраеве; М. Евраев сам «говорит» с подписчиками канала – 

приводится много его цитат; обращается внимание на преемственность власти. 

• Под какими «кодовыми словами» упоминается М. Евраев: «глава/руководитель 

региона» (без приставки врио – позиционирование как уже состоявшегося руководителя); 
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«Михаил Яковлевич» (уважение, официальность, работа на запоминание ФИО – не просто 

«Евраев» или «врио», как в публичных Telegram-каналах политических обозревателей). 

• Дополнительно: после того, как М. Евраев завёл свой Telegram-канал, 

«Ярославская область» практически перестала самостоятельно освещать деятельность врио 

губернатора и перешла на репосты его собственных записей. 

Особенности ведения Telegram-канала «Михаил Евраев» 

• Ключевые категории: построение общения с аудиторией «на принципах 

открытости и взаимоуважения»; жители ЯО должны быть информированы о происходящем 

в регионе; поддержка коллег и публичные поздравления их с праздниками; чаще всего 

упоминаются меры поддержки бизнеса/предпринимательства/экономики региона; 

предпринимаются попытки успокоить граждан, что дефицита сахара и других продуктов в 

регионе нет; призывы к главам городов и районов к большей открытости; ощущение личной 

эмоциональной вовлечённости в происходящее; ЯО обозначается как «своя» или «наш 

регион»; личный приём жителей показывает общественно важные проблемы. 

• Характерные для текстовых публикаций приёмы: частое использование «мы-

высказываний» для косвенного указания о работе над вопросом команды профессионалов, 

однако подписывает документы и заключает соглашения исключительно лично М. Евраев. 

• Анализ визуальных образов. 

Еженедельные воскресные отчёты в формате видео: расстёгнутая сверху рубашка 

и отсутствие галстука; видимая усталость – видео появляется на канале по воскресеньям 

поздно вечером; узнаваемый задний фон – флаги или помещения ПЯО; иногда видно чтение 

с телесуфлёра и склейки; не всегда высокое качество визуала – в одном кадров будто нет 

шеи. 

Видеоотчёты из рабочих поездок: съёмка видов местности с квадрокоптера; 

демонстрация узнаваемых объектов; крупный план, на котором понятна цель поездки; 

акцент на людях – их количестве, должностях, действиях и пр.; ненавязчивое текстовое 

пояснение происходящего (в кадр захватывается баннер, табличка или экран); 

демонстрация доброжелательности – улыбка; бодрая музыка. 

• Дополнительно: посты появляются невовремя – реагирование с опозданием, 

иногда поздно вечером; отключены реакции к постам, но при этом открыты комментарии; 

большинство постов дублируется со страницы ВКонтакте, однако есть и уникальный 

контент. 

Выводы 

В ходе исследования были выявлены особенности позиционирования Михаила 

Евраева в социальных медиа в виде публичных Telegram-каналов с момента его вступления 

в должность врио губернатора Ярославской области 12 октября 2021 г. по текущий момент 

– 31 марта 2022 г., что говорит о выполнении поставленной цели. 

Благодаря применению метода дискурс-анализа, в ходе первого этапа исследования 

удалось проследить динамику трансформации позиционирования Михаила Евраева в 

обозревательских Telegram-каналах за 5,5 месяцев его пребывания во власти: если в октябре 

от него ожидали взятия курса на либерализацию и оттепель в политической жизни ЯО, то 

к марту мнение политических обозревателей изменилось в худшую сторону – в феврале-

марте негативный дискурс по отношению к Михаилу Евраеву стал заметно превалировать 

над нейтральными высказываниями и особенно позитивными. Такому исходу событий 

поспособствовали тактические ошибки и нерешительность в административном 

управлении, неудачи на всех приоритетных направлениях (кадровые перестановки, 

транспортная реформа, «Наши дворы», «Ярославский резерв») и особенно несоответствие 

Михаила Евраева образу «открытого лидера», который окончательно разрушился из-за 

постановочной и неинформативной прямой линии, изначально имеющей огромный 

потенциал для вывода института губернатора на следующую ступень новой искренности. 

Теперь же прогнозы насчёт возможности его избрания на пост губернатора становятся всё 
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более пессимистичными и описываются как вероятные только при отсутствии 

конкурентной борьбы с оппозицией. 

На втором этапе дискурс-анализу подверглись 2 официальных Telegram-канала – 

«Ярославская область» и авторский канал самого Михаила Евраева. В ходе мониторинга 

было выявлено, что пиар-команда Михаила Евраева не до конца разобралась с 

функционалом Telegram, о чём говорит отсутствие фотоматериалов под скопированными 

из ВКонтакте текстовыми сообщениями (подписи под фото имеют ограничение по 

символам, однако фотографии можно выложить отдельно от текста). Несомненным плюсом 

является возможность оставлять комментарии под постами врио губернатора, однако сам 

Михаил Евраев на них никаким образом не отвечает. Отключение реакций к постам также 

лишает канал самой быстрой и безопасной для жителей из-за фактора анонимности формы 

обратной связи, которую Михаил Евраев призывает давать в самом первом посте – что 

опять же демонстрирует противоречие заявленной новой искренности. Что касается канала 

«Ярославская область», то отсутствие фигуры Михаила Евраева в информационном потоке 

главного новостного источника на обсуждаемой площадке в среднем по 3-4 дня вредит ему 

как публичному политику. Но стоит признать, что «Ярославская область» проделала 

большую работу по прогреву аудитории к появлению Михаила Евраева в 

медиапространстве как самостоятельного актора – теперь врио губернатора нужно 

выработать свой стиль ведения соцсетей; сейчас при сравнении заметно, что в текстах на 

каналах слово в слово повторяются выделенные нами ключевые категории. 

Таким образом, список практических рекомендаций для избирательного штаба Михаила 

Евраева по его позиционированию в мессенджере Telegram может выглядеть следующим 

образом – все предложения выдвинуты на основе проведённого исследования и 

выявленных наработок пиар-команды М. Евраева: 

1. Вернуть в социальные медиа Михаила Евраева лайфстайл-контент. Telegram-

каналы как «доска объявлений» исключительно с отчётами о посещении очередного 

объекта очень быстро надоедают аудитории, даже если они красиво оформлены визуально. 

Вновь допускать превалирования «собачки» над антикризисными мерами было бы 

непростительной ошибкой, но показать близость к народу, как это было сделано с 

раскрытием заболевания врио губернатора ковидом через пост в Instagram (компания-

владелец Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и 

запрещена), – доказанная на практике полезная степень открытости. 

2. Журналист Алексей Яковлев очень точно подметил в комментариях к итогам 

недели в Telegram-канале Михаила Евраева, что загрузка через мессенджер длинных видео 

тратит трафик – их лучше оставить для страницы ВКонтакте. Стоит присмотреться к 

визуальному оформлению канала «Ярославская область» и, например, переформатировать 

короткие видео в формат GIF; а еженедельные итоги подводить через запись «кружочков» 

– невозможность перезаписать или отложить публикацию такого видео создаст эффект 

присутствия и уберёт ощущение телевизионной постановочности видеоролика. Однако 

стоит избегать образа «типичный технократ» и не допускать повторяемости 

кадров/фонов/заученных фраз и т.д. – создаваемое пиар-командой Михаила Евраева 

разнообразие визуальной картинки воспринимается положительно и вызывает интерес из-

за поиска «невербальных сигналов». 

3. При мониторинге авторского канала Михаила Евраева можно заметить 

несоответствие доминирования в медиаполе мер поддержки бизнеса заявленному принципу 

«главное – люди». Стоит сменить фокус постов об экономической повестке и рассказывать 

не только о пользе нововведений для предпринимателей, но и зачем это может быть нужно 

простым жителям ЯО. 

4. Наибольшее внимание стоит уделить постам по правилу «трёх с»: стабильность, 

сахар (рост цен и дефицит товаров), социальная сфера. Михаил Евраев сам не раз говорил 

о важности информирования граждан и необходимости вселять в людей уверенность в 

завтрашнем дне, однако на деле позитивной повестки в его социальных медиа пока особо 
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не наблюдается, а сделанные заявления расходятся с реальным положением дел. Не стоит 

замалчивать отрицательные моменты, но можно дополнять посты предложениями или 

существующими инициативами по исправлению положения. Однако не стоит забывать, что 

события вроде введения в эксплуатацию нового томографа будут восприниматься не как 

нечто особенное, а как прямая обязанность власти, пусть и с положительным посылом. 

5. Стоит помнить, что новая искренность – это не монолог и вычленение выгодной 

повестки, а диалог, который подразумевает и честные ответы на неудобные вопросы, и 

принятие обратной связи в виде критики со стороны граждан. Включение реакций к постам 

в Telegram-канале и ответы на комментарии граждан от лица канала «Михаил Евраев» стало 

бы первым сильным шагом к образу «губернатора новой волны». А позитивный тон 

медиапространства в октябре 2021 г. доказывает, что у Михаила Евраева есть все задатки 

политика нового, открытого типа. 

6. Однако всё это не сработает при нынешнем позиционировании Михаила Евраева 

сугубо как «Не Миронова»: модель «народный губернатор» – это доказанно выигрышная 

стратегия, но пока ещё не до конца проработанная избирательным штабом Михаила 

Евраева. 

 

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда в рамках 

исследовательского проекта № 22-28-01517 «Цифровые экосистемы в политике: проблемы 

создания и перспективы развития», https://rscf.ru/project/22-28-01517 
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Abstract. The paper examines the issue of Mikhail Yevrayev’s positioning in the observer 

and official public political channels on Telegram during the period of his work as Acting 

Governor of Yaroslavl Oblast. During the first stage of the study, the results of each month of 

Mikhail Yevrayev’s tenure reflected in social media reviews are summed up, and forecasts 

regarding the possibility of his victory in the September gubernatorial elections from the point of 

view of political observers on Telegram are also expressed. In the second part of the research, a 

comparative analysis of the official Telegram channels “Yaroslavl Region” and “Mikhail 

Yevrayev” is carried out, as a result of which the similarities and peculiarities of their management 

are highlighted in terms of key categories and visual images. The authors conclude that by March 

2022, political Telegram observers perceive Mikhail Yevrayev as a non-independent politician 

who does not have a clear positioning on social media, and assess his chances of election as 

conceivable only in case of absence of competition. Practical recommendations on the further 

positioning of Mikhail Yevrayev on Telegram messenger based on the past developments of his 

PR-team are given as well. 

Keywords: gubernatorial elections in Yaroslavl Oblast 2022, Mikhail Yevrayev, social 

media, public political channels on Telegram, positioning of a politician.  
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Аннотация: В настоящей работе проведён качественный анализ влияния цифровых 

медиа на процесс конструирования национальных сообществ в трёх отношениях: (1) 

обращения к национальной идентичности вследствие вживления её носителя в события, 

представленные в новостных потоках цифровых медиа, (2) создания устойчивой ситуации 

одновременного сосуществования различных национальных нарративов, допускающих 

размежевания и расколы внутри национальной общности, а также (3) изменения 

цифровыми медиа сложившейся структуры социальных связей, предшествующего 

формированию национальных движений. Особое внимание уделяется новым формам 

трансляции информации, ставшим доступными благодаря распространению цифровых 

медиа. В статье показано, каким образом новые медиа не только сопутствуют 

конструированию национальных сообществ, но и препятствуют этому процессу, создавая 

преграды для построения общности на внутринациональном уровне. 

Ключевые слова: национальная идентичность, конструктивизм, цифровые медиа, 

воображаемое сообщество, эхо-комната, национализм, космополитизм 

 

Введение 

Влиянию медиа на процесс национального формирования посвящено огромное 

количество научных работ. Сегодня, когда у человечества появилась возможность 

передавать информацию цифровыми методами, а также наблюдению стал доступен 

некоторый перечень явлений, которые, так или иначе, могут быть отнесены к имеющим 

национальную природу (сепаратизм в Каталонии, Шотландии, Фландрии, Косово, Брексит, 

канадский «конвой свободы» и прочее) это исследовательское поле становится как никогда 

актуальным. 

Таким образом, исследовательский вопрос заключается в том, чтобы определить 

влияние цифровых медиа на изменение процесса конструирования национальных 

сообществ. Подход к проблеме здесь будет проведён через качественную, а не 

количественную аналитику. 

Теоретическая рамка исследования 

Для продуктивности дальнейшей работы требуется разобраться с тремя наиболее 

важными теоретическими аспектами рассматриваемого вопроса: (1) каким образом и в 

свете каких научных подходов и парадигм будет рассматриваться феномен наций, а также 

(2) каково место технологий в процессе конструирования таких сообщества. 

Поскольку тема данного исследования предполагает изучение влияния медиа на 

конструирование национальных сообществ, то подходом, раскрывающим феномен 

национализма, следует выбрать конструктивизм. Авторами, внёсшими наибольший вклад 

в разработку теоретических основ этого научного направления, являются Мирослав Хрох, 

Эрнест Геллнер, Бенедикт Андерсон, Эрик Хобсбаум, Пьер Бурдьё. Конструктивисты 

считают, что национализм – это, в первую очередь, специфическая форма сознания, 

заставляющая мыслить мир в национальных категориях, нежели попросту идеология [4, с. 

35-36]. Отсюда появляется взгляд на нацию как на социальный конструкт, который 

создаётся (конструируется) людьми как некоторое политическое сообщество, 

представляемое ими на основе определённых общих символов, практик, традиций, бед и т. 

д. [8, с. 1]. Поэтому профессор Корнеллского университета Бенедикт Андерсон, говоря о 
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нации, называет её воображаемым сообществом, ибо «члены даже самой маленькой нации 

никогда не будут знать большинства своих собратьев-по-нации, встречаться с ними или 

даже слышать о них, в то время как в умах каждого из них живет образ их общности» [4, с. 

31]. Стоит отметить, что та специфическая форма сознания, которая позволяет мыслить 

национальное, появилась с исторической точки зрения сравнительно недавно – такая 

научная парадигма получила название модернистской. Как показывает Андерсон, позднее 

появление национального сознания вовсе не случайно, а напрямую связано (хоть и не 

детерминировано только этим) с развитием медиа, которые открывают новые формы 

воображения национальных сообществ; причём делают они это специфическим образом. 

Классический взгляд на медиатехнологии – когда те становятся инструментом в 

руках политических агентов, целенаправленно пропагандирующих определённую картину 

мира, – одним из первых на 180 градусов развернул канадский социолог Маршал Маклюэн. 

После него они уже не воспринимаются как просто инструмент: теперь «средство 

коммуникации определяет и контролирует масштабы и форму человеческой ассоциации и 

человеческого действия» [7, с. 16]. Иными словами, средство коммуникации становится 

частью сообщения, и всякое сообщение отныне должно быть рассмотрено через призму 

соответствующего ему медиатора; и более того, сама идея целенаправленного воздействия 

использующего определённый медиатор агента на умы потребляющих информацию 

отпадает вследствие её лишь частичной верности. Политический агент может вовсе и не 

подозревать, какую именно информацию он передаёт и что конструирует посредством этой 

передачи, ибо даже может не знать этого специфического контекста, закладываемого в 

сообщение медиатехнологией, а также может сам находится в плену мира, созданного ей 

же, отчего не будет воспринимать её контекстное влияние на сообщение как что-то 

необычное, как что-то, с чем обязательно нужно работать специально, а не что будет 

работать само по себе. Таким образом, технология превращается в социально-

политического агента.  

Перевод этой концепции на язык исследований национализма позволил 

конструктивистам обратить внимание прежде всего на то, до каких форм воображения 

национальных сообществ медиа «внешне расширяют» человека. Так, например, 

изобретение печатного станка погрузило человечество в совершенно новый мир, где язык 

приобрёл более устойчивую в темпоральном отношении форму, а также стал подвергаться 

стандартизации, что создало предпосылку для отождествления нации с языком, где латынь 

уступила место национальным языкам, где печатный капитализм объединял несколько 

схожих друг с другом языков/диалектов в единую замкнутую большую систему, на основе 

которой впоследствии и возникли национальные сообщества [7; 4]. С отступлением 

печатных медиа на второй план и возвышением средств аудиовизуальной трансляции 

информации, с одной стороны, большую живучесть получают местные диалекты, чью 

жизнеспособность подкрепляет дружелюбное к ним радио, а с другой же стороны – бытовая 

устная речь всё больше подчиняется языку стандартному под влиянием телевизионных 

программ [10, с. 55]. Следуя данной логике, цифровые медиа также могут изменить 

процессы национального формирования.  

Цель и гипотеза 

Цель настоящей работы – исследовать, каким образом цифровые медиа изменяют 

процесс конструирования национальных сообществ. 

Исследовательская гипотеза заключается в том, что цифровые медиа двояко влияют 

на процесс формирования национальных сообществ, как интенсифицируя данный процесс, 

так и затрудняя его. 
Основная часть 

Главным свойством цифровых медиа, очевидно следующим из их структурной 

организации, является повышенная скорость обработки и передачи информации. 

Современный глобальный мир, в котором в одно и то же время может происходить целое 

множество событий, совершенно разноплановых, но безусловно должных быть учтёнными 
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в этом стремительно меняющемся общечеловеческом бытии, неизбежно порождает запрос 

на как можно более быструю конвертацию таких событий в новости: эпоха «медленных» 

СМИ сменяется эпохой «немедленных». 

Классический пример «медленного» СМИ – это газета. Между событием, 

произошедшим в одной точке мира, и новостью об этом событии, полученной в другой 

точке мира, находится в лучшем случае тот промежуток времени, который разделяет 

процесс печати и пускай даже немедленный перевод события в новость. В случае, менее 

приближенным к идеальному и более к реальному такой промежуток заметно удлиняется 

из-за долгой обработки новости, а также специфической журнально-газетной вёрстки. То 

есть, как мы видим, немедленного перевода события в новость даже в условиях тотальной 

оцифровки всего процесса производства новостей в печатной индустрии нет.  

Помимо этого, печать обычно не предоставляет промежуточное состояние событий. 

На страницах газеты попросту не могут возникнуть мелкие детали, сподвигающие на 

определённое вживление в ситуацию. Если, предположим, газета проливает свет на 

состояние некоторой политической демонстрации, шествия, митинга, то на бумаге мы 

сможем обнаружить только наиболее важные элементы происшедшего, ибо читателю будет 

совершенно не интересно, как происходило движение протестующих относительно органов 

правопорядка и органов правопорядка относительно протестующих в 18:00 и 18:07 – их 

будет интересовать, скорее, итог и самые яркие, особенно запоминающиеся моменты. Из 

запоздалого и крайне акцентного характера печати очевидным образом следует, что та не 

может добиться высокого уровня вживления потребляющего информацию в событие – оно 

остаётся для него чем-то, больше похожим на фантастику, чем касающимся лично его и 

имеющего для него какое-то действительно серьёзное значение. 

Появление телевидения и радио несколько решает эти проблемы, однако говорить о 

том, что оно переходит в этом отношении на совершенно иной уровень, в общем-то не 

приходится. Чтобы послушать новости на телевидении и радио обычно необходимо ждать 

специально отведённого для этого времени; хотя, безусловно, и существуют радиостанции, 

которые могут себе позволить вставлять новостные сводки каждые 15 минут, это, в 

сущности, никак не связано с радио как таковым без контекста его цифровой 

трансформации: те новости, которые они транслируют каждые 15 минут потому и есть у 

них, ибо бизнес по их распространению уже пережил цифровую трансформацию и способен 

получать мгновенный доступ к большому числу источников. Проблему акцентности такие 

СМИ тоже не решают, ведь большинство новостей в прайм-тайм состоит из выжимок 

относительно наиболее важных событий. Подача, пришедшая из газет, в этом смысле никак 

не меняется, если даже не становится ещё менее информативной, так как новости в силу 

своей специфической ужатости временем производят акцентирование куда обширнее, 

нежели газета, ужатая десятком страниц (информации на них можно разместить больше).  

Именно цифровые технологии позволяют совершить этот качественный переход от 

«медленного» к «немедленному». Цифровые СМИ и сокращают до предела временной 

промежуток между событием и новостью, и акцентируют внимание на обычно 

ускользающие и крайне неважные на общем фоне, мелкие аспекты событий. Так цифровые 

СМИ достигают наиболее качественного погружения человека в событие, буквально 

производя его эмоции [9, с. 14-17]: он начинает сопереживать тем, о ком читает, тем, кого 

видит в ленте новостей, а значит, может на некоторое время почти что почувствовать себя 

частью события, ведь оно теперь становится для него со-бытием.  

Таким образом, интенсификация и возросшая плотность процессов передачи 

информации позволяют людям приобщаться к национальной культуре. К примеру, 

представление о проблемах других наций может позволять обнаруживать подобные точки 

напряжения и в своей нации или же попросту обращать внимание на свой собственный 

национальный мир, сопоставляя его другими. Однако одновременно распространение 

цифровых медиа способствует и росту космополитных настроений, что видно на примере 

Европы [3].  
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Переходя с уровня межнациональных медиа-коммуникаций на межгрупповой 

внутринациональный уровень, можно обнаружить другую форму влияния цифровых медиа 

на конструирование национального сообщества. 

Нация является в определённом смысле следствием унификации сознания, 

достигаемой через институты [5, с. 57-94]. Однако мышление в национальных категориях 

часто упускает из виду ограниченность такой унификации, приписывая членам 

воображённого национального сообщества определённые стереотипы. Но ведь на самом 

деле общество не может быть гомогенным. Поэтому такая унификация во многом сама 

является воображаемой. С этой точки зрения тезис Андерсона о том, что внутри нас живёт 

образ общности с теми, кого мы никогда не сможем узнать или увидеть [4, с. 31], 

представляется ещё более глубоким – мы потому чувствуем общность, что не знаем друг 

друга, мы вменяем другим то, что кажется нам самоочевидным относительно усреднённого 

образа представителя нации.  

В этом отношении цифровые медиа произвели определённую революцию – они 

смогли обнажить все разногласия, препятствующие воображению унифицированной 

нации. Во-первых, они позволили сделать общество более обозримым. В социальных сетях, 

комментариях под новостями, в мессенджерах можно встретить хоть представителей 

прогрессивной общественности, хоть так называемый глубинный народ. Во-вторых, они 

способствовали (вследствие простоты и быстроты передачи информации от одного к 

другому) созданию небывалой ранее по масштабам ситуации распределения людей по 

организованным группам, исповедующим определённое мировоззрение, – по эхо-

комнатам. Это понятие часто путается с понятием эпистемологического пузыря, хотя 

выраженные в них феномены имеют одно существенное отличие: в то время как и эхо-

комната, и эпистемологический пузырь представляют собой социальную 

эпистемологическую структуру, в которой доминирует определённая картина мира, 

эпистемологический пузырь является полностью замкнутым образованием относительно 

поступающей извне информации – та попросту никак не может попасть в него из-за 

априорного тотального несогласия с ней внутрипузырного населения – а эхо-комната – 

явление совсем другое. Её особенность состоит как раз в открытости к информации из 

внешнего мира, однако вся поступающая оттуда информация сразу же подвергается 

тщательному сопоставлению с картиной мира заточённых в эхо-комнату. И если здесь 

обнаруживаются несоответствия, то информация определённым образом дискредитируется 

[2, c. 2]. Важной особенностью эхо-комнаты выступает также то, что в ней присутствует 

потребность в получении извнешней информации, ибо она способна подкреплять 

внутреннюю уверенность её обитателей в правоте собственных взглядов. Это создаёт 

относительно устойчивую структурную организацию национальных нарративов, которые 

способны одновременно сосуществовать друг с другом. 

Таким образом, при сочетании обозримости общества и его рассортированности по 

группам, жадным одновременно и познавать и дискредитировать позиции несогласных, 

появляется невиданное ранее межгрупповое отсечение: представители одной группы вовсе 

отказываются признавать хоть какое-то начало, объединяющее их с, как им кажется теперь, 

другими, ибо национальные нарративы, которые транслирует каждая группа могут 

существенным образом различаться. Именно поэтому такую частотность приобрели 

«выписывания» кого-то из русских, американцев, французов теми же русскими, 

американцами и французами соответственно, что может быть наилучшим образом 

продемонстрировано обращением к введённой Александром Дугиным оппозицией истинно 

русского патриота и либерала-глобалиста. Это же и учащает возникновение случаев 

извинения и чувства стыда за принадлежность к определённой нации в моменты, когда кто-

то из неё не соответствует мировоззрению извиняющегося.  

Однако само по себе обнажение размежеваний и расколов не обязательно должно 

препятствовать национальному формированию, ибо их обнаружение уже может стать 
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попыткой выстроить некоторую общность; ведь извинение за членов своей нации – это 

именно что извинение за членов своей нации. 

Процесс конструирования общности может быть также дополнен переходом с 

уровня межгрупповых отношений на уровень межличностных. Национализм теснейшим 

образом связан со структурой социальных связей в обществе. Если мы рассмотрим эту 

взаимосвязь подробно, то увидим, что становлению национальных движений и даже 

формированию национального самосознания предшествует изменение этой структуры: 

близкие социальные связи, которые сохранялись у людей в аграрном обществе, уже в 

индустриальном разваливаются, вследствие чего человек становится как бы выброшенным 

в мир в полном одиночестве. Эрнест Геллнер вослед за Платоном называл такой процесс 

оскоплением [5, с. 50-51, 55-56]. Именно оно позволило на фундаментальном уровне 

перейти от представления исключительно малых сообществ к представлению более 

крупных, (например, национальных). Такой же аргумент, только чуть более 

отредактированный и подведённый под социально-психологические основания, 

встречается у Эрика Хоффера, повествующего о человеке, непременно желающем убежать 

от самого себя и растворить свою самость в коллективе [11, с. 30-34, 85-89], и Мирослава 

Хроха, по словам которого, национализм «служит в распадающемся обществе 

субинститутом интеграционных факторов. Когда терпит крах общество, последней опорой 

начинает казаться нация» [1, с. 14].  

Цифровые технологии коммуникации как раз изменяют структуру социальных 

связей: общение через мессенджеры и социальные сети позволяет, с одной стороны, 

отваливаться не столь близким связям, коммуникация через которые возникала в основном 

по поводу несетевого контекста, а с другой стороны, напротив, укреплять близкие связи 

ещё сильнее. Казалось бы, в такой ситуации национальная идентификация обречена на 

смерть. Но это было бы верно, если бы поворот к более близким социальным связям в 

принципе был бы возможен. Его невозможность в сущности доказывает американский 

социолог Эрик Кляйненберг, исследовавший в своей работе происходящий сейчас с 

невиданным ранее размахом эксперимент по обособлению человека от других и 

превращению его в одиночку [6]. Таким образом, всё, что делают цифровые технологии 

коммуникации, так это удлиняют в пространственно-метафорическом отношении 

социальные связи. Следовательно, человек становится готовым к натягиванию на себя 

новой массово-коллективной идентичности. Она, что стоит подчеркнуть, не обязательно 

должна быть именно национальной. Тот же Хоффер помещает в один ряд что 

национальные, что революционные, что религиозные движения [11, с. 35-39]. Однако 

процедура примерки именно национальной идентичности также возможна. 

Выводы 

Цифровые медиа действительно способствуют конструированию национального 

сообщества, создавая чувство ежедневной сопричастности. Члены национального 

сообщества не только являются потребителями национального нарратива, спускаемого 

государством и элитами, но и становятся активными его конструкторами. В то же время 

цифровые медиа обнажают существующие в обществе противоречия в интерпретации и 

подходах к нации. Однако это обнажение может стать путем к конструированию подлинно 

значимых для сообщества ценностей. 
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Abstract. In this article has been carried out a qualitative analysis of digital media impact 

on the process of constructing national communities in three dimensions: (1) appealing to national 

identity due to its bearer penetration into the events represented in the digital media news flow, 

(2) creating a steady situation of synchronous coexistence of different national narratives that can 

lead to divisions and splits within the national community and (3) changes, caused by digital 

media, in the structure of social connections that precede the forming national movements. 

Particular attention is paid to new forms of information transmission, which have become 

available due to digital media spreading. The article shows how new media not only accompany 

the construction of national communities, but also hinder this process, building barriers to 

commonality development at the intranational level and contributing to the growth of 

cosmopolitanism.  

Keywords: national identity, constructivism, digital media, imagined community, echo-

chamber, nationalism, cosmopolitanism. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль Интернет-коммуникаций в 

политических протестах в России на современном этапе, а также освещение данных 

протестов в Интернет-СМИ. Выявляются и рассматриваются основные формы мирной 

протестной активности граждан, осуществляемые в Интернет-среде, а также их 

содержание. В целях выявления наиболее популярных Интернет-коммуникаций, 

использующихся в процессе современных протестов, были проанализированы протестные 

кампании в России в 2020-2021 годах, в частности протесты, связанные с Куштау, 

протесты в поддержку Сергея Фургала и протесты в поддержку Алексея Навального. 

Анализ данных акций с точки зрения использований Интернет-коммуникаций позволил 

выявить в качестве основных форм протестной активности в Интернете активизм в 

социальных сетях ВКонтакте, Telegram, TikTok, а также на петиционной платформе 

«Change.org». В ходе исследования был обнаружен неоднозначный характер освещения 

протестных акций в таких Интернет-СМИ, как «РИА-Новости», «RT на русском», 

«Meduza» (выполняет функции иностранного агента) и «Настоящее время» (выполняет 

функции иностранного агента), заключающийся в полярности оценок в отношении самих 

протестов. Результаты исследования позволяют говорить о том, что благодаря таким 

преимуществам Интернет-коммуникаций, как открытость, всеобщая доступность, 

мультимедийность, обратная связь и интерактивность, протестующие приобретают 

большие объемы информационного и мобилизационного ресурса. Это выражается в 

создании сообществ единомышленников в социальных сетях и мессенджерах, публикации 

новостей, оперативной координации, призывах к участию в протестах, возможности 

высказывать свое мнение и так далее. В связи с этим Интернет-коммуникации 

становятся неотъемлемым элементом протестной активности граждан Российской 

Федерации на современном этапе. 

Ключевые слова: политическое участие, политический протест, Интернет-

коммуникации, Интернет-СМИ, государство, общество. 

 

Введение 

В демократических государствах, к которым, согласно Конституции, относится 

Российская Федерация, закрепляется роль народа как единственного источника и носителя 

власти, а также предполагаются различные каналы взаимодействия между органами 

государственной власти и институтами гражданского общества. Более того, развитые 

демократические институты подразумевают наличие широкого спектра способов 

политического участия граждан в политическом процессе. В том числе, речь идет и о праве 

граждан на политический протест, в ходе которого у них есть возможность заявить о своем 

недовольстве относительно тех или иных действий или бездействий со стороны 

государства, отстаивать свои законные интересы и защищать свои права и свободы.  

В современном информационном обществе значительно расширяются формы 

взаимодействия между людьми, что также накладывает характерный оттенок и на 

политическую сферу. Появление и развитие Интернета позволяет гражданам в больших 

масштабах принимать участие в политической жизни государства, а также способствует 

образованию новых форм мирной протестной активности с помощью Интернет-
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технологий, что оказывает значимое влияние на политическое участие в России на 

современном этапе. 

Благодаря таким преимуществам Интернет-среды, как интерактивность, 

доступность, открытость, нивелирование различий и статусов между людьми, обратная 

связь и мультимедийность, протестующие значительно увеличивают информационный и 

мобилизационный ресурсы в рамках протестных кампаний и повышают свои шансы на 

продвижение требований до целевых адресатов. 

Теоретическая рамка исследования 

В первую очередь необходимо раскрыть с теоретической точки зрения понятия 

«политический протест» и «Интернет-коммуникации». Касательно первого понятия стоит 

подчеркнуть, что в отечественной науке все еще не сложилось единого определения 

«политический протест». Довольно глубоко данное понятие раскрывается в определении 

политического протеста, как выражения гражданами своего отношения или недовольства в 

мирной или насильственной формах вследствие тех или иных проблем или вопросов, а 

также действий или бездействий государственной власти относительно них, с 

определенными требованиями по их урегулированию [9, с. 9]. Стоит также отметить, что в 

рамках данного исследования рассматривается мирная форма политического протеста как 

выражение недовольства гражданами, осуществляемое в правовом поле и посредством 

законодательно установленных процедур без намерений к нарушению общественного 

порядка, а также прав и свобод иных граждан [2, с. 156]. Мирный протест может носить как 

провластный, так и оппозиционный характер в зависимости от целей и требований 

протестующих, а также самих причин, ставших основой протеста. Однако в рамках данного 

исследования будут рассматриваться протестные кампании непосредственно 

оппозиционного характера. Под Интернет-коммуникациями, в свою очередь, понимаются 

различные методы взаимодействия, в процессе которых информация передается в 

Интернет-среде. 

Исходя из изложенных выше понятий, мы можем раскрыть сущность форм мирной 

протестной активности в сети Интернет следующим образом: это различные способы 

политической активности граждан, которые направлены на выражение их недовольства и 

выдвижения определенных требований, осуществляемые в сети Интернет и посредством 

Интернет-коммуникаций. Здесь понимается, прежде всего, сопровождение протестных 

кампаний в Интернет-среде посредством оповещения, мобилизации и координации 

граждан, участвующих в политических протестах, а также выражениями ими своих точек 

зрения и позиций по поводу тех или иных проблем или вопросов.  

Стоит отметить и роль СМИ, которые в настоящее время также переходят в 

Интернет сферу, формируя свои издания в виде сайтов, а также создавая аналогичные 

новостные сообщества в социальных сетях и мессенджерах. Очевидно, что протесты 

попадают в фокус внимания СМИ, которые активно транслируют события, сопряженные с 

ними. При этом различные медиа по-разному оценивают протесты, что, несомненно, 

отражается на восприятии общественности протестных кампаний. 

Цель и методы исследования 

Целью данного исследования является выявление наиболее популярных форм 

мирного протеста в сети Интернет в РФ на современном этапе. «Популярность» в данном 

случае подразумевает совпадение в наличии тех или иных Интернет-коммуникаций, 

задействованных протестующими в проанализированных акциях протеста. Для 

выполнения поставленной цели, в первую очередь необходимо проанализировать 

протестные кампании с точки зрения использования Интернет-коммуникаий 

протестующими гражданами. В связи с высокой ролью СМИ в формировании 

общественного мнения, также целесообразным является выявить частоту и оценочную 

нагрузку сообщений и упоминаний о рассматриваемых в исследовании акциях протеста в 

Интернет-СМИ. Наконец, на основе сравнения протестных кампаний и обнаружения в них 

общих черт применения Интернет-коммуникаций, будут определены тенденции и 
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закономерности использований форм мирной протестной активности в сети Интернет в 

политическом участии граждан РФ. 

В качестве методов исследования используются метод case-study, слабо-

формализованная методика ивент-анализа и сравнительный анализ. 

Основная часть (результаты сбора данных) 

Среди использованных Интернет-коммуникаций были обнаружены социальные сети 

и мессенджеры, которые имеют обширный функционал для протестующих. В частности, 

данные Интернет-коммуникации использовались для создания сообществ, групп, каналов 

и чатов для протестующих. В каждой протестной кампании было выявлено использование 

следующих социальных сетей протестующими гражданами: ВКонтакте, Telegram и TikTok. 

Кроме того, было обнаружено повсеместное применение хештег-технологии, суть которой 

варьировалась в соответствии с протестом. Функциональное содержание социальных сетей 

и мессенджеров были довольно схоже: мобилизация граждан на участие в протестах, их 

координация между собой, освещение событий и публикация новостей, высказывание 

мнений и точек зрения. 

В проанализированных протестных кампаниях наблюдается общность 

использования петиционной платформы «Change.org». В случае с протестами связанными 

с Куштау это были петиции «Запретить БСК разработку Башкирских Шиханов (Куштау, 

Торатау, Юрактау)!» и «Придать шихану Куштау статус памятника природы и запретить 

его разработку!» 35441 и 78831 подписей соответственно [1][4]. Говоря о протестах в 

поддержку Сергея Фургала, стоит отметить следующие петиции: «Требуем открытый суд 

по делу Фургала», набравшей 148444 подписей и «Мы за Фургала Сергея Ивановича: 

Свободу народному губернатору!» – 80917 подписей [3][8]. Наконец, касательно протестов 

в поддержку Алексея Навального, были обнаружены петиции «Разрушим «Крепость». 

Вернём задержанным право на защиту» – 143866 подписей и «Россияне имеют законное 

право на мирные акции протеста. НЕТ! насилию и судебному произволу» – 38652 подписи 

[6][7].  

Отдельного внимания заслуживает петиционная платформа «Голос РБ», которая 

была задействована в ходе протестной кампании, связанной с Куштау. Здесь была 

размещена петиция под названием «Присвоить шихану Куштау статус особо охраняемой 

природной территории», достигшая необходимый рубеж в 10000 подписей и как следствие 

обеспечила официальную реакцию региональной власти на проблему вокруг шихана 

Куштау [5].  

Несмотря на отсутствие явной реакции со стороны государственной власти в 

отношении петиций, можно констатировать, что данной феномен становится значимым в 

контексте протестов в качестве способа выражения мнения и привлечения внимания 

общественности к тем или иным проблемам.  

Разумеется, использование Интернет-технологий в проанализированных акциях 

обладало своей спецификой, что нагляднее всего проявляется в протестах в поддержку 

Алексея Навального. В частности, речь идет об использовании видеохостинга YouTube, на 

котором размещены каналы, связанные с деятельностью Алексея Навального и которые 

обладают значительной аудиторией. Более того, в данной протестной кампании лидерами 

протеста был создан специальный сайт free.navalny.com для регистрации определенного 

числа протестующих граждан и самостоятельной координации между ними. Говоря о 

протестах в поддержку Сергея Фургала, стоит иметь в виду отсутствие явных лидеров 

протеста, обусловившее создание протестующими сообществ в социальных сетях уже 

после задержания Фургала (за исключением официальных ресурсов самого экс-

губернатора), в то время как в других протестных кампаниях аналогичные сообщества и 

группы уже существовали на момент начала протестов. Таким образом, можно 

подчеркнуть, что использование Интернет-технологий становится полноценной и 

неотъемлемой частью политического протеста в России на современном этапе. 
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Были выявлены особенности освещения протестных акций в СМИ, исходя из 

частоты сообщений и упоминаний о протестах и их оценочной нагрузке. Для анализа были 

взяты следующие Интернет-СМИ: РИА-Новости, «RT на русском», «Медуза» (выполняет 

функции иностранного агента) и «Настоящее время» (выполняет функции иностранного 

агента).  

Во-первых, наблюдается общая для рассмотренных СМИ закономерность: большая 

часть сообщений и упоминаний о протестах в данных изданиях носит нейтральный оттенок, 

в сумме всех упоминаний превалируют нейтральные оценки. При этом наблюдается 

наличие определенного эмоционального окраса при освещении протеста, что 

подтверждается присутствием как отрицательных, так и положительных оценок. Во-

вторых, из полученных данных следует наличие определенной полярности оценок при 

освещении протестов, рассматриваемыми в исследовании СМИ. В изданиях РИА Новости 

и «RT на русском» из сообщений и упоминаний, имеющих эмоциональный окрас, 

превалирует отрицательный характер оценок. Данные СМИ обращали внимание на какие-

либо некорректные действия протестующих, например, «нарушение масочного режима» 

или «провокационные действия в отношении полиции». В изданиях «Медуза» (выполняет 

функции иностранного агента) и «Настоящее время» (выполняет функции иностранного 

агента), напротив, иная ситуация – большинство оценочных суждений несут 

положительный оттенок. При оценочных суждениях в данных СМИ основной акцент 

ставится на «превышении полицией полномочий в отношении протестующих» и «излишне 

жестких задержаниях». В-третьих, исходя из результатов анализа, можно говорить о том, 

что наиболее активным с позиции освещения рассматриваемых протестов является издание 

РИА Новости, далее по числу упоминаний идет издание «Настоящее время» (выполняет 

функции иностранного агента), затем издание «Медуза» (выполняет функции иностранного 

агента) и, наконец, издание «RT на русском». Однако это можно связать с особенностью 

освещения изданием РИА Новости протестов в поддержку Алексея Навального: каждое 

событие упоминалось в виде отдельной новости, в то время как другие издания 

использовали новостные сводки, или обладали большей периодичностью в публикациях. 

В-четвертых, в проведенном анализе наглядно представлено, что во всех взятых для 

рассмотрения СМИ присутствуют публикации о каждом из отобранных для анализа 

протестов, что позволяет говорить об активном освещении российских протестов в СМИ. 

В протестных кампаниях наблюдаются отличия по ряду следующих критериев: 

масштаб протеста; временные рамки протестной кампании; наличие лидеров протеста; 

максимальная численность протестующих граждан; достижение протестующими своих 

целей и интересов. Исключением стал критерий использования Интернет-коммуникаций, 

где были выявлены определенные сходства для каждой из протестных кампаний. В 

частности, в каждом из протестов были задействованы социальные сети и мессенджеры для 

использования групп и сообществ, а также хэштег-технологии. При этом во всех протестах 

совпало наличие использования следующих социальных сетей: ВКонтакте, Telegram и 

TikTok. Следующей схожей чертой протестов стало создание петиций – в данном случае 

речь идет о платформе «Change.org». При этом стоит отметить, что даже в условиях 

отсутствия лидеров протеста, граждане самостоятельно организуют и создают различные 

ресурсы в Интернете, в частности, в социальных сетях, как в случае с протестами в 

поддержку Сергея Фургала. 

Таким образом, можно констатировать, что на современном этапе акции протеста в 

российском политическом процессе вне зависимости от их структурных особенностей 

включают в себя использование Интернет-коммуникаций участниками протестных 

кампаний. Причем наблюдаются следующие тенденции и закономерности: протестующие 

граждане отдают свое предпочтение социальным сетям ВКонтакте, Telegram и TikTok, а 

также петиционной платформе «Change.org». 

 

Выводы 
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Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы. Во-первых, в 

настоящий момент времени среди наиболее популярных форм мирной протестной 

активности граждан РФ в сети Интернет можно назвать политический активизм в 

социальных сетях, хэштег-технологии и петиционные платформы. Данные формы 

присутствуют во всех взятых для анализа протестных кампаниях и имеют общую 

функциональную направленность, а именно: коммуникация между протестующими, 

информирование, призывы к участию, координация, а также привлечение внимания 

общественности. Во-вторых, российские протестные акции имеют активное 

сопровождение в СМИ, причем наблюдается определенная полярность оценок протестов в 

зависимости от издания: если в изданиях РИА-Новости и «RT на русском» из оценочных 

суждений превалируют отрицательные сообщения, то в «Медузе» (выполняет функции 

иностранного агента) и «Настоящем времени» (выполняет функции иностранного агента), 

напротив, положительные. При этом была обнаружена тенденция, которая заключается в 

преимущественно нейтральном освещении протестных событий указанными СМИ. В-

третьих, Интернет-коммуникации задействуются в протестах вне зависимости от 

сущностных различий протеста. При всех разностях каждая рассмотренная протестная 

кампания включает в себя Интернет-коммуникации. Из закономерностей и тенденций 

можно выделить использование следующих Интернет-ресурсов: социальные сети 

ВКонтакте, Telegram и TikTok, распространение хэштегов, а также петиционная платформа 

«Change.org». Это может говорить нам о том, что граждане отдают предпочтение именно 

данным Интернет-коммуникациям в своей протестной активности. 

 

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда в рамках 

исследовательского проекта № 22-28-01517 «Цифровые экосистемы в политике: проблемы 

создания и перспективы развития», https://rscf.ru/project/22-28-01517 
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Abstract. This article examines the role of Internet communications in political protests in 

Russia at the present stage, as well as the coverage of these protests in the Internet media. The 

main forms of peaceful protest activity of citizens carried out in the Internet environment, as well 

as their content, are identified and considered. In order to identify the most popular Internet 

communications used in the process of modern protests, the protest campaigns in Russia in 2020-

2021 were analyzed, in particular the protests in Kushtau, protests in support of Sergei Furgal 

and protests in support of Alexei Navalny. The analysis of these actions from the point of view of 

the use of Internet communications allowed us to identify activism in the social networks 

VKontakte, , Telegram, TikTok, as well as the petition platform as the main forms of protest activity 

on the Internet "Change.org ". The study also revealed the ambiguous nature of the coverage of 

protest actions in such online media as RIA-Novosti, RT in Russian, Meduza and The Present, 

which consists in the polarity of assessments regarding the protests themselves. The results of the 

study suggest that thanks to such advantages of Internet communications as openness, universal 

accessibility, multimedia, feedback and interactivity, protesters acquire large amounts of 

information and mobilization resources. This is expressed in the creation of communities of like-

minded people in social networks and messengers, the publication of news, operational 

coordination, calls to participate in protests, the opportunity to express their opinions, and so on. 

In this regard, Internet communications are becoming an integral element of protest activity of 

citizens of the Russian Federation at the present stage. 

Keywords: political participation, political protest, Internet communications, Internet 

media, state, society. 
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Аннотация: В данной статье изложены результаты исследования дискуссии в 

русскоязычном секторе Интернета по поводу принятия поправок к Конституции РФ в 

2020 г. Автор выявляет сторонников и противников поправок, описывает применяемые 

ими аргументы в защиту своих позиций, используемые ими приемы политической 

пропаганды. Внимание обращается на группы населения, которые привлекают на свою 

сторону защитники и противники поправок. 

Ключевые слова: Интернет, политическая борьба, поправки к Конституции РФ, 

сторонники поправок, противники поправок, политическая пропаганда. 
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Политическая борьба в России в значительной степени происходит в Интернет 

пространстве. Этому способствуют ограничения использования политических прав, 

предусмотренных ст. 30 (право на объединение), 31 (право собираться мирно) и 32 (право 

участвовать в выборах органов власти) Конституции РФ. Кроме того, сегодня становится 

ясно, что движение общества к конституционализму связано не с принятием текста 

конституции, а с легитимацией его, с развитием духовной культуры общества. Нормы 

конституции не могут действовать, если не находят поддержки у населения. Исходя из 

сказанного, политологи должны уделить значительное внимание дискуссиям, которые 

ведутся в Интернете по тем или иным политическим вопросам. Изменения в Конституции 

РФ 2020 г. было важнейшим политическим мероприятием последних лет. На поддержку 

этих изменений, правящая групп бросила все верные ей силы. Мобилизовались и 

противники, выбранного правящей группой курса.  Исследование данной дискуссии по 

истечению двух лет со дня принятия поправок к Конституции особенно интересно тем, что 

сегодня стало ясно, какое значение эти поправки имели для страны, какие обещания, 

данные в ходе пропагандисткой кампании, были выполнены, а какие остались на бумаге. 

Сегодня уже можно оценить то, сбылись ли угрозы от принятия поправок, на которые 

обращали внимание их противники. 

Целью данного исследования является (а) проанализировать тексты и видеоролики 

в российском секторе Интернета сторонников и противников поправок к Конституции 2020 

г., (б) выявить группы общества, представлявшие обе стороны, (в) описать применяемые 

ими аргументы в поддержку своей позиции, в том числе используемые пропагандистские 

приемы. Для реализации целей исследования были прослушаны и просмотрены материалы, 

размещенные в Интернете после 15 января 2020 г. (день объявления о внесении поправок 

Президентом РФ), выявленные через поисковую систему Yandex по ключевым словам 

«поправки к Конституции РФ» и «модернизация Конституции РФ». Всего было 

просмотрено 60 материалов. 

1. Выявленные стороны конфликта 

Исходя из анализа проработанного материала было выяснено, что поправки к 

Конституции, в основном, были поддержаны должностными лицами страны. Некоторые из 

них имели прямое поручение Президента и его Администрации продвигать поправки в 

информационной среде (А.А. Клишас, П.В. Крашенинников). В группу должностных лиц 

включаются главы регионов, депутаты разных уровней представительной власти (от 

муниципальных до высших государственных). Необходимо отметить, что поправки к 

Конституции предусматривают усиление централизации управления страной, ограничения 

самостоятельности местного самоуправления. Но, лица, чьи права урезаются, тем не менее, 

поддержали поправки. Это указывает на действительное единство аппарата управления 

обществом, на отсутствие стремления должностных лиц в регионах и муниципалитетах 

защищать интересы этих регионов. Поправки поддержали и члены так называемой 

оппозиции [15; 21; 32]. Как известно, решились воздержаться от поддержки поправок к 

Конституции (но не высказались против) 43 депутата Государственной Думы от КПРФ [11]. 

В агитацию за поправки к Конституции включилось большинство членов Рабочей группы, 

созданной Президентом РФ для работы с поправками. В нее вошли представители 

служилой интеллигенции и различных около государственных общественных 

объединений. Поправки к Конституции не могли не поддержать работники средств 

государственной пропаганды, называющие себя журналистами  [5].  

Поправки к Конституции поддержали представители служилой интеллигенции, 

зависимые от государства и имеющие какие-то должности в управлении государственных 

образовательных и научных учреждений от заведующих кафедр [23] до директоров 

институтов [5]. Значительную лепту в пропаганду поправок внесли политтехнологи. Не 

остались в стороне социологи, дающие цифры массовой поддержки населения инициатив 
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Президента [25]. За поправки призывали голосовать представители этатиски 

ориентированных общественных объединений (официозных профсоюзов [5], НОД [4]). 

Значительное воздействие на поведение населения оказывали так называемые 

«народные кумиры» из числа работников искусств [20]. Они умеют говорить красиво и 

привлекательно, не приводя серьезных аргументов, обращаясь напрямую к чувствам людей 

(«инженеры душ»). Народный артист РФ В. Баринов заявлял, что во время борьбы с 

коронавирусом поправки в Конституцию «стали чрезвычайно актуальны. Без этих поправок 

нам не вылезти из этой пропасти, в которой оказался весь мир. В поправках прописывается 

самое главное и необходимое. Например, поддержка малоимущих, социальная поддержка. 

Не менее важны поправки о культуре и её государственной поддержке» [12]. И. 

Броневицкая с двумя псами призывала с экрана телевизора голосовать за поправки в 

Конституцию, потому что важно защищать животных. О. Газманов звал на участки, так как 

его мама воевала под Халхин-Голом, а С. Безруков – потому что верит, будто русский язык 

самый богатый [17]. 

С критикой поправок в жесткой или мягкой форме выступили сторонники 

либеральных взглядов (гражданская интеллигенция). Ими, в основном, оказались юристы, 

более ясно понимающие суть этих поправок. Заявила о себе группа юристов-

конституционалистов [29]. К агитации против поправок присоединились либерально 

настроенные артисты, писатели, еще оставшиеся в России журналисты [36]. Не поддержали 

поправки сторонники возврата страны в советское прошлое [27]. 

2. Аргументы сторонников поправок к Конституции РФ 

Анализ выступлений сторонников поправок к Конституции РФ показывает, что они 

действовали достаточно слажено. Можно предположить, что их выступления 

координировались из единого центра. Большинство выступающих делали акцент на 

закрепление в поправках каких-то социальных ценностей [18] А. Клишас называл 

«словесные заклинания» помещенные в Конституцию «конституционными гарантиями 

социальной защищенности» и убеждал слушателей, что в ближайшее время проблема 

бедности будет решена [13]. Почти все агитаторы обращались к обещанию правящей 

группы установить МРОТ не ниже прожиточного минимума (ч. 5 ст. 75) и ежегодно 

индексировать пенсии. Естественно, они не упоминали, что последняя норма будет касаться 

только неработающих пенсионеров и размер индексации будет определяться 

Правительством по своему усмотрению.  Играя на чувствах патерналистски настроенного 

населения, агитаторы обещали, что появление в поправках к Конституции мер заботы о 

бедных позволит россиянам с уверенностью смотреть в будущее [2]. По истечении двух лет 

с момента принятия поправок выясняется, что появление в Конституции каких-то слов о 

борьбе с бедностью ни как не повлияло на государственную политику в этой сфере. Как и 

ранее, социальная помощь бедным слоям населения полностью зависит от воли 

Правительства РФ, от наличия в бюджете средств на эти цели. Но цифры показывают, что 

население России является все еще достаточно наивным и готово верить в словесные 

обещания. Они в значительной степени определили готовность населения голосовать за 

поправки к Конституции [7]. Некоторые агитаторы, имеющие юридическое образование, 

видимо умышленно замалчивали факты о том, что внесенные в Конституцию нормы уже 

давно присутствуют в законах и ни как не влияют на уровень бедности в стране [18]. 

Агитаторы постарались представить поправку к Конституции, запрещающую переход 

страны к накопительной системе пенсионного обеспечения и делающую пенсионеров 

заложниками государственной политики (ч. 6 ст. 75), как торжество справедливости. А. 

Клишас утверждал, что эта пенсионная система эффективна [13]. 

Судя по большинству выступлений чиновников, они хорошо разобрались в ценности 

тех или иных поправок и понимали, какие из них являются существенными, а какие служат 

цели привлечения населения для голосования в их поддержку. Сущностные поправок в ходе 

агитационной кампании замалчивались. Акцент делался на символических поправках, 
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имеющих только пропагандистское значение. Агитаторы старались обходить вниманием 

вопрос об «обнулении» президентского срока лидера нации.  

Поправки к Конституции были подобраны так, чтобы почти любая группа населения 

(традиционалисты, националисты, изоляционисты, патерналисты) нашла в них что-то 

полезное и приятное для себя. Агитаторы за принятие поправок эффективно использовали 

это, обращая внимание своей части сторонников именно на эти поправки, и игнорируя 

главную, позволяющую В.В. Путину оставаться на должности Президента РФ до 2036 г. (ч. 

3.1 ст. 81 Конституции РФ) или перейти на должность Председателя Государственного 

Совета (п. «е.5» ст. 83) и править Россией пожизненно. 

Некоторым группам населения предназначались поправки чисто символического 

характера: о Боге, о памяти предков (ч. 2 ст. 67 Конституции РФ), о руссом языке 

государсвообразующего народа (ч. 1 ст. 68 Конституции), об уважении людей труда (ч. 5 

ст. 75 Конституции), обещающие «создать условия», «осуществить меры по поддержке»,  

«содействовать развитию», «обеспечить реализацию» (ст. 75.1; ст. 114). Агитаторы 

старались явно преувеличить значение этих символических норм [5], выдать их за победу 

над либеральными ценностями, закрепленными в Конституции РФ. Думается, расчет был 

правильным, поскольку аудитория традиционалистов, националистов и бедных слоев 

населения достаточно наивна и очень чувствительна к символическим ценностям. По 

социологическим наблюдениям именно бедные слои населения больше всего 

поддерживали поправки и готовы были пойти на голосование в их поддержку [24]. 

Разное отношение агитаторов было к тому, что поправки вступали в конфликт с 

нормами главы 1 и 2 Конституцией РФ, посягать на которые запрещается. Агитаторы, 

обращающиеся к самой неграмотной части населения указывали, что поправки полностью 

нейтрализуют действия ряда норм первой главы, имеющей либеральный характер. Другие 

агитаторы, работающие на либеральную часть аудитории, наоборот, заверяли, что поправки 

не противоречат требованиям главы 1 и 2 и направлены на развитие, закрепленных в них 

положений [13]. Как будет показано ниже, это не убедило сторонников 

конституционализма. Сторонники изоляции России от мира призывали голосовать за 

поправки, поскольку они устраняют, действие ч. 4 ст. 15 Конституции о верховенстве норм 

международного права над законами РФ [2]. А. Клишас, наоборот, заявлял, что введение 

права Конституционного Суда РФ признавать решения международных органов не 

подлежащими исполнению (п. «б» ч. 5.1 ст. 125 Конституции РФ) не затронет право 

гражданина обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Россия будет 

продолжать выполнять все свои международно-правовые обязательства [26]. 

Действительно, за последние 2 года Конституционный Суд РФ ни разу не применил 

введенную поправками норму, и пока она «спит». 

Сторонники поправок к Конституции активно использовали имперские настроения 

россиян и доказывали, что поправки к Конституции обеспечивают суверенитет и 

территориальную целостность страны [2; 4]. Запрет людям, получившим образование на 

Западе и оппозиции, бежавшей за рубеж занимать должности на государственной и 

муниципальной службе (ч. 3 ст. 77) получил яркое и привлекательно название 

«национализации элит» [32]. Он с удовольствием был воспринят бедной частью населения, 

запуганной опасностью внешнего врага. 

Некоторые сторонники поправок работали на либерально настроенную часть 

населения. Они доказывали, что поправки усиливают власть парламента и 

Конституционного Суда РФ [2; 15; 33]. В. Володин заявлял, что после принятия поправок 

граждане будут «более эффективно принимать участие в управлении государством» [31]. 

Поправки, фактически включающие органы местного самоуправления в состав 

государственных органов (ст. 131 Конституции) объявлялись усиливающими местное 

самоуправление. Депутат одного из городских советов заявлял, что после их принятия 

местные органы власти получат деньги [2]. Это оказалось несбывшейся надеждой. 
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В тактику части агитаторов за поправки входило навязывание людям сознания, 

которое в теории права называется юридическим романтизмом. Под ним понимается вера 

в то, с принятием поправок в Конституцию те или иные потребности россиян сразу будут 

удовлетворены (рост уровня жизни, улучшение медицинского обслуживания и т.д.). 

Уполномоченный по правам человека в РФ заявила, что для изменения отношения 

государства к пенсионерам не хватало только принятия поправок к Конституции [18]. «На 

страницах омской мэрии в Instagram и "ВКонтакте" появился видеоролик, призывающий 

горожан голосовать за поправки в Конституцию, гарантирующие "нашим врачам" победы 

над любыми эпидемиями» [19]. Некоторые сторонники поправок делали вид, что они 

совсем не представляют, как устроено российское государство и заявляли, что назначения 

прокуроров регионов по итогам консультаций с Советом Федерации позволит повысить 

независимость органов прокуратуры (адвокат В. Цвиль) [1]. 

Ход агитационной компании показал, что часть чиновников не умеет говорить на 

понятном людям языке. Их призывы проголосовать за поправки к Конституции имели 

ритуальный характер (отчитался о поддержке), но навряд ли имели полезный для правящей 

группы эффект. Так, используя «канцеляриты» они утверждали, что поправки – есть 

совершенствование конституционализма. Они использовали старые советские приемы 

пропаганды, доказывая, что поправки к Конституции давно назрели («ожидаемы»),  и 

принимаются по воле населения («отвечают ожиданиям граждан») [18]. Из лексикона 

пропаганды СССР был заимствован прием выделения этапов движения к заветной цели 

(«построены основы социализма», «переход к развитому социализму»). Уполномоченный 

по правам человека в РФ заявила, что страна «поднялась на новую ступень», «на новый 

уровень» в построении социального государства и переходит от пустых деклараций о 

реальной заботе о населении [18]. В данном случае применен типичный прием пропаганды, 

используемый бюрократией: «До сих пор было плохо. Но в будущем все изменится». 

Наиболее яркую и доступную для населения агитацию за поправки к Конституции 

производили «федоровцы» (члены общественного движения НОД) [4]. 

Автор предполагает, что значительная часть населения добровольно проголосовала 

за поправки к Конституции не в силу эффективно проведенной агитационной кампании, а 

исходя из доверия к вождю (Сказал «надо». Значит «надо»). 

3. Аргументы противников поправок к Конституции РФ 

Противники поправок к Конституции РФ окрестили их государственным или 

антиконституционным переворотом [8; 36]. Это прозвучало громко, но бездоказательно. 

Конституция никогда не играла в России большого значения и что-либо перевернуть она не 

может. В стране давно установлена монократическая форма правления и авторитарный 

режим. Поправки, в какой-то мере лишь легитимировали то, что было и раньше. Но 

большинству юристов трудно это признать. 

Юристы обращали внимание на юридическую технику написания конституций. Они 

указывали, что нормы символического характера (о Боге, патриотизме, памяти предков) не 

следует помещать в Конституцию, что многие нормы поправок, помещенные в главу 3 

(Федеративное устройство) не должны там присутствовать, поскольку не имеют ни какого 

отношения к государственному устройству страны. Их появление нарушает всю 

конструкцию Конституции [19]. Противники поправок указывали на то, поправки делают 

текст Конституции противоречивым. Вновь вносимые нормы не соответствуют 

требованиям 1 и 2 главы Конституции, что грубо нарушает ч. 2 ст. 16 Конституции РФ. Г. 

Богуш считал, что поправки к Конституции лишают силы нормы главы 1 (Основы 

конституционного строя) [10]. М. Краснов говорил о том, что ряд предложенных поправок 

можно было вносить только путем изменения главы 1 и 2 [6]. Отмечалось, что поправки 

выхолащивают дух Конституции РФ [29]. Критики поправок указывали на их популистский 

и декларативный характер [9]. Е. Мишина обратила внимание на то, что поправки написаны 

таким языком, что суть их будет непонятна населению, и оно будет руководствоваться тем, 

что ему наговорят пропагандисты, особенно, от искусства [16]. 



 

84 

 

Особенно трудно критиковать поправки было до того, как в них не внесли главную 

норму о продлении полномочий В.В. Путин. Это произошло 10 марта 2020 г. До этого, не 

вполне было ясно, зачем все это затевается. Почти 2 месяца государственная пропаганда 

убеждала население, что поправки просто подправляют государственный механизм. С 

внесением предложения о возможности нахождения В.В. Путина на должности Президента 

РФ до 2036 г. все усилия критиков были нацелены против этой поправки. Противники ее 

указывали на нарушение принципа равенства, закрепленного в Конституции РФ (ст. 19). 

Привилегия делается для двух людей. Они доказывали, что внесенная поправка устраняет 

действие принципа сменяемости власти и республиканской формы правления [36]. 

Критики поправок доказывали, что они подрывают принцип разделения властей, 

независимость судебной системы [36]. Либерально настроенные авторы указывали на 

усиление полномочий Президента РФ, на то, что в его полное подчинение переходит ряд 

министров Правительства (силовой блок и министр иностранных дел – п. «д.1» ст. 83) [3]. 

Прокуратура и суд становятся органами при Президенте [36]. Если ранее отправить судью 

в отставку могли только его коллеги, то сейчас это можно сделать по требованию 

Президента (п. «е.3» ст. 83). Становится понятным, «кто является настоящим начальником 

над судьями» – говорил Г. Вайпан [34]. М. Краснов обращал внимание на то, что 

расширение полномочий Государственной Думы на деле является декоративным. 

Правительство остается полностью зависимым от Президента [6]. О.Г. Румянцев мягко 

намекает, что поправки нацелены на превращение Президента РФ в самодержца [29]. 

Поправки критиковались за включение органов местного самоуправления в состав 

единой публичной власти (ч. 3 ст. 132 Конституции) [8; 29]. Критики поправок указывали 

на то, что лишение пассивного избирательного права лиц, связанных с заграницей, 

направлено против оппозиции, которая находится в эмиграции [9]. Они посягают на права 

граждан, записанные в главе 2 Конституции РФ (ст. 19) [28]. Некоторые обращали 

внимание на то, что поправки вводят норму о Государственном Свете, у которого 

совершенно не ясные функции и есть потенциальная возможность устранить разделение 

властей в стране [9].  

Критике со стороны либерального лагеря подвергались поправки, имеющие 

идеологический характер. Что понимать под исторической правдой, спрашивал Б. 

Вишневский. Кто будет решать, что правда, а что ложь? Что значит «умаление значения 

подвига народа»? [3]. Историки обращали внимание, что после принятия поправок 

заниматься новейшей историей России становится опасно [14]. 

Противники поправок предъявляли претензии к порядку принятия поправок. Они 

указывали, что недопустимо принимать вместе массу поправок, не взаимосвязанных друг с 

другом по темам и содержанию. Это не одна поправка, как написано в принятом законе 

[36]. Критики поправок указывали, что, что ст. 136 Конституции РФ, описывающая порядок 

принятия поправок к Конституции, не предусматривает создания какой-либо рабочей 

группы или проведения всенародного голосования. Отмечалось, что пояснительная записка 

к проекту поправок не содержала никаких обоснований для введения ряда изменений [35]. 

Все эти замечания не имели высокого пропагандистского эффекта. В России никогда не 

было уважения к праву, тем более, к процессуальному. Более ярко высказалась Е. Мишина, 

которая назвала всенародное голосование «ранее невиданным зверем», т.е. 

«конституцинно-правовым чебурашкой», призванным создать видимость демократизма 

принятия поправок, фактически навязанных правящей группой [16]. Представители 

сообщества юристов-конституционалистов заявили, что правящая группа отказалась 

прислушиваться к их мнению [29], предложения видных юристов не были учтены в текстах 

поправок [30]. 

Противники поправок, в основном, обращались к образованной и юридически 

грамотной части населения. Их речи отличались скучностью, применением специальных 

юридических терминов (например, нарушение «идентичности конституции»), 

разъяснением тонкостей юридических норм и были не интересны населению. Например, 
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выступление Е.А. Лукьяновой, прозвучавшее 26 января 2020 г. к 26 февраля 2022 г. [8] 

посмотрело всего 380 человек. Юристы не знают политологии, не владеют приемами 

пропаганды. Они старались воздействовать на разум, а не чувства людей. Иногда они 

пытались использовать негативно окрашенные ярлыки, которые касались юридико-

технических свойств формируемого текста («юридическая помойка», «конституционный 

уродец») [9], но они не прижились, так как их смысл был не понятен большинству. 

Пропаганда сторонников возврата в СССР была более действенной. Они отмечали, 

что поправки о пенсиях и МРОТ являются увековечиванием нищеты в России [27].  

Анализ пропагандисткой деятельности противников поправок к Конституции 

указывает, что оппозиция и ее теоретическая мысль в России находятся в самом зачаточном 

состоянии.  Россия готова на бунт, но не на конструктивные преобразования, за которыми 

может пойти масса. По официальным сведениям, против поправок в России проголосовало 

15,7 млн. человек [22]. Автор предполагает, что это не результат критики поправок со 

стороны их противников, а свидетельство широко распространившегося недоверия 

населения к правящей группе, от которой не ждут ни чего хорошего.  

Итак, в ходе исследования были выявлении сторонники и противники поправок 2020 

г. к Конституции РФ, была описана и оценена применяемая ими аргументация, умение 

использовать имеющиеся приемы пропаганды. 
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Аннотация. Данная статья представляет собой аналитический отчет об 

освещении деятельности Губернатора Ярославской области М.Я. Евраева, основанный на 

анализе источников в СМИ и социальных сетях. В исследовании проводился подсчёт 

основных типов активностей губернатора транслируемых в онлайн пространстве, 

проанализированы затрагиваемые сферы в новостных повестках. Также проведен 

подсчет упоминаний основных региональных и федеральных проектов. На основе 

качественных характеристик обозначено позиционирование Губернатора с применением 

ивент-анализа исследуемых повесток. 

Ключевые слова: образ политика, интернет-пространство, социальные сети, 

позиционирование губернаторов, онлайн активность. 

 

Введение 

На сегодняшний день оценка позиционирования губернаторов в социальных сетях 

является важным аспектом для полноценного раскрытия образа губернаторов как 

публичных политиков. Интернет-сервисы, которые включают в себя социальные сети и 

онлайн-медиа, позволяют современному человеку отслеживать деятельность политиков и 

чиновников в режиме реального времени. Активное ведение социальных сетей и широкое 

освещение деятельности современных губернаторов в онлайн СМИ, формирует у 

населения образ, который в некоторых случаях может являться единственным в 

представлении граждан, не имеющих возможность напрямую взаимодействовать с первым 

лицом региона. Поэтому оценка позиционирования губернаторов в интернет-пространстве 

посредством эмпирических исследований может позволить грамотно формировать 

необходимый образ губернатора в его публичной деятельности. 

Теоретическая рамка исследования 

Теоретической рамкой исследования выступает массив исследований, проводимых 

для анализа информационных повесток формируемых на основе онлайн активности 

губернаторов регионов РФ.  На данный момент большинство научных исследований по 

этой теме сосредоточены на рассмотрении предпочтений и настроений населения 

относительно формируемых повесток, но мало уделяется внимание анализу образа самих 

политиков в информационном пространстве. С другой стороны, имеется множество 

коммерческих исследований, выполненных по прямому заказу или же выполняемых 

профильными исследовательскими учреждениями, при этом все они являются 

прикладными. Поэтому информация, собранная в ходе коммерческих исследований, 

зачастую имеет краткосрочный характер и не может быть достоверной для принятия 

постоянных решений. 

Примером исследования основанного на микроанализе текста, может являться 

работа О.Н. Кондратьевой и Ж.В. Черновой [1]. Другим примером, с полным раскрытием 

методологии, может являться исследование К.В. Власовой и С.Н. Чируна [2]. Интересной 

является и работа М.А. Карповой и М.А. Мониной [3] в которой рассматривается проблема 

выстраивания образа индивида в социальных сетях. Раскрывается также проблема 

формирования идентичности человека посредством сопоставления его образа с другими.  

Интересной с точки зрения предложенной классификации типов руководителя 

является работа P. Pitcher [4]. Она разделила образы управленцев на три простых, но, в тоже 
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время достаточно информативных вида: художники, ремесленники и технократы. 

Необходимо отметить, что в данном исследовании использована именно такая 

классификация, позволяющая определить образ политика в социальных сетях и онлайн-

медиа.  

Цель и методы 

Целью данного исследования является определение образа Губернатора 

Ярославской области сформированного в онлайн информационной повестке в период с 

середины февраля по середину марта. Основными методами выступают case – study и 

ивент-анализ. Метод case-study позволил определить основные критерии для сбора массива 

данных по информационной активности губернатора в онлайн-пространстве. Ивент-анализ 

позволил осуществить количественный анализ постов и содержащих их текстов, с 

дальнейшей структуризацией их в отдельно взятые массивы данных.  

Основная часть 

Анализ всех страниц губернатора в онлайн платформах показал, что он ведёт в 

основном следующие социальные сети: ВКонтакте, Instagram (до блокировки в РФ), 

Telegram (позиционируется как замена Instagram). Для анализа использовались все 

вышеперечисленные социальные сети, при этом дублирующие посты засчитывались за 

один уникальный пост. Социальная сеть Instagram (до блокировки в РФ) являлась основной 

социальной сетью Губернатора, так как наибольшее количество подписчиков М.Я. Евраев 

набрал именно здесь.   

Основной активностью Губернатора в социальных сетях является отчётно-

информационная справка о собственной деятельности, что говорит о заинтересованности 

М.Я. Евраева в формализации собственной деятельности в социальных сетях. Всего 11% 

всех постов уделяют внимание взаимодействию Губернатора с жителями области. 

Остальное внимание уделяется рабочим активностям губернатора (14%) – взаимодействию 

с чиновниками. Исходя из анализа затрагиваемых сфер, М.Я. Евраев наибольшее внимание 

уделяет социальной политике (27,9%). В топ 3 вошли также: вопросы управления (16,3%), 

экономика и образование (по 11,6% каждая). При этом, анализ упоминаний различных 

региональных и федеральных проектов показал довольно низкую активность Губернатора 

в этой сфере, лишь 7% постов в той или иной степени затрагивают какой-либо проект. 

Оценка позиционирования Губернатора как лидера области проводилась с 

использованием классификации Патриции Питчер: художник - говорит очень 

эмоционально, призывает к какому-либо действию; ремесленник - говорит честно, 

ответственный, восприимчивый, т.к. для него работа - его жизнь; технократ - использует 

статистику, говорит уверенно и безэмоционально. Определение образа происходило путем 

синтеза смыслового содержания каждого отдельного поста. Так, в собственных социальных 

сетях Губернатор позиционируется как лидер технократ и ремесленник, что говорит о его 

высокой формализации и высокой заинтересованности в эффективной деятельности 

органов власти нежели чем во взаимодействии с населением и формировании 

положительного образа «близкого к народу политика».  

Активность постов М.Я. Евраева в собственных социальных сетях неравномерна и 

не имеет четкой структуры в публикациях, особенно это заметно в начальных числах марта. 

Предположительно отсутствует медиаплан, так как некоторые даты остаются без постов, а 

резкие «вбросы» информации не имеют должного эффекта (до 8 постов в день). 

Анализ онлайн СМИ проходил по аналогичному принципу анализа социальных 

сетей Губернатора. Для просмотра были взяты наиболее цитируемые по версии 

«Медиалогия» сайты и каналы в социальных сетях региональные СМИ. Необходимо 

отметить, что в анализе учитывались только те новостные повестки, в которых Губернатор 

является главной темой публикации. 

Основной активностью Губернатора в онлайн СМИ, как и в собственных 

социальных сетях остаётся информирование об общей деятельности М.Я. Евраева в 

качестве главы области. Стоит также отметить, что некоторые повестки посвящены 
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открытой или латентной критике деятельности Губернатора. Рассматривая основные 

затрагиваемые сферы в освещении деятельности Губернатора в СМИ, заметна тенденция 

смены лидирующих тем, так вопросы касаемые управления занимают 24,3% от общего 

объема всех новостных повесток. Топ 3 теперь занимают: благоустройство (16,2%), 

социальная сфера и образование (по 13,5% каждая). Также на низком уровне находится 

упоминание в онлайн СМИ о региональных и федеральных проектах, лицом которых 

является Губернатор. Лишь 9% от всех новостей о М.Я. Евраеве обходятся с упоминанием 

проектов. В онлайн СМИ особых смещений в позиционировании Губернатора не 

замечается. Можно отметить только снижении позиционирования образа ремесленника и 

укрепления образа технократа. Укрепление такого образа перед более широкой аудиторией 

онлайн СМИ, не позволят Губернатору раскрыться как разностороннему управленцу, 

способному завоевать голоса избирателей на предстоящих выборах 2022 года.  

Активность публикаций по Губернатору в онлайн СМИ также неравномерна, как и 

в его собственных социальных сетях. Что говорит об отсутствии общего позиционирования 

и взаимодействия со СМИ региона. Подобная ситуация не позволяет сформировать у 

конечного читателя единой картины о Губернаторе. Но необходимо отметить об общем 

совпадении в объемах публикуемой информации как в онлайн СМИ, так и в социальных 

сетях Губернатора. Также заметна критически низкое соотношение новостей, 

затрагивающих деятельность Губернатора в онлайн СМИ. Так, лишь 2% процента от 

общего объема информационных повесток касаются первого лица области. 

Выводы 

Результаты исследования демонстрируют, что основным типом освещаемой 

активности Губернатора в социальных сетях и онлайн СМИ являются информационно-

отчетные записи о деятельности в качестве Главы области. Также заметно небольшое 

акцентирование внимания на деятельности губернатора во взаимодействии с жителями, при 

этом основное внимание в информационных повестках уделяется вопросам управления и 

социальной политике. Остальные сферы диверсифицированы неравномерно. Стоит 

отметить, что в информационном поле отсутствует связка Губернатора с региональными и 

федеральными проектами, а также нет системности в публикациях в онлайн пространстве. 

В итоге можно сделать вывод что в информационном пространстве анализируемого 

периода формируется образ Губернатора, как лидера-технократа, сосредоточенного на 

внутренней работе органов власти, нежели чем «народного управленца», уделяющего 

внимания непосредственной работе с жителями. Подобные исследования могут быть 

использованы для постоянного мониторинга позиционирования и отслеживания 

формируемого образа политиков в интернет-пространстве.   

 

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда в рамках 

исследовательского проекта № 22-28-01517 «Цифровые экосистемы в политике: проблемы 

создания и перспективы развития», https://rscf.ru/project/22-28-01517 
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federal projects was also carried out. On the basis of qualitative characteristics, the positioning 

of the Governor with the use of event analysis of the investigated agendas is indicated. 

Keywords: image of a politician, Internet space, social networks, positioning of governors, 

online activity. 
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Секция 2. «Цифровая трансформация современного общества» 
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ТЕХНОЛОГИЯ «ИНФОРМАЦИОННОГО ШУМА» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

М.А.Бурда, А.С.Порошина 

РАНХ и ГС при Президенте РФ, г. Москва, 

burdam584@gmail.com, alinarug@mail.ru 

 

Аннотация. В исследовании рассматриваются особенности использования 

технологии «информационного шума» в социальных сетях. Отмечается, что в условиях 

цифровизации наблюдается значительный рост аудитории, рассматривающей интернет 

вообще и социальные сети в частности, как основной источник информации. В этой связи, 

интернет пространство и размещаемая там информация становится объектом 

применения различных технологий, одной из которых является «информационный шум». 

Авторы акцентируют внимание на существующей взаимосвязи «информационного шума» 

и «fake news», приводят примеры распространения «информационного шума», указывают 

используемый инструментарий. В качестве механизма противодействия предлагается 

использовать «фактчекинг», а также меры административно-правового характера. 

Ключевые слова: политические технологии, политическая социализация, 

цифровизация, интернет, информационный шум, fake news, фактчекинг. 

 

Введение 

Новые информационные технологии так или иначе влияют на развитие общества. 

Благодаря техническому прогрессу, в современном обществе начали появляться новые 

феномены, связанные с «цифрой», что незамедлительно рефлексирует и на политическую 

сферу. Поскольку политическая сфера жизни общества, это его неотъемлемая часть, она 

точно так же подвергается воздействию трансформаций цифровой сферы. Цифровая 

трансформация с каждым годом охватывает все больше аспектов жизни общества. 

Возникают новые средства коммуникации, эволюционируют уже сложившиеся 

технологии, адаптируются уже существующие инструменты взаимодействия общества и 

государства.  

В настоящее время, процессы цифровизации являются одной из актуальных задач не 

только современных политических исследований, но и практических мер, реализуемых 

институтами государственной власти во взаимодействии с обществом.  Анализируя 

имеющиеся исследования по данной тематике, можно выделить следующие отдельные 

направления: 

1. Корреляция внедрения цифровых технологий в современные политические 

процессы и изменений в сферах функционирования государства и общества; 

2. Корректность исследований цифровизации политологами, а не учеными в сфере 

компьютерных технологий; 

3. Взаимовлияние новых цифровых технологий и институтов политической власти 

в настоящее время [2]. 

Вместе с тем, в том числе и в условиях цифровизации, неизменным остаётся 

основополагающая роль политических технологий, как способа достижения поставленных 

политических целей. Развитие и популяризация социальных сетей способствовало 

формированию соответствующих технологий, реализуемых в интернет-пространстве, 

одной из которых стала технология «информационного шума». 
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Теоретическая рамка исследования 

Общепринятым является суждение о том, что политические технологии возникли 

примерно в то же самое время, когда было артикулировано само понятие «политика» - 

около IV века до н.э. Впервые методы привлечения сторонников и достижения целей в 

политической сфере были описаны Аристотелем в его работе под названием «Политика». 

Каждый исторический этап в развитии цивилизаций имеет выраженные особенности 

применения политических технологий, а их дифференциация может зависеть от формы 

правления, государственного устройства, политического режима, различных условий, как 

внешних, так и внутренних, оказывающих влияние на политическую систему. 

В настоящее время, одним из способов достижения целей в политической борьбе 

стало использование технологии «информационного шума». Повсеместное 

распространение информационного шума в общественно-политических явлениях стало 

прямым следствием новых тенденций, благодаря подаче информационных сообщений 

средствами массовой информации и интернет коммуникации. 

Говоря о «технической» составляющей такой технологии К. Шеннон подразумевал 

различные «помехи», делающие изначально понятный и конкретный сигнал 

нерелевантным [9]. Однако, говоря об «информационном шуме» в социально-

политическом контексте, данное определение следует существенно расширить и говорить 

не только об источнике, но и потребителе информации, точнее его восприимчивости к 

шуму. 

В этой связи, представляется интересной точка зрения Ю. Хабермаса, который 

отмечал, что современные СМИ являются не только источниками информации, но и 

зачастую выступают в качестве инструментария манипулирования информацией, 

нивелируя возможности ее критического восприятия в обществе [8]. 

Цель и методы исследования 

Принимая во внимание развитие интернет-пространства и социальных сетей, 

являющихся значимыми инструментами политической коммуникации, целью настоящего 

исследования является выявление некоторых особенностей применения технологии 

«информационного шума» в современных условиях. В качестве основных используемых в 

данной работе методов научного исследования выделим онтологический, позволяющий 

проанализировать природу формирования и условия реализации рассматриваемой 

технологии, а также метод «case study», используемый в рамках конкретных примеров 

информационного шума. 

Основная часть 

В настоящее время интернет является одним из основных источников информации 

для людей во всем мире, его популярность относительно других источников информации 

неуклонно возрастает. Такая тенденция характерна и для современной России, где 

проводимые исследования фиксируют устойчивый рост значимости в общественном 

сознании интернет-источников, выступающих в роли новых механизмов политической 

социализации, которые не всегда находятся в рамках национальной информационной 

юрисдикции [1]. 

К таким источникам следует относить не только интернет-сайты различных 

порталов (интернет-издания), связанные с традиционными СМИ, но и различные 

социальные сети, мессенджеры, видео-хостинги и др. Так, по данным за 2020 год для 37% 

россиян именно социальные сети были основным информационным источником [6]. 

Можно сказать, что для достаточно большой группы людей процесс обмена 

информацией с использованием различных интернет-сервисов становится 

основополагающим и жизненно необходимым. Как отмечает С.А. Ильиных: «Интернет 

превратился в мировую информационную систему, без которой индивид и социум уже не в 

состоянии осуществлять эффективную жизнедеятельность, получая нужную информацию 

в нужное время» [4].  
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Всемирная сеть создает ощущение, что человек обладает свободой выбора, 

полностью владеет ситуацией и попадает именно туда, куда он хочет. В действительности 

же, человек становится пользователем многих информационных потоков одновременно и 

теряет фокусировку на актуальности и достоверности сообщения. На первое место выходит 

скорость получения информации и ее быстрое распространение. 

 Следует отметить, что современный интернет – это крайне обширное пространство, 

на просторах которого мы можем обнаружить типологически самую разную информацию, 

начиная от научных работ, дискуссий, анализа, справочного, или массово-популярного 

контента, заканчивая провокационной, недостоверной, незаконной информацией. Мы 

можем говорить о развитии интернет-пространства вообще и социальных сетей в 

частности, как о развитии неких площадок получения определенной информации – 

«знания». 

Вместе с тем, говоря о таком феномене «знания», полученного в сети Интернет, 

следует более пристальное внимание обращать и на его источники, которые в некоторых 

случаях опираясь на определенную конъюнктуру, стереотипы и невысокий уровень 

политической культуры в обществе интерпретируют различные факты в парадигме «fake 

news». В период напряженности и нестабильности как во внутренней, так и во внешней 

жизни общества, учеными фиксируется повышение негативных эмоций, стресса и 

тревожности у людей. В таких условиях именно «fake news» создают дополнительную 

напряженность в общественном сознании.  

Для распространения подобной информации технология «информационного шума» 

подходит как нельзя лучше. Отметим, что инструментарием реализации данной технологии 

служат, на первый взгляд, вполне известные приемы, а именно: различные виды сетевой и 

контекстной рекламы, репосты, рерайты, флуд/флейм/холивар на формах и в чатах, спам на 

электронную почту и др. [5]. 

Самым актуальным событием, на примере которого можно рассмотреть воздействие 

информационного шума, является специальная военная операция Российской Федерации, 

которая началась 24 февраля 2022 года. В первый день операции через отдельные 

зарубежные социальные сети активно распространялся фейк про женщину с окровавленной 

и перебинтованной головой. Её фотографию перепечатали крупнейшие европейские и 

британские издания с заголовками «Черный день Европы», «Европейскую карту 

перечерчивают кровью». Женщина на фото якобы пострадала во время обстрела жилого 

квартала города Чугуев (Украина). Однако официальный представитель МО РФ Игорь 

Конашенков заявил, что это чистой воды провокация. «ВС РФ никаких ракетных, 

авиационных или других ударов по городам Украины не наносят» [7]. 

В ход идут проверенные эмоциональные приемы, способные вызвать у людей 

сочувствие и гнев. Журналист британского издания «The Times» выложила на сайте 

издания видео, на котором якобы украинский боец со слезами на глазах прощается со своей 

семьей и фото с якобы пленными российскими солдатами. Однако эти материалы являются 

недостоверными: за спинами мужчин виден снег, который на приграничной территории 

России и Украины давно растаял, а кто на самом деле изображен на снимке неизвестно [3]. 

Подобные примеры информационного шума периодически проявлялись в 

российском информационном пространстве не только в контексте внешнеполитического, 

но и внутриполитического трека, где они были связаны с различными политическими 

протестами, а также пандемией COVID-19. 

Принимая во внимание, что «политическая повестка» использования технологии 

«информационного шума» в России, как правило, носит негативную коннотацию 

относительно деятельности институтов власти возникает определенная потребность в 

мониторинге за источниками распространения подобного контента и определения 

характера ответственности. 

 

Выводы 
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На сегодняшний день информационный шум становится неразрывным атрибутом 

большинства важнейших общественно-политических событий. Ретранслятором выступают 

как отдельные личности, так и крупные общественные объединения и даже государства. 

Целью данного воздействия является искажение восприятия события людьми для 

достижения определенных политических целей. В современном мире на первый план 

выходит не столько ценность обладания знанием, сколько умение правильно его подать и 

транслировать. 

В противодействии информационному шуму успешной практикой является 

создание ресурсов, специализирующихся на фактчекинге и разоблачении недостоверной 

информации. Большинство государств уже ввели в законодательство положения, 

предусматривающие ответственность за распространение фейков и введение в 

заблуждение. Полагаем, что вышеуказанные меры, наряду с повышением информационной 

и политической культуры граждан, позволяют противостоять информационному шуму и 

минимизировать его негативные последствия. 
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Abstract. The study examines the peculiarities of the use of "information noise" technology 

in social networks. It is noted that under the conditions of digitalization, there is a significant 

increase in the audience, considering the Internet in general and social networks in particular, as 

the main source of information. In this regard, the Internet space and the information posted there 

becomes the object of application of various technologies, one of which is "information noise. The 

authors focus on the existing relationship between "information noise" and "fake news," provide 

examples of the spread of "information noise" and indicate the tools used. As a mechanism of 

counteraction it is proposed to use "fact-checking", as well as measures of administrative and 

legal nature. 

Keywords: political technology, political socialization, digitalization, Internet, 

information noise, fake news, fact-checking. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу эффективности такой новой 

формы цифрового политического участия как слактивизм. Этот термин означает 

цифровую политическую активность, которая не требует большой затраты временных 

и материальных ресурсов. В научном сообществе ведется дискуссия о пользе такой формы 

активности и большинство замечаний в ее адрес - критические. Ставится под сомнение 

хоть сколь-нибудь значимое влияние слактивизма на политический процесс. Тем не менее, 

существует множество примеров, рассмотренных в статье, которые доказывают его 

эффективность. В статье также был проведен анализ эффективности коммуникации 

жителей города и органов власти на основе изучения их активности в городских 

сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Исходя из проведенного исследования мы 

можем дать оптимистичный прогноз на тенденцию развития данной формы 

политической активности. 

Ключевые слова: слактивизм, цифровое политическое участие, политическая 

активность, интернет-коммуникации, социальные сети. 

 

Введение 

Актуальность темы исследования детерминирована тем, что с развитием цифровых 

технологий распространенным явлением стал слактивизм. Это пассивная цифровая 

активность, выражающаяся в малозатратных по времени, силам и финансам действиях в 

сети в целях морального самоудовлетворения, такими действиями чаще всего являются 

подписки на социально-политические группы в социальных сетях, лайки, комментарии, 

репосты и т.д. Некоторые исследователи, считают, что политическая онлайн-активность в 

целом является только имитацией активности и не приводит к сколько-нибудь значимым 

действиям [5]. В 2013 международная организация ЮНИСЕФ провела кампанию под 

лозунгом «Поставьте нам лайк на Facebook, и мы сделаем прививку от полиомиелита нулю 

детей. Мы ничего не имеем против лайков, но вакцины стоят денег» [3]. В современной 

политической науке, однако, доминирует мнение, что цифровая активность такого рода 

оказывает влияние на политическую жизнь общества и термин «слактивизм» не имеет 

такой негативной коннотации. 
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Цель и методы исследования 

Целью исследования является анализ эффективности новой конфигурации 

цифрового политического участия такой как слактивизм. Среди исследователей ведется 

дискуссия о пользе такой формы активности. Рассматривается влияние слактивизма на 

политический процесс.  

Методы исследования. Исследовательскую основу составили публикации 

отечественных и зарубежных авторов – специалистов в сфере коммуникации, политологов 

и социологов. Методами исследования выступили контент-анализ средств массовой 

коммуникации, включенное наблюдение, ивент-анализ, кейз-стади. 

Теоретическая рамка исследования 

Интересно рассмотреть исследование американских авторов Н. Мэдисон и М. 

Кланга, в котором аргументируется концепция взаимосвязи физического и цифрового 

активизма. Исследователи приводят шесть основных критических замечаний в адрес 

слактивизма и контраргументируют их. 

Первым критическим замечанием является то, что цифровая активность бесполезна, 

которым оперирует, например, Е. Морозов [5]. Но стоит отметить, что эффективность 

цифровой активности зависит от того, насколько четко поставлена цель, определены 

основные действия, направленные на решение конкретной задачи. Также авторы отмечают, 

что данный аргумент сосредоточен на том, чтобы рассматривать цифровую активность 

лишь как дополнение к традиционным формам участия. В противовес приводятся слова 

Юргенсона о том, что приоритезация офлайн – это недавняя идеология, в то время как на 

самом деле физическое и цифровое состояния неразделимы. 

Второй и третий аргумент против цифрового активизма предполагают очень близкие 

по смыслу вещи, поэтому мы считаем, что их можно объединить в один и назвать 

«эгоистическим активизмом». Исходя из названия, этот аргумент базируется на корыстных 

мотивах цифровой политической активности. Однако, авторы исследования справедливо 

отмечают, что вне зависимости от форм участия активисты могут извлекать для себя 

определенную выгоду: моральное удовлетворение, установка новых связей, зарабатывание 

денег и т.д. 

Четвертое критическое замечание подразумевает низкие барьеры и транзакционные 

издержки цифрового участия. Слактивизм действительно является формой активизма, не 

требующей значительных временных, моральных и материальных издержек, не требуется 

также и специальных знаний и компетенций. Но, как отмечают исследователи, низкие 

барьеры цифрового политического участия облегчают вход в политическое пространство и 

соответственно повышает охват вовлеченных граждан. 

Из четвертого пункта логично следует пятый, который гласит, что слактивизм не 

требует никаких жертв. Критики склонны указывать на то, что истинный активизм должен 

содержать элементы риска или, по крайней мере, требовать значительных усилий. Авторы 

исследования утверждают, что аргументы критиков значительно ограничивают масштабы 

активизма и романтизируют традиционные формы политического участия, не признавая 

взаимосвязи физического и цифрового. 

И последним пунктом критики является утверждение, что цифровое участие может 

полностью заменить традиционное. Критика состоит в том, что как только цифровое 

действие будет совершено, т.е. поставлен «лайк», сделан «репост», человек больше не будет 

чувствовать необходимость в участии. Эта позиция основана на теории морального 

равновесия. Данная теория предполагает, что человек, находясь перед моральным выбором 

примет решение, основываясь на собственном моральном поведении в прошлом. Например, 

если человек сделал доброе дело в прошлом, то при следующем моральном выборе он 

позволит себе расслабиться и принять морально сомнительное решение и наоборот. Эту 

теорию можно представить в виде модели «моральное лицензирование – моральное 

очищение». Таким образом, критики слактивизма заявляют, что участие в цифровом 

формате ведет к пассивности. Авторы рассматриваемой работы же считают, основываясь 
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на исследовании Д. Шаха, М. Шмиербаха, Дж. Хокинса, Р. Эспино по вопросу корреляции 

времени, проведенного в Интернете и устойчивости социального капитала [6], что время, 

проведенное в Интернете, ведет к вовлечению, а не наоборот. Поэтому утверждение о том, 

что моральное равновесие вызывает пассивизм, является формой цифрового 

предубеждения [4]. 

К тому же Ш. Арнстейн в своей статье «Лестница гражданского участия» [1, р. 217] 

представила прогресс гражданского участия в виде лестницы с восемью ступенями, каждая 

из которых соответствует формам неучастия, формального или символического участия и 

подлинного участия. Данная типология имеет некоторые ограничения, описанные в статье, 

однако с ее помощью можно продемонстрировать как из состояния абсентеизма через 

символические меры гражданское общество приходит к подлинному участию. Мы считаем, 

что данную модель можно использовать в качестве аргумента в пользу слактивизма. 

Таким образом можно сделать вывод, что цифровая активность, учитывая все более 

распространяющуюся и развивающуюся технологизацию общества важна так же, как и 

традиционные формы политического участия. Используя в данной работе термин 

«слактивизм» мы имеем в виду цифровую микроактивность, такую как «лайки», 

«комментарии», «репосты». Одним из самых ярких примеров эффекта от такой активности 

является так называемый Ice Bucket Challenge. Это интернет-челлендж, целью которого 

было привлечь внимание к проблеме бокового амиотрофического склероза и организовать 

сбор средств. Этой болезнью страдал такой известной ученый как Стивен Хокинг. Суть 

челленджа в том, чтобы облиться холодной водой снять это на видео, опубликовать в 

социальных сетях и передать эстафету трём людям. Челлендж стал настолько популярным, 

что по такой цепочке удалось привлечь знаменитых людей, которые пожертвовали на эту 

проблему сотни тысяч и миллионы долларов: основатель Facebook М. Цукерберг, 

основатель корпорации Microsoft Б. Гейтс, изобретатель и основатель SpaceX И. Маск, один 

из создателей Apple Т. Кук, основатель Amazon Дж. Безос и многие другие. Таким образом 

было собрано 15,6 млн долл всего за три недели благотворительной акции [2]. На местном 

уровне примеры слактивизма можно найти в городских сообществах различных 

социальных сетей: «ВКонтакте», «Instagram», «Одноклассники» и т.д. 

Основная часть 

Проанализируем активность участников городских сообществ в социальной сети 

«ВКонтакте» за январь 2022 года Дубны, Ивантеевки и Реутова. Выбраны именно эти 

городские образования, поскольку они являются «пилотными» муниципалитетами по 

реализации проекта «умный город». В каждом из сообществ мы выделили основной 

контент и социально-политический. Также было рассмотрено наличие обратной связи от 

представителей органов власти и служб города. Далее были сделаны выводы об 

эффективности цифровой активности граждан. 

В Реутове существует три сообщества со значительным количеством подписчиков: 

«Реутов» (28917 подписчиков), «Подслушано Реутов» (41152 подписчика) и «Типичный 

Реутов» (37342 подписчика). Основным контентом в первом являются новости города и 

объявления, во втором новости и посты о проблемах в городе, касающихся в основном 

инфраструктуры (неисправное освещение на улицах, некачественные дороги, 

неудовлетворительная работа коммунальных служб). В третьем основной контент 

новостной и развлекательный. Социально-политический контент в сообществе «Реутов» за 

январь 2022 года включает в себя 5 записей о готовящихся законопроектах, под каждой из 

которых не более 10 комментариев, 5 репостов и максимальное количество лайков - 40. 

Социально-политический контент не встречает здесь должного отклика, гораздо более 

обсуждаемы посты о добрых поступках или развлекательные. Например, пост с 

фотографией вечернего зимнего Реутова собрал 134 лайка, 2 комментария и 1 репост. В 

сообществе «Подслушано Реутов» такого контента больше, он связан по большей части с 

благоустройством городского пространства. Например, посты с экоповесткой об установке 

фандоматов для приема вторсырья и об открытии новой поликлиник. В данном сообществе 
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заметно больше активности. Посты о городских проблемах, таких как неочищенные от 

снега дороги получают большое количество лайков и комментариев. Например, 1 такой 

пост получил 203 лайка, 96 комментариев и 32 репоста. Здесь под комментариями к постам 

о проблемах города можно увидеть множество ответов от представителей администрации 

города, различных министерств и ведомств, официальной страницы портала «Добродел». 

По поводу данного сообщества можно сделать вывод, что это эффективный канал связи 

между органами власти города и жителями. Чем популярнее пост, т.е. чем больше лайков и 

комментариев, тем больше вероятность отклика со стороны администрации города или 

соответствующих ведомств, даже региональных, таких как Министерства Московской 

области. В сообществе «Типичный Реутов» основной контент новостной и 

развлекательный. Социально-политического контента практически нет, а активность 

сведена к минимуму. Что интересно, хотя в данном сообществе подписчиков ненамного 

меньше, чем в сообществе «Реутов», активность гораздо ниже. Представляется, что контент 

о проблемах города получает больше отклика от городских жителей, чем развлекательный, 

которого в данном сообществе большинство. 

В Дубне было проанализировано два сообщества: «Подслушано Дубна» (46522 

подписчика), «Дубна» (10039 подписчиков). Основным контентом в «Подслушано Дубна» 

являются новости, объявления, информация о проводимых в городе социальных акциях, 

посты о городских проблемах. К социально-политическому контенту можно отнести посты 

с жалобами на инфраструктуру в городе. Характерно, что подписчики не просто пишут 

жалобы, а обращаются либо к администрации города, либо лично к главе. Администрация 

г.о. Дубна отвечает не на все посты о проблемах, а выборочно и не регулярно. Комментарии 

на эти ответы в основном не удовлетворительные, в отличие от аналогичной ситуации в 

сообществе Реутова. Здесь также активность подписчиков заметно ниже, чем в 

аналогичном сообществе Реутова. В целом в комментариях наблюдается негативный фон. 

Обратная связь работает менее эффективно, жители больше доверяют порталу «Добродел», 

чем даже личному обращению в Администрацию, не говоря уже о постах в сообществах 

«ВКонтакте». Как следствие – данный канал связи становится неэффективным. 

В Ивантеевке были рассмотрены также два сообщества: «Ивантеевка Рулит» (31372 

подписчика) и «Подслушано в Ивантеевке New» (33455 подписчиков). По контенту и 

критерию обратной связи они оказались аналогичными. Основной контент новостной и 

развлекательный. Есть небольшое количество постов о городских проблемах, активность 

подписчиков минимальная. Тем не менее здесь можно наблюдать обратную связь от 

официального сообщества Администрации Ивантеевки, однако ответ стандартный на 

любые жалобы: «информация направлена в профильные службы». К тому же отвечают не 

регулярно, не на все жалобы. Активность как подписчиков, так и органов власти крайне 

мала. Можно предположить, что одно следует из другого: чем меньше активность жителей, 

тем меньше вероятность получения содержательного ответа. Так действует и в обратную 

сторону, подписчики видят простые отписки на свои жалобы и поэтому не видят смысла в 

участии в обсуждениях проблем. 

Выводы 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что слактивизм может 

являться эффективным средством в привлечении внимания к проблеме. Но только в том 

случае, если обратная связь и участие является взаимным со стороны жителей и органов 

власти, и профильных служб. Слактивизм может стать катализатором эффективности 

интернет-канала связи между гражданами и органами государственной и муниципальной 

власти. 
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Abstract: This article is devoted to an analysis of efficiency in regard to a new form of 

digital political participation such as slacktivism. This term describes a digital political activity, 

which doesn’t require a large expenditure of time and material resources. There is a discussion in 

the scientific community about the benefits of slacktivism, which is mainly criticized. Any 

significant influence of slacktivism on the political process is questioned. Nevertheless, there are 

many arguments discussed in this article in favor of its efficiency. In the article the efficiency of 

communication between city residents and authorities is also analyzed based on the research of 

their activity in urban communities in the social network “VКontakte”. Based on this study, an 

optimistic forecast can be made for the further development of this form of political activity. 
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ГРНТИ 11.15 
 

СЕТЕВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ: ТИПЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ВЛИЯНИЯ 

О.А. Нестерчук, Е.В. Зогранян 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ,  Российский университет дружбы народов 

г. Москва, Россия  

Аннотация. В данной статье рассматривается новая технология политического 

влияния, применение которой возможно  как в рамках одного государства, так и за его 

приделами. Сетевые политические структуры не являются концептуально новым 

явлением, однако переход политического процесса в информационное пространство 

позволяет говорить о новых методах и приемах политического воздействия на население 

государства. Практические результаты применения данной технологии мы можем 

видеть в ходе протестной деятельности связанной с выборами президента Республики 

Беларусь 2020 года. 

Ключевые слова: Сетевые политические общности, Интернет, Telegram, 

информационное пространство 

Введение 

В связи с глубокой интеграцией информационно-коммуникационных технологий во 

все сферы жизни общества, вопрос перехода части политической жизни в информационное 

пространство Интернета был лишь вопросом времени. Повсеместное распространение 

смартфонов и доступа к Интернету позволили создать среду, где большая часть населения 

может реализовать свои политические потребности и участвовать в политическом 

процессе, если не реально, то виртуально посредством политического участия в 

информационном пространстве Интернета. Возникновение такого большого количества 

связанных одним устремлением звеньев и имеющих схожие запросы позволили создать 

технологию вовлечения и использования большого количества пользователей сети 

Интернет на определенной территории для реализации политических целей и задач. 

Теоретическая рамка исследования 

Вопрос использования сетевых политических общностей в качестве инструмента 

политического влияния в информационном пространстве Рунета является 

междисциплинарным и для изучения данной темы необходимо использовать научные 

подходы, разработанные представителями различных научных школ и групп теорий. В 

качестве научной базы при написании данной статьи были использованы труды П. Бурдье,  

Д. Истона, Г. Алмонда, Альберт-Ласло Барабаши, М. Кастельса, Г. Инниса, М. Маклюэна и 

др. Также особое значение имеют исследования ряда отечественных ученых Сморгунова 

Л.В., Володенкова С.В., Соловьева А.И. и др. 

Цель и методы исследования 

Целью данного исследования является выявление новых угроз и возможностей, 

возникающих в результате развития информационно-коммуникационных технологий и их 

влияния на политическую сферу жизни общества. В качестве методов исследования были 

использованы анализ, обобщение и классификация. 

Основная часть 

На сегодняшний день мы можем видеть не просто интеграцию информационно-

коммуникационных технологий в политическую сферу жизни общества, а создание 

отдельного информационно-политического пространства. Это можно объяснить рядом 

синергетически взаимодействующих факторов, а именно: падение цен на смартфоны, рост 

качества смартфонов и планшетов, доступность оплаты пользования  Интернетом. В сумме 

эти факторы приводят к тому, что практически у всех жителей России и постсоветского 

пространства есть дешевый и постоянный доступ к Интернету посредством смартфонов. 
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Это позволят оставаться «онлайн» практически все время бодрствования, и на протяжении 

последних лет мы можем видеть стабильные темпы роста как количества пользователей 

мобильным интернетом, так и рост продолжительности нахождения в информационном 

пространстве Интернета непосредственно с использованием мобильных устройств.  

Важно отметить также тот факт, что классические  цифровые платформы под 

названием «социальные сети» также претерпели ряд изменений за последние несколько лет, 

связано это с широким распространением мессенджеров, простота использования и 

скорость передачи данных заставили таких крупных игроков как Facebook выпустить 

отдельное приложение для общения в виде мессенджера в 2011 году [8,с.12], а затем в 2014 

году купить за 19 млрд.  Whatsapp [3]. При этом по итогам 2021 года наиболее 

многочисленными в мире остаются WhatsApp с аудиторией более 2 млрд. человек, второе 

место у  WeChat с аудиторией более 1,26 млрд. пользователей и тройку замыкает Facebook 

Messenger с показателем 988 млн. пользователей [5]. Telegram же по приблизительным 

оценкам недавно превысил отметку в 400 млн. пользователей [7], однако важно отметить, 

что сама платформа имеет наибольшее распространение на территории постсоветского 

пространства и большинство пользователей русскоязычные или понимают русский.  

При этом, согласно статистическим данным возраст аудитории Telegram продолжает 

расти, возрастная группа пользователей не достигших 17 лет в процентном соотношении 

составляет всего 7,7 %, группа пользователей в возрасте 18 - 24 года составляет 21,9 %, 

следующей группой являются пользователи в возрасте от 25 до 34 лет, данная группа 

наиболее многочисленная - 30,6 %. Далее следует возрастная группа 35-44 года с 

процентным соотношением 21,3 %, и замыкает список группа пользователей 45-64 года с 

показателем 18,5 %. Как мы можем видеть, если считать суммарный процент пользователей 

старше 25 лет, то мы получим 70,4 %. А наиболее популярной тематикой являются 

новостные каналы - 82%, развлекательные и политические каналы занимают второе место 

по популярности с показателем 59 % [2].  

Также стоит обратить внимание на показатели количества подписок пользователей, 

только 11,3 % пользователей подписаны на количество каналов не превышающие 

показатель равный пяти. Большая часть пользователей подписана одновременно на 16-25 

каналов (18,8 %). При этом пользователей подписаны более чем на 16 каналов суммарно 

более 52%. Однако интересным является факт, что только 21 % пользователей читают более 

16 каналов, основная часть пользователей использует в качестве источника информации до 

10 каналов.[2].  

Из вышесказанного следует, что в силу высокой гомогенности состава подписчиков 

каналов и схожести публикуемого контента становится возможным создание так 

называемых эхо-камер [4,с.268] и сетевых политических общностей. Под сетевой 

политической общностью понимается добровольное объединение людей в пределах 

информационного пространства Интернета (определенной цифровой платформы) на основе 

общих идей, идеологий, целей и идентичностей, при этом зачастую такого рода сетевые 

общности имеют свою культуру (набор правил и норм), общий механизм декодирования, 

большинство членов солидаризированны унифицированным воображением, а сама сетевая 

структура имеет более короткий жизненный цикл по сравнению с классическими 

политическими институтами и распадается после реализации своих интересов, также 

причиной распада может служить осознания невозможности реализации поставленных 

задач, либо уничтожение задачи как таковой. 

Согласно статистике в период  с 24 февраля по 24 марта на примере двух наиболее 

распространенных каналов на территории РБ, а именно Nexta и Nexta Live, можно заметить 

ряд интересных закономерностей. Если проанализировать список каналов, которые 

цитирует Nexta Live, то можно составить список наиболее популярных: NEXTA, LUXTA, 

I7,Светлана Тихановская. А также с определенной периодичностью ряд следующих 

каналов: Команда Навального, Инсайдер Украина Новости Война 574.8 к, Униан 435.4 к, 

Zelenskiy. Далее если рассмотреть аналогичные показатели для канала Nexta, то мы увидим 
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следующий список: Nexta Live , I7,  Luxta, Светлана Тихановская. При этом нужно 

отметить, что также есть ссылки на ряд других каналов, однако по тематике и содержанию 

данные каналы схожи с содержанием Nexta Live и NEXTA [6].   

Достаточно интересным является тот факт, что если проводить контент-анализ 

публикуемой информации, то она практически полностью идентична, а зачастую 

полностью повторяется, среди каналов придерживающихся антироссийской риторики, 

причем как белорусских каналов, так и украинских. Однако, как мы можем видеть, 

практически полностью отсутствуют перекрестные ссылки на каналы за пределами РБ. 

Внутри эхо-камеры созданной посредством создания сети сетей каналов на основе 

платформы Telegram становится возможным создание сетевых политических общностей 

для дальнейшего их использования в целях реализации политических интересов и задач. 

Также важно отметить, что информация и видео публикуются от лица 

администраторов каналов без упоминания первоисточника. Также во время минских 

событий был использован другой алгоритм публикаций с большим количеством 

перекрестных ссылок.  

В связи с этим можно выдвинуть гипотезу, что во время минских событий 

происходило создание своего рода сети сетей [1,с.15], на территории РБ наблюдается 

скорее централизованный источник «альтернативных СМИ» и работу с уже созданными 

сетевыми политическими общностями.  Такого рода структуру распространения 

информации можно объяснить тем, что после спада активности минских событий 

произошло своего рода затухание информационного возмущения, однако был сформирован 

пользователь с набором определенных механизмов декодирования,  получивший ряд 

ключей декодирования и по определенным причинам поддерживающий альтернативную 

точку зрения. Такого рода спящие члены сетевых политических общностей с уже 

«подготовленными» паттернами поведения представляют большой научный интерес и 

одновременно потенциально являются угрозой как политической. так и экономической 

стабильности государства. В качестве доказательства данного высказывания можно 

привести так называемую «Рельсовую войну» в Республике Беларусь. 

Однако стоит отметить, что использование сетевых политических общностей можно 

и нужно рассматривать как инструмент политического влияния, и как любой инструмент, 

данный имеет свои сильные и слабые стороны. Опыт минских событий показал, что сетевые 

политические общности работают достаточно эффективно в условиях плотного 

информационного пространства, когда сами пользователи платформы, в данном случае 

Telegram, создают большие объемы контента, который обрабатывается модераторами, 

институционально выступающими в качестве фильтров информации, поступающей в 

Telegram-канал.  

По своей сути все сетевые политические общности можно разделить на два больших 

типа в зависимости от архитектуры информационного обмена. К первому типу следует 

отнести относительно малочисленные объединения пользователей внутри 

информационного пространства, в данном случае внутри информационной платформы 

Телеграм. Зачастую такие объединения состоят из нескольких сотен человек, и при этом 

обмен информации между звеньями происходит без помех. Каждое звено сетевой 

структуры имеет возможность коммуникации, имеет право использовать единый канал 

передачи информации, не получая на это разрешение от других узлов. В данном типе 

структур существуют так называемые неписаные нормы поведения, те звенья, которые 

выходят за пределы установленных норм поведения придаются своего рода остракизму, 

«бану». Таким образом, происходит постоянный обмен информацией.  

Ко второму типу сетевых политических общностей можно отнести такие каналы, как 

вышеуказанные Nexta и Nexta Live. В силу большого количества пользователей данных 

каналов становится невозможным осуществлять и координировать информационный 

обмен между звеньями сетевой информационной структуры. Если взять пример Nexta, то 

даже если 1 процент от 450 тыс. звеньев захочет раз в 12 часов отправлять одно сообщение, 
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то получится 6,25 сообщения в минуту или чуть более 1 сообщения в 10 секунд. При этом 

важно отметить, что звено не должно давать обратную реакцию на размещаемые в едином 

информационном канале сообщения, иначе это увеличит количество передаваемых 

сообщений в разы, а в случае подписки пользователя еще и на другие каналы, то плотность 

информационного потока, который должен переработать пользователь превышает 

физические возможности звена. Таким образом, архитектура информационного 

пространства первого типа сетевых политических общностей неприменима к каналам с 

количеством пользователей более 1 тыс. человек, однако зачастую такого рода каналы 

включают до 500 пользователей. Telegram как платформа, понимая поставленную задачу, 

предоставляет пользователям институционально иную форму организации, а именно 

каналы, где пользователи не могут прямо общаться друг с другом через единое 

пространство, в такого рода каналах существует монополия на размещение информации. 

Администратор канала решает, какую информацию размещать внутри информационного 

пространства канала.  

Стоит отметить, что по своей функциональной сути второй тип сетевых 

политических общностей можно разделить на два подтипа. В качестве первого подтипа 

можно рассмотреть уже описанную выше архитектуру, а ко второму подтипу стоит 

относить те каналы, где существует возможность определенного рода реакции на 

опубликованную информацию. Участник канала может оставить свой комментарий под 

любым постом, вступить в этих комментариях в диалог, дискуссию, одним словом начать 

информационный обмен с другими звеньями сетевой политической общности. При этом 

создается как бы информационное субпространство, его содержание скрыто от других 

пользователей, и для того, чтобы «войти» в него, необходимо зайти в комментарии под 

постом, нажать на пост, открыть «дверь» и совершить действие. При высокой плотности 

информационного потока и большого количества постов такие «переходы» могут 

происходить реже, тем самым теряется глубина вовлеченности звена именно в 

информационное пространство данной сетевой политической общности. Стоит отметить, 

что 30 декабря 2021 года Telegram анонсировал возможность указать «реакцию» на пост. 

По своей сути 11 видов реакций являются наиболее распространенными реакциями 

среднестатистических пользователей на получаемую из вне информацию, просто эта 

реакция переведена в упрощенную форму «смайлов», реакция закодирована в форме 

визуального образа, но самое главное, что она видна под самим постом, больше не нужно 

«заходить» в информационное субпространстово, теперь можно оставляют упрощенную 

реакцию на декодированную информацию размещенного в информационном пространстве 

поста, при этом происходит его частичное изменение. Однако в силу рядя когнитивных 

искажений, в частности, избирательного восприятия и принципа социального 

доказательства, размытость «реакций» позволяет свободно интерпретировать их в любой 

удобной форме. Такого рода «реакции» в силу своей ширины значимости могут 

декодироваться у различных звеньев сетевой структуры по-разному, они позволяют 

вызывать процесс декодирования, посылать информационный запрос, раздражитель в 

центр декодирования, тем самым поддерживать вовлеченность на качественно более 

высоком уровне.  

Выводы 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать предположение, что рост 

вовлеченности пользователей в информационное политическое пространство будет 

продолжаться, также скорее всего продолжит расти охват аудитории, вырастет количество 

возрастной аудитории. Сами цифровые платформы все активнее начинают играть роль 

плацдарма для политического противоборства, что с одной стороны позволяет снижать 

материальные издержки на политическую борьбу, а с другой - вовлекать большинство 

населения в информационно-политическое противоборство. Проблема заключается в том, 

что по своей сути платформе безразлично, что именно она продвигает, если это не наносит 

ущерб доходам и интересам самой платформы, иными словами, нет ни законодательной 
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базы в данном направлении, ни функциональных возможностей осуществлять точечное 

воздействие на информационное поле. Блокировка платформы не всегда является самым 

результативным методом ведения противоборства, в связи с чем возникает вопрос о  

готовности общества к колонизации будущего, к тому, что готовит дальнейшее развитие 

информационно-коммуникационных технологий?  
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Abstract: This article discusses a new technology of political influence, the use of which is 

possible both within the framework of one state and beyond it. Network political structures are not 
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Аннотация: Современное цифровое пространство предполагает новые формы 

взаимодействия граждан. Это предоставляет возможности для конструирования новых 

субкультур с собственными мифологиями. Целью исследования является выявление связи 

мифов, популярной культуры и политики в цифровых вигилантских сообществах на 

примере движения «Хрюши против». Методологией исследования выступает 

структурализм. Метод исследования: критический дискурс-анализ в интерпретации М.В. 

Йоргенсена и Л.Дж. Филиппса. На основе изучения сообщества «Хрюши против» были 

сделаны следующие выводы: приоритетом, действительно, является защита прав 

потребителей легальными методами. Также существует тенденция героизация 

участников движения в рамках их мифологии. Исследование выполнено в рамках гранта 

РФФИ № 21-011-31445 «Цифровой вигилантизм и практики формирования публичных 

ценностей: захват сетевого гражданского общества?» (руководитель – д.полит.наук, 

доц. Волкова А.В.) 

Ключевые слова: мифы, цифровое пространство, вигилантизм, политический 

фольклор, Хрюши против 

 

Введение 

Сегодня возникают новые способы взаимодействия граждан друг с другом и 

объединения их в различные сообщества. Процесс координации и самоорганизации 

граждан с помощью современных средств массовой коммуникации весьма эффективно 

осуществляется на протяжении довольно длительного времени. Можно заметить, что если 

изначально онлайн-активизм носил в большей степени аффективный характер, то сейчас в 

связи с все большим проникновением социальных сетей в жизнь граждан приобретает 

системный характер. Сетевое гражданское общество расширяет масштаб подобных 

движений, вовлекая в свою деятельность, пусть и не физически, но посредством 

виртуального взаимодействия, большое количество индивидов.  

В этом плане весьма интересна деятельность цифровым вигиланстких сообществ, 

поскольку они не только являются добровольными объединениями граждан, но и, на наш 

взгляд, ярким примером многих фольклорных мотивов. 

Теоретическая рамка исследования 

Весьма важно в этом ключе определиться с категорией «мифы» с учетом того, что они не 

предполагают универсальной структуры [5]. В контексте движения вигилантов можно 

предположить, что, вероятнее всего, они относятся к сфере политического, поскольку, как 

уже можно было понять, их основной целью является не столь защита чьи-либо прав и 

действий, сколько получения доступа к власти в ее самом классическом веберианском 

понимании, и доминированию над остальными группами населения.  

Сами политические мифы способствуют том, что практики политического 

доминирования становятся с точки зрения обывателя не только символом, означающим их 

легитимность, но и способом осуществлением процесса коммуникации между теми, кто 

разделяет то или иное политическое пространство. Специфика в данном случае зависит не 

только от существующих культурных и исторических контекстов, но и от трактовок 

символов, принятых в обществе, а также «темпорального режима политической памяти», в 

котором и существует эта система мифов [1].  
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Возможно, согласится с точкой зрения, согласно которой политический миф 

трактуется «…прежде всего как разновидность социального мифа. В политическом мифе 

также просматривается характерная для современного мифа двухуровневость: с одной 

стороны, разделяемые веками. коллективные представления, с другой стороны, 

составляющие, коррелятивные текущей политической конъюнктуре. Наличие двух 

вышеуказанных уровней характерно для любого современного мифа, в том числе и для 

политического. Сочетание «архаического» и «конъюнктурного» («инструментального») 

уровней делает миф уникальным феноменом; отличает его, с одной стороны, от древнего, 

или классического, мифа и, с другой стороны, от идеологических построений» [2]. 

Цель и методы исследования 

Целью исследования является выявление связи мифов, популярной культуры и 

политики в цифровых вигилантских сообществах на примере движения «Хрюши против». 

Методологией исследования выступает структурализм. С точки зрения К. Леви-

Стросса главной составляющей любого мифа являются не язык и не форма его воплощения, 

а рассказанная история, сюжет которой не ограничивается каким-то рамками [4]. 

Следовательно, в данном случае представляется перспективным в качестве метода 

исследования использовать критический дискурс-анализ в интерпретации М.В. Йоргенсена 

и Л.Дж. Филиппса. 

Основная часть 

«Хрюши против» (слоган «Боремся со свинским отношением к людям»)  - одна из 

наиболее неоднозначных организаций, которую можно рассматривать при изучении 

практик российского цифрового вигилантизма. Она имеет статус НКО, позиционирует себя 

как волонтерское движение по защите прав потребителей, в некоторых видеороликах, 

датированных 2015-2017 гг. можно обнаружить ссылку на то, что «При реализации проекта 

используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в 

соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 №79-рп и 

на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Лига 

здоровья нации»». Присутствует на всех крупных платформах Рунета. 

Отличительной чертой «Хрюш против» являются театрализованные акции с целью 

привлечения внимания правоохранительных органов к случаям нарушениям закона о 

правах потребителей (созданные в 2010 году, они прославились акцией в июне 2012 года 

против петербургского универсама «Народный»): активисты одеваются в костюмы 

мультяшных свиней. 

Заметим, что образ свиньи в мировой культуре весьма неоднозначен и колеблется от 

ассоциаций с «грязным животным» до символа плодородии, кормилицы. Это находит 

отражение не только в огромном количестве пословиц и поговорок, но и мифических 

Кроммионской свинье, Варахи, Хильдисвини (не лишним будет вспомнить и о 

дружелюбных Хрюше, Пяточке и Нюше).  В контенте сообщества присутствует диссонанс 

не только названия с аватаром, на котором изображена весьма агрессивная свиная голова, 

но и содержания: посты о нарушениях прав потребителей, демонстрация выигранных в суде 

дел перемежаются поздравлениями с днем рождения, выступлениями активистов в 

известных средствах массовой информации (например, на «Русском радио»), розыгрыши 

брендированной продукции и предложением вступить в ряды активистов. Можно сказать, 

что здесь создается именно атмосфера общего доверия, практически добрососедской 

помощи. 

На официальной странице организации в ВКонтакте дана краткая информация о 

роде деятельности: «"Хрюши против" это символ борьбы за права потребителей. Это люди 

по всей стране, объединенные идеей того, что надо искоренять хамское отношение к 

покупателям, пресекать продажу просроченной продукции и добиваться того, чтобы 

каждый получал качественные и свежие продукты. Хрюши против – открытая и прозрачная 

организация. Каждый может присоедениться к нам, ведь возможность бороться за свои 

права – неотъемлимая часть конституции Российской Федерации» [4].   
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Видео выходят регулярно. По тематике их условно можно разделить на ролики, 

посвященные самим акциям, и комментарии руководительницы организации Светланы 

Васильевой по поводу особенно резонансных рейдов и их последствий. 

Аудитория активна, поскольку под каждой из публикаций большое число лайков и 

комментариев. Можно заметить, что чаще всего пользователи выражают одобрение или 

кратко высказываются по поводу происходящего. Обратная связь с руководителями 

организации происходит во время прямых эфиров. 

Обратимся к самим роликам. Если речь идет не о прямом эфире, а репортаже с рейда, 

то они сделаны по одному шаблону: небольшой пролог на несколько секунд, эффектная 

заставка с музыкой и основная часть, состоящая обычно из нескольких частей завязка 

(Светлана Васильева и ее коллеги приходят в точку продаж и начинают изучать 

ассортимент), кульминация (в процесс поиска просроченной продукции привлекаются 

покупатели и сотрудники магазина, иногда действия приобретают конфликтный характер, 

вызываются сотрудники правоохранительных органов), развязка (подводится итог рейда). 

Таким образом здесь виден пример обычного сторителлинга, который встречается в любом 

профессиональном сценарии или рассказе. Можно сказать, что в видеоматериалах «Хрюши 

против» не присутствует отсылок к импровизациям и стихийности, в углу экрана 

присутствует миниатюрный символ движения – голова сердитого поросенка, скорее они 

напоминают выпуски одной передачи (пусть с разным хронометражом). При этом материал 

подается в достаточно мягкой манере. 

Можно отметить в некотором смысле изначально миролюбивый посыл активистов. 

Ролики начинаются не с агрессивных призывов разгромить торговую площадь, а с 

предложения разобраться в ситуации. 

Судя по большинству записей сами активисты стараются не только не устраивать 

конфликты, которые могут привести к негативным последствиям для них и быть 

приравниваемым к деяниям наказуемым в рамках административного или уголовного 

кодекса, но и не поддаваться на провокации со стороны работников магазинов и рынков.  

Часто происходят обращения к покупателям с просьбой о помощи в поисках 

просроченного товара, что с одной стороны свидетельствует о демонстрации намерения 

быть вместе с простыми гражданами, открытости, а с другой – заботы, что переводит 

дискурс движения из разряда общественно-политических в общественно-бытовой. Речь 

идет именно об отстаивании здоровья потребителя, не о неком изменении общества, а 

именно об обеспечении исполнения правил торговли и сбыта товаров (можно заметить, что 

и само название движения, звучит именно как «хрюши», а не «свиньи», «поросята», то есть 

выбрано слово не только мягкое по звучанию и не имеющее ассоциаций с питанием, но и 

ассоциирующееся с персонажем из детской передачи).  

Важно отметить выкладываемые записи прямых эфиров с руководительницей 

движения Светланой Васильевой (например, «Хрюши против - Стрим. Ситуация в 

Перекрестке»; «Хрюши против - ответы на вопросы»; «Хрюши против - Про суды и другие 

распространенные вопросы») – они сделаны отнюдь не по канонам прямых эфиров 

блогеров, а скорее как обращения обычного человека, для которого подобное действие 

просто один из способов коммуникации со своей аудиторией. Со спокойными интонациями 

в голосе происходит рассказ о том, как «Хрюши против» последовательно достигают своих 

целей, включая выступления в суде против магазинов, нарушающих закон «О правах 

потребителей», и даются ответы на вопросы пользователей, сочувствующих движению. 

Выводы 

Видео «Хрюш против» не носят развлекательный характер, в них отсутствует 

стремление к сенсационному разоблачению, столь характерному для журналистского 

дискурса. Здесь идет речь именно об отстаивании своих прав с помощью легальных 

методов. Это способствует тому, что «Хрюши против» имеют общественно-

просветительский характер, а в виду того, что изучаются магазины разного ценового 

сегмента, проект ориентирован на самую широкую аудиторию.  



 

109 

 

Комментаторы «Хрюш против» предпочитают эмодзи-жесты, а также изображение 

поросенка (они здесь представлены во всех трех видах, предлагаемыми каталогом эмодзи: 

мордочка, рыло и фигура животного). Их иллюстративный материал к комментариям 

несколько хаотичен и представляет собой различные группы эмоции и «материальные 

ценности», которые часто можно трактовать как комплиментарные (цветы, сердечки, 

подарок).  

Еще раз повторим, что отличительной чертой этого движения, выделяющей его из 

ряда других вигилантских организаций, является их следование законам Российской 

Федерации. На первый план должна выйти не скандалы и информационные поводы, а 

защита прав потребителей.  

В этом контексте можно обозначить, что в данных сообществах весьма значим 

героический миф. Активисты движения приравниваются к героям, которые несут благие 

идеи и совершают подвиги во имя общей пользы.  

 

*Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ № 21-011-31445 «Цифровой 

вигилантизм и практики формирования публичных ценностей: захват сетевого 

гражданского общества?» (руководитель – д.полит.наук, доц. Волкова А.В.) 
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Abstract: The relevance of the topic is due to the fact that the digital space presupposes new 

forms of interaction between citizens. This provides opportunities for constructing new subcultures 

with their own mythologies. The purpose of this report is is to identify the connection between 

myths, popular culture and politics in digital vigilante communities using the example of the 

"Khryushi protiv". The methodology of the research is structuralism. Research method is critical 

discourse analysis interpreted by M.V. Jorgensen and L.J. Philips. Based on the study of the 

"Khryushi protiv" community, the following conclusions were made: the priority, indeed, is the 

protection of consumer rights by legal methods. There is also a tendency to glorify the participants 

of the movement within their mythology. This work was supported by the grant RFBR № 21-011-

31445 «Digital vigilantism and the practice of creating public values: hijacking network civil 

society?» (project leader – Volkova A.V., Doctor Political Science, Associate Professor). 

Keywords: myths, digital space, vigilantism, political folklore, Khryushi protiv 

 

 



 

110 

 

 

ГРНТИ 11.15. 

 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ГОРОДСКИХ ПРОБЛЕМНЫХ СООБЩЕСТВ В 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И МЕССЕНДЖЕРАХ* 

Д.А. Качусов 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия. 

dmitrij.kachusov@mail.ru 

 

Аннотация. В статье проанализированы степень и характер использования 

цифровых технологий в деятельности патриотических организаций как одного из 

значимых сегментов системы патриотического воспитания. В результате исследования 

основных направлений работы и информационных ресурсов детско-юношеских 

организаций патриотической направленности в регионах Сибирского федерального округа 

и экспертного опроса руководителей данных организаций сделан вывод о преимущественно 

PR-функционале цифровых технологий. Большинство действующих патриотических 

организаций имеют интернет-ресурсы для информирования «внешней» общественности 

о своей деятельности, доведения «полезной информации» до своих членов и привлечения 

новых участников. Непосредственно в текущей работе цифровые технологии используют 

только отдельные организации историко-патриотической и гражданско-

патриотической направленности. В результате сделан вывод о незначительной и 

фрагментарной цифровизации процессов патриотического воспитания в среде НКО и 

дополнительного образования и отсутствии на данном этапе предпосылок к 

положительной динамике в этом направлении. 

Ключевые слова: интернет, социальные сети, самоорганизация граждан, 

гражданская активность, сетевые сообщества, городские сообщества, урбанистика.  

 

Углубление и расширение процесса информатизации приводит к возрастанию 

значимости виртуальных практик в повседневной частной и общественной жизни граждан. 

Информационно-коммуникационные технологии предоставляют людям новые 

возможности для оперативного взаимодействия, налаживания межличностных связей, 

обсуждения актуальных местных проблем и, в целом, для самоорганизации. Российская 

практика не является исключением: несмотря на сужение спектра возможностей для 

участия граждан в публичной политике, их активность и самоорганизация продолжают 

проявляться в решении вопросов формирования благоприятной среды проживания. Данная 

тема изучается российским научным сообществом и находит отражение в исследованиях 

ряда отечественных исследователей, таких как И.А. Бронников [1], Ю.А. Головин, А.А. 

Фролов [2], А.И. Кольба [3], Л.И. Левкина [4], И.В. Мирошниченко [5], А.А. Никифоров, 

А.С. Шерстобитов [6], А.В Соколов [7, 8]. 

Развитие подобных объединений на локальном уровне позволяет привлечь новых 

участников к решению местных проблем, кооперироваться и получать дополнительные 

ресурсы, способствует вовлечению населения в деятельность местного самоуправления. 

Как правило, городские сетевые сообщества обладают свободным участием, низким 

уровнем формализации и функционируют на принципах сетевой организации.  Задачи 

данных сообществ концентрируются в актуальных на локальном уровне проблемных 

областях, непосредственно соприкасающихся со сферой жизни местных социумов: 

благоустройство, создание общественных пространств, сохранение зеленых зон, очистка 

территорий, раздельный сбор мусора и т.п. В настоящий момент, в немалой степени с 

помощью соцсетей и интернет-СМИ, подобная деятельность получила широкую 

общественную поддержку, в нее стала вовлекаться социально активная часть общества. 
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Внедрение интернета в повседневную жизнь жителей России выразилось в 

увеличении количества пользователей социальных сетей. По данным Левада-центра, с 2017 

по 2021 г. число россиян, которые заходят в соцсети ежедневно или практически 

ежедневно, увеличилось в полтора раза, с 37% до 57%. Значительно сократилось и число 

тех, кто не пользуется ими вообще – с 41% в 2017 г. до 26% в 2021 г. [9] В связи с этим, 

возникает вопрос уровня представленности городских проблемных сообществ в 

виртуальной сфере. 

Чтобы ответить на него, был проведен анализ социальных сетей ВКонтакте, 

Instagram, Facebook, Twitter, Одноклассники, мессенджера Telegram, а также видеохостинга 

YouTube на предмет наличия страниц или групп гражданских объединений. Всего в 

четырех регионах (Алтайский край, Новосибирская, Кемеровская и Томская области) было 

выявлено 68 гражданских объединений общественно значимой направленности. Их 

деятельность в сети интернет направлена на актуализацию общественного мнения по 

проблемам городской жизни, информирование максимально широкой аудитории о своей 

деятельности и о состоянии поднимаемых ими вопросов, привлечение новых сторонников, 

анонсирование проводимых мероприятий. Для этого руководители или администраторы 

сообществ ведут страницы или группы в социальных сетях и мессенджерах. 

Соцсеть ВКонтакте является крупнейшей в России. По данным Левада-центра, за 

2021 г. ей пользовались 43% россиян [9]. Она насчитывает 23,8 млн. активных авторов, 

которые генерируют самый большой объем контента – 408,8 млн. сообщений в месяц [10]. 

Учитывая столь широкий охват аудитории, неудивительно, что практически все 

проблемные объединения имеют страницы с наибольшим числом последователей именно 

ВКонтакте. Еще одним фактором, способствующим широкому использованию данной сети 

различными гражданскими объединениями, является высокая доля молодежи в возрасте от 

25 до 34 лет, которая и является основным «поставщиком» активистов – 29% [10]. 

ВКонтакте следует выделить 28 активных сообществ с числом подписчиков не менее 

1 тыс., действующих в различных проблемных сферах: сбор и переработка мусора, 

экологическое просвещение, урбанистика, благоустройство, городской транспорт. В 

качестве примеров можно назвать «Шпиль – Барнаульское городское сообщество», 

«Градика – городские инициативы и проблемы» (Барнаул), «Стрекалов. Благоустроенный 

Новосибирск», «Маршрутка TV» (Новосибирск), «Бердск: Всё плохо», «Город, где хочется 

жить» (Томск), «Умный транспорт Томска» и др. Особенно крупными являются 

экологические и зоозащитные сообщества, такие как «Томская зоозащитная организация 

"СОДРУЖЕСТВО"» (26395 участников), «Зеленая белка» (7987 участников, Новосибирск), 

«Мусора.Больше.Нет» (5236 участников, Барнаул), «Чистый мир. Томск» (5962 

участников).  

Есть и менее многочисленные сообщества. Часть из них мало отличается по 

ставящимися задачам от вышеназванных, однако можно выделить группы, посвященные 

отдельным проблемным объектам или решающие конкретные задачи: «Субботники Парк 

БМК – народный парк!» (Барнаул), «Субботники на Спичке» (Барнаул), «Сохраним 

Военный городок №17 в Новосибирске!», «ТРОД "Исторический центр"» (Томск), «Томск 

в защиту Академгородка, озер и леса», «Защитим Томскую тайгу», «Эко-парк "Ползуновъ"» 

(Барнаул), «Открытая Эко Школа "Чистые берега"» (Барнаул), «Сохраним Заельцовский 

бор!» (Новосибирск). Нередко они имеют ситуационный характер и возникают как 

«реакция» гражданского общества на общественно значимые проблемы, вызывающие 

широкий общественный резонанс. К примеру, уничтожение зеленых зон города, 

распространение несанкционированных свалок, планы застройки старинного 

сереброплавильного завода и площади Сахарова в Барнауле, снос жилого комплекса 1920-

х гг. «Рабочая пятилетка» и разрушение исторических зданий на территории военного 

городка №17 в Новосибирске, снос старинных деревянных домов в Томске и т.д. 

Также можно выделить интернет-сообщества, являющиеся частью всероссийской 

или межрегиональной сети, например, группы ВКонтакте: «Центр Прикладной 
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Урбанистики» (36 городских сообществ, в том числе в Барнауле и Новосибирске), 

«Городские проекты» (86 сообществ, есть во всех региональных центрах), «Гражданский 

патруль» (не менее 45 отделений по всей России, есть сообщества в Барнауле, Кемерово, 

Новосибирске). Подобные объединения действуют под эгидой общественных организаций, 

имеют собственные сайты и развитую сеть, состоящую из основного и ряда региональных 

отделений разной численности (от нескольких десятков до нескольких тысяч). 

Социальные сети Instagram и Одноклассники по числу пользователей делят второе 

место: ими пользуется 31% россиян [9]. Обращает на себя внимание активное освоение 

проблемными сообществами социальной сети Instagram (деятельность запрещена на 

территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности), которая в 

последние годы демонстрировала наибольший прирост аудитории. По числу активных 

пользователей (38,1 млн. авторов.) уже занимает первое место в России, но по общему 

числу сообщений значительно уступает ВКонтакте – 135 млн. в месяц на конец 2021 г. [10] 

Однако необходимо упомянуть, что признание Meta Platforms Inc. экстремисткой 

организаций в РФ, привело к запрету принадлежащей ей сети Instagram на территории 

страны, что негативно скажется на ее дальнейшей деятельности в России. 

Представленность проблемных сообществ в Instagram в целом меньше, чем в сети 

ВКонтакте, большая часть из них посвящена экологической и природоохранной 

проблематике. Необходимо отметить, что Instagram предоставляет больше инструментов 

для привлечения и мобилизации потенциальных участников, многие из которых уже 

насчитывают несколько тысяч подписчиков: «UProject», «Раздельный сбор | Барнаул», 

«Чистый мир. Томск», «ЭкоКемерово. Экологическое сообщество». Отдельно можно 

выделить самые многочисленные сообщества, сконцентрированные в Новосибирске – 

«Город не бесит» (7307 подписчиков) и «Зеленая белка» (12800 подписчиков). 

Несмотря на то, что социальная сеть Одноклассники разделяет с Instagram второе 

место по популярности в России, в ней гораздо меньше активных авторов – 5,1 млн., 

которые генерируют 88,5 млн. сообщений за месяц [10]. В данной сети представлено 

значительно меньше сообществ, чем ВКонтакте, заметно ниже и численность их 

подписчиков. В частности, группа «ЭкоКемерово. Экологическое сообщество» 

насчитывает 1206 участников, «Мусора.больше.нет» (Барнаул) – 329, а «Стрекалов. 

Благоустроенный Новосибирск» – всего 14. Очевидно, подобная низкая репрезентация 

сообществ объясняется ориентацией Одноклассников, прежде всего, на предоставление 

развлекательного контента.  

Социальные сети Facebook (деятельность запрещена на территории РФ по 

основаниям осуществления экстремистской деятельности) и Twitter в России менее 

распространены, ими пользуются всего 9% и 3% россиян соответственно [9]. Среди 

городских проблемных сообществ можно выделить только отдельные, которые имеют 

страницы в них. В Facebook это «Шпиль – Барнаульское городское сообщество» (2400 

подписчиков), «Зеленая белка» (Новосибирск) (347 подписчиков), «Город не бесит» (406 

пользователей). Twitter практически не используется местными гражданскими 

объединениями, в нем имеет собственную страницу с 44 подписчиками только 

новосибирское эко-сообщество «Зеленая белка». 

Мессенджер Telegram часто используется объединениями, имеющими группы в 

других соцсетях, как средство оперативного размещения новостей и иной информации. В 

исследуемых регионах сообщества имеют телеграм-каналы, как относительно крупные, 

например, «Город не бесит» (1480 подписчиков), «Экоцентр ProZero» (498 подписчиков), 

так и малочисленные, например, «Делай Томск лучше!» (96 подписчиков). Отдельно 

следует выделить самостоятельный телеграм-канал «Барнаульский Нытик» с 1705 

подписчиками, освещающими актуальные проблемы городского благоустройства. 

Видеохостинг YouTube в России находится на втором месте по числу пользователей 

– 34% [9], и на третьем месте по числу активных авторов – 8,5 млн. [10] Хотя на данной 

площадке действуют многие каналы социально-политической проблематики, проблемные 
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сообщества локального уровня практически не представлены – только 4 из них имеют свои 

каналы на YouTube с минимальным числом подписчиков. Это «Мусора.больше.нет» (106 

подписчиков), «Зеленая белка» (130 подписчиков), «Тайга Томская» (127 подписчиков) и 

«ЭкоКемерово. Экологическое сообщество» (73 подписчика). Очевидно, это связано со 

сложностью ведения канала на площадке, основной формат материала на которой – видео, 

создание которого гораздо более трудозатратно, чем текстовые или содержащие 

фотографии посты. 

Таким образом, можно видеть, что соцсеть ВКонтакте явно доминирует в 

виртуальном пространстве: в ней имеют группы или страницы практически все сообщества. 

Широкая популярность данной сети у населения позволяет им легче находить своих 

сторонников и транслировать свои сообщения на большую аудиторию. В Instagram 

представлено гораздо меньше сообществ, однако они, как правило, отличаются большой 

численностью и до настоящего времени демонстрировали активный рост. Значимой 

площадкой для общественной деятельности является и мессенджер Telegram, однако 

большая часть сообществ в нем еще не представлена. Социальная сеть Одноклассники 

пользуется большой популярностью у россиян, тем не менее, проблемные сообщества в 

данной социальной сети практически не представлены. Также мало используются 

гражданскими объединениями и такие интернет-площадки, как Facebook, Twitter, YouTube.  

 

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 20-311-

90029 «Гражданская активность как фактор развития местного самоуправления в 

современной России (на примере регионов Юго-западной Сибири)» 
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Abstract. The study analyzes the use of modern information and communication environment 

by urban problem communities in their activities. Information technologies have a great impact 

on the socio-political life of society, presenting citizens with new opportunities to participate in it 

and contributing to the development of network interactions between individuals, their 

associations and government institutions. Social networks and messengers have become an 

indispensable tool of civil self-organization, which makes it possible to find new supporters and 

attract public attention to significant problems. Vkontakte, Instagram, Facebook, Twitter, 

Odnoklassniki, Telegram and YouTube are used by urban problem communities dealing with the 

issues of urbanism, ecology and urban improvement. It can be concluded that civil associations 

are actively mastering the information environment, but the level of their representation in various 

social networks differs, as well as the number of the communities themselves. 

Keywords: internet, social networks, self-organization of citizens, civic activity, network 

communities, urban communities, urban studies. 
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Аннотация. Масштабность и динамика современного формата цифровизации 

политической реальности заставляют оперативно обновлять существующую систему 

подходов к пониманию и использованию термина «цифровая безопасность». 

Беспрецедентное множество политических явлений и процессов с неумолимой скоростью 

переносится в контур современных цифровых высокотехнологичных платформ и сервисов, 

что экспортирует проблемы организации и оптимизации контрольной деятельности, 

хранения и сортировки имеющихся материалов, получения доступа к особо важной 

информации, распространения находящейся в распоряжении информации и т.д. в 

качественно иной научно-исследовательский фокус. Более интересными представляются 

некоторые вопросы, связанные в том числе с продуцированием доверия, оформлением 

оснований собственной конкурентоспособности в актуальных цифровых условиях 

политической действительности. В данном контексте политика США сегодня 

представляет собой интересный политический научно-исследовательский кейс. 

Ключевые слова: цифровая безопасность, политика США, Д. Трамп, Дж. Байден, 

политические действия, политические решения. 

 

Введение 

Логика перезагрузки современной американской политики напрямую связывается с 

президентством Дж. Байдена, что демонстрирует, с одной стороны, частичное 

восстановление условно классического инструментария усвоения политической 

реальности, с другой стороны, активизацию абсолютно новых политических нарративов. В 
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этом смысле наибольший интерес составляет, в частности, исследование предпринимаемых 

политических действий (операциональный компонент) и формулируемых политических 

решений (смысловой компонент) США в контексте концептуальной приоритетности 

обеспечения цифровой безопасности. 

Теоретическая рамка исследования 

Теоретический контекст данной проблематики составляют главным образом 

официальная стратегическая и концептуальная документация США по вопросам цифровой 

безопасности, а также материалы экспертной аналитики отечественных и американских 

исследователей. Необходимым признается также обращение к актуальным источникам 

действующего законодательства США. 

Цель и методы исследования 

Целью данного исследования является формулирование операциональных и 

смысловых пределов цифровой безопасности как приоритетного концепта современной 

политики США. В качестве подходящей методологии данного исследования признается 

следующая группа методов: контент-анализ и ивент-анализ. 

Основная часть (результаты сбора данных) 

Цифровая безопасность как специфическая составляющая в принципе безопасности 

является довольно востребованной операциональной и смысловой категорией реализуемой 

сегодня американской политики. Причем особая заинтересованность раскрытием 

понимания цифровой безопасности с учетом актуальных внутриполитических и 

внешнеполитических трендов прослеживается как на уровне политической команды Д. 

Трампа, так и на уровне политической команды Дж. Байдена при наличии, разумеется, 

определенных отличительных особенностей. 

Для Д. Трампа цифровая безопасность представлялась, прежде всего, неким 

специальным производным в направлении формулирования адекватных концептуальных 

ориентиров обеспечения мирового политического лидерства США. В первую очередь, это 

мыслилось в выдерживании межгосударственного паритета с другими политическими 

игроками (в частности, имеются в виду КНР и Иран) в категориях соперничества и 

противоборства с интенсификацией американского политико-инфлуентального 

потенциала, что вполне понятно встраивалось в общую канву формулируемой 

политической повестки. Вместе с тем это способствовало институционализации и 

структуризации обструкционистского крена американского внешнеполитического курса с 

соответствующим эффектом относительно исключения США из процесса совместного 

формулирования общих критериев мирополитического развития, участия в диалоговых 

формах заключения многосторонних договоренностей и т.д. Здесь можно обозначить как 

минимум следующие особенности: 

 полная блокировка развития имеющихся политических контактов с 

государством, ввиду каких-либо неопределенных обстоятельств получившим 

несанкционированный доступ к американским информационным системам и сервисам и 

создавшим таким образом соответствующую угрозу неправомерного использования 

содержащихся данных, причем не важна необходимость доказывания подобного 

прецедента; 

 закрытие стратегически важных модулей обработки и хранилищ от любой 

внешней аффилиации, означающей в том числе связанность системных компонентов 

программного обеспечения и сервисного обслуживания; 

 проработка наиболее «рабочих» механизмов защиты от сторонних взломов, 

инициируемых представителями иностранных государств, с запуском соответствующей 

научно-исследовательской активности – в рамках данного тезиса показательна 

информационная сводка по увеличению объема государственной поддержки 

перспективных научно-исследовательских разработок с $973 млн до $2 млрд к 2022 году 

[7]; 
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 авторское формулирование понимания базового понятийно-категориального 

спектра относительно критериев и требований обеспечения цифровой безопасности, что 

распространялось в том числе на специфическую интерпретацию необходимости 

соблюдения соответствующих требований действующего международного 

законодательства и оформления межгосударственной кооперации с участием таких 

влиятельных корпораций, как Microsoft и Google [8]. 

При этом на внутриполитическом треке, по мнению некоторых экспертов (прежде 

всего, высокопоставленных чиновников президентства Б. Обамы – в частности, Криса 

Пэйнтера (Chris Painter), Ари Шварца (Ari Schwartz) и др.), наблюдались не совсем 

понятные для представителей американского политического истеблишмента акцентуации 

в рамках политической проблематики цифровой безопасности. Здесь отмечаются как 

минимум следующие особенности: 

1. Осуществление кадровых перестановок в части позиций по вопросам 

цифровой безопасности (в частности, в соответствии с данными неофициального опроса 

The Network (группа приглашенных экспертов из государственного и частного секторов) 

весьма неоднозначно воспринималось увольнение Кристофера Кребса (Christopher Krebs), 

Тома Боссерта (Tom Bossert) и др. [6]). 

2. Программно-концептуальное сопровождение предлагаемых 

инфраструктурных инициатив по точечной адресной защите национальных систем с 

соблюдением всех норм и стандартов конфиденциальности и цифровой безопасности (в 

частности, это актуализировалось на уровне таких политических концептов, как «The Four 

Pillars» в рамках следующих ключевых подходов: 

 Protecting The American People, The American Homeland, And The American 

Way Of Life; 

 Promoting Prosperity; 

 Preserving Peace Through Strength; 

 Advancing American Influence, 

а также The Clean Network Program в рамках критериев Clean Carrier, Clean Store, 

Clean Apps, Clean Cloud, Clean Cable, Clean Path и др.). 

3. Инструменталистское и техническое встраивание проблематики цифровой 

безопасности в военно-политический конъюнктурный потенциал США (в частности, в 

данном направлении существенно расширялись должностные полномочия и 

функциональные возможности американских военных служб, разрабатывались 

специальные дорожные карты типа Defending Forward с учетом обновления системы 

подходов к защите критическо важной оборонной инфраструктуры в рамках номенклатуры 

цифрового пространства и пространственного экспорта организуемых разведывательных и 

контрразведывательных специальных операций [3]); 

4. Корректировка системы соответствующих практик активизации 

правозащитной деятельности в области цифровой безопасности в условиях необходимости 

приобщения к новым технологическим продуктам и инструкциям (в частности, 

предполагалось целесообразным «в ручном режиме» уточнять предмет и методологию 

нормативно-правового регулирования в контексте проблемного рассмотрения 

кибернетических кейсов – атака на Sony Pictures в 2014 году и SolarWinds в 2020 году). 

В целом политическая проблематика цифровой безопасности подлежала 

соответствующей инкорпорации в систему политико-имиджевых и политико-

стилистических характеристик 45-го президента США [4]. Данная карта разыгрывалась с 

целью демонстрации приоритетности защиты национальных интересов США с 

задействованием обширного спектра средств и приемов даже в ситуации провоцирования 

потери доверия со стороны международного сообщества, что проявлялось в торможении 

переговорного процесса с американской стороной по совместным IT-проектам, увольнении 

американских IT-специалистов из крупных зарубежных компаний и т.д. 
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Политическая логика президентства Д. Трампа как раз содержит те имманентные 

особенности, которые накладывают своеобразный отпечаток на содержательное и 

функциональное наполнение актуальной политической повестки США в рамках 

атрибутики цифровой безопасности. Безусловно, понимание целей и задач обеспечения 

цифровой безопасности, формулируемое политическими консультантами и советниками 

действующего президента США, конструируется в прямой связке с теми политическими 

сюжетами, которые были запущены ранее. 

Если для Д. Трампа наибольшее значение с точки зрения политических уроков 

президентства приобретало независимое собственное идейно-концептуальное оформление 

реализуемого политического курса в стиле политико-системного аутсайдерства, то в 

ситуации с Дж. Байденом основополагающими критериями обозначаются 

исполнительность и внутренняя согласованность политических решений и действий. 

Другими словами, для первого подхода характерен скорее смысловой компонент, чем 

операциональный компонент, а для второго подхода характерен скорее операциональный 

компонент, чем смысловой компонент. 

По данным вопросам необходимым представляется уточнение некоторых 

структуралистских особенностей оформляемого сегодня контура американской политики в 

контексте концепта цифровой безопасности. В свою очередь, таковыми являются 

преимущественно следующие: 

1. Нормативно-правовое сопровождение: 

 H. R. 6395 (William M. (Mac) Thornberry National Defense Authorization Act For 

Fiscal Year 2021); 

 S. 1605 (National Defense Authorization Act For Fiscal Year 2022), 

 S. 2904 (IOGAN Act); 

 S. 893 (Secure 5G And Beyond Act Of 2020); 

 H. R. 583 (PIRATE Act); 

 H. R. 3919 (Secure Equipment Act Of 2021); 

 H. R. 2471 (Consolidated Appropriations Act); 

 S. 1917 (K-12 Cybersecurity Act Of 2021). 

2. Стратегическое и концептуальное сопровождение: Executive Order 14028 On 

«Improving The Nation's Cybersecurity», National Security Memorandum (NSM-8). 

3. Политико-риторическое сопровождение: осуществление выбора 

риторических средств и приемов политической акцентуации в проблемном ракурсе таких 

позиций, как более предметное рассмотрение имеющихся дестабилизирующих инцидентов, 

выработка соответствующих рекомендательных и консультирующих практических 

мероприятий, систематизация принятых внутриведомственных инструментов 

предупреждения и профилактики распространения потенциальных рисков и угроз, 

создание новых импульсов в контексте интенсификации государственно-частного 

партнерства в условиях кооперации и координации совместных действий государственных 

служащих и операторов (ключевой особенностью при этом необходимо считать 

ужесточение политической риторики , что тем не менее ориентировано скорее на создание 

некоего обусловленного внешними обстоятельствами эффекта [5]). 

4. Политико-коммуникационное сопровождение: стимулирование 

межгосударственного партнерства в рамках обновления интегрированной политической 

повестки НАТО и консолидации совместных действий в рамках G7 по расширенному 

перечню вопросов в области, в частности, нормативно-правового и финансово-

экономического регулирования с соответствующим распределением функционально-

ролевых характеристик в критериях сетевизации и иерархизации [2]. 

5. Политико-инфраструктурное сопровождение (в рамках атак на Colonial 

Pipeline и JBS Foods): поднятие планки для задействованных в IT-индустрии крупных 

федеральных предприятий в вопросе закупки и реализации соответствующего 
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оборудования, запуск универсального Интернет-ресурса StopRansomware.gov с 

предоставлением актуальной информации, обеспечение безопасности национальной 

энергетической инфраструктуры (прежде всего, это запуск пилотного проекта по 

повышению требований безопасности важных объектов топливно-энергетического 

комплекса в расчете на 100-дневный период, при этом курирующими по данному проекту 

назначены Министерство энергетики США (The United States Department Of Energy) и 

Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (The United States 

Cybersecurity And Infrastructure Security Agency) [1], обеспечение безопасности 

национальной производственно-экономической инфраструктуры (прежде всего, это запуск 

передовых коллабораций в том числе с Amazon, IBM, Resilence, Coalition). 

6. Политико-координационное сопровождение: оптимизация 

внутриведомственного взаимодействия соответствующих профильных консультативных 

органов государственной власти – в частности, Совета по внутренней политике США (The 

United States Domestic Policy Council), Совета национальной безопасности США (The United 

States National Security Council), Управления по межправительственным отношениям США 

(The United States Office Of Intergovernmental Affairs), Управления по научно-технической 

политике США (The United States Office Of Science And Technology Policy). 

С учетом представленного обзора целесообразно сформулировать как минимум 

следующие операциональные пределы цифровой безопасности как приоритетного 

концепта современной политики США: 

1. Поддержание комплексной заинтересованности в аккумулировании 

имеющегося потенциала в рамках своевременного купирования проявляющейся 

разрушительной специфики нарушения требований цифровой безопасности посредством 

формулирования и реализации эффективных мер преимущественно упреждающего 

свойства. 

2. Осуществление качественной проверки работоспособности и 

обеспечительности используемых схем защиты имеющихся в распоряжении важных 

данных в качестве одного из основополагающих требований обеспечения цифровой 

безопасности. 

3. Существенное расширение спектра участников проблемного обсуждения на 

тему оформления эффективных инструментов обеспечения цифровой безопасности, 

включая представителей научно-исследовательского сообщества (собственно разработка и 

внедрение), бизнес-элиты (инвестирование) с закреплением соответствующих 

профилированных задач за кураторами, исполнителями и т.д. 

4. Детальная проработка системы удобных дискуссионных площадок с учетом 

задействования как можно большего круга заинтересованных сторон, что является 

необходимым условием достижения всеохватности и всесторонности проблемной 

концептуализации цифровой безопасности. 

5. Более прозрачное формулирование и адресная фиксация обязательств по 

соблюдению соответствующих требований цифровой безопасности в официальной 

документации при использовании предельно понятных формулировок с целью 

последующей минимизации вероятности возникновения споров и разбирательств 

относительно определения специфики ответственности. 

6. Поиск сбалансированного соотнесения, с одной стороны, необходимости 

проявлять аккуратность и грамотность, с другой стороны, необходимости проявлять 

решительность и твердость в вопросах, требующих принципиальной политической 

позиции по обеспечению цифровой безопасности национальных информационных и 

телекоммуникационных систем. 

В качестве смысловых пределов цифровой безопасности как приоритетного 

концепта современной политики США целесообразно сформулировать как минимум 

следующие: 
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1. Обновление утвержденной ранее системы подходов к пониманию цифровой 

безопасности в контексте официального политического императива «Do Your Part. Be Cyber 

Smart». 

2. Встраивание концептуальной феноменологии цифровой безопасности в 

общий активный общественно-политический дискурс. 

3. Усиление проблемности оперирования терминологией цифровой 

безопасности в актуальной политической практике. 

4. Утверждение критериев предметной понятийно-категориальной ясности и 

точности используемого вокабуляра по вопросам цифровой безопасности. 

5. Предоставление объяснительной схематизации взаимозависимости и 

взаимообусловленности процессуальных и институциональных аспектов в контексте 

проблем цифровой безопасности. 

6. Активизация обращения к научно-исследовательской методологии в 

направлении современного наукометрического оформления проблематики цифровой 

безопасности. 

Выводы 

Актуальный контекст политической проблематики цифровой безопасности 

применительно к реализуемой сегодня американской политике обнаруживает некоторые 

принципиально важные системные особенности, интерпретируемые в том числе с учетом 

политического наследия прежнего главы государства. В первую очередь, данную тему 

целесообразно представлять сквозь призму как минимум двух измерений: имеются в виду 

операциональное измерение и смысловое измерение. Первое напрямую соотносится с 

совокупностью представляющих практическую ценность политических действий, второе 

напрямую соотносится с совокупностью политических идейно-концептуальных 

конструктов. При этом в качестве наиболее важных формулируются аспекты, связанные с 

обеспечением включенности большинства деятельностных субъектов в динамику решения 

существующих проблем безопасности, активным оперированием научно-

исследовательской терминологией и др. 
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Abstract. The scale and dynamics of modern format of digitalization of political reality 

make it necessary to update promptly the existing system of approaches to understanding and 

using the term «digital security». An unprecedented number of political phenomena and processes 

are being moved with unforgiving speed to the contour of modern digital high-tech platforms and 

services that exports the problems of organizing and optimizing control activity, storing and 

sorting existing materials, getting access to especially important information, distributing 

available information, etc. to a qualitatively different scientific research focus. Some issues also 

related to the production of trust, the formation of bases of one's own competitiveness in current 

digital conditions of political reality look interesting. In this context the US policy today is an 

interesting political scientific research case. 
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Аннотация: в связи с развитием средств и приемов политической коммуникации, 

появлением новых каналов и расширением использования технологий политической 

рекламы, возрастает применение манипулятивных технологий. Целью исследования 

является выявление особенностей применения техник манипулирования в политической 

рекламе в период избирательной кампании в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации VIII созыва. В результате исследования было выделено 6 

кластеров с набором технологий манипулирования, используемых в ведеорекламе 

политических партий: «Аутсайдеры и негативные манипулятивные технологии», 

«Обращение к цифрам парламентскими партиями», «Спорная авторитетность», 

«Негатив от анонима» и «Дизайн и техническая составляющая».  

Ключевые слова: политическая видеореклама, предвыборные ролики, политическая 

реклама, выборы, избирательная кампания, техники манипулирования, манипулирование 

 

Введение 
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В современном политическом пространстве политическая реклама имеет 

значительный набор приемов для манипуляции сознанием людей. В связи с развитием 

средств и приемов политической коммуникации, появлением новых каналов и 

расширением использования технологий политической рекламы, возрастает применение 

политическими консультантами манипулятивных технологий. Изучение практик 

современных предвыборных кампаний позволяет проследить ключевые особенности 

политической видеорекламы. Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации VIII созыва и сопровождавшая это событие рекламная кампания 

партий вызвали широкий общественный резонанс, в том числе в СМИ [5]. 

Теоретическая рамка исследования  

В основе иссследования лежат авторские теоретические концепции Г. Уитфилда 

[20], Р. Ноггла [16] и Р. Гудина [12], посвященные феномену манипулирования. Особую 

значимость для исследования представляют авторские типологии и классификации методов 

политического манипулирования, предложенные С.Г. Кара-Мурзой [4], 

С.В. Володенковым [2], Н.В. Демьяненко [3]. В работе также использованы исследования, 

которые посвящены феномену негативной политической рекламы, которая имеет особый 

набор технологий, позволяющих оказывать манипулятивное воздействие. Это работы 

Д. Фрау-Мейгса [10], Е. Буэлла и Л. Сигельмана [7], Дж. Фернандеса [9]. 

Цель и методы исследования 

Целью исследования выступает выявление особенностей применения техник 

манипулирования в политической рекламе в период избирательной кампании в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва. 

Основу эмпирической базы исследования составили: политические видеоролики от 

партий в избирательной кампании в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации VIII созыва. Объем выборки составил 45 видеороликов (включая 5 

роликов с неизвестным авторством, но широко распространённых на интернет-

платформах). Политическая видеореклама была собрана в период предвыборной агитации 

с 21 августа по 17 сентября 2021 года, за 28 дней до дня начала голосования. Таким образом 

был сформирован корпус политической видеорекламы, который представляет 14 

политических партий, участвовавших в выборах. 

Была разработана авторская методика анализа политических видеороликов: 

1. При исследовании конкретных практик политической рекламы в 

современных предвыборных кампаниях были использованы методы, позволяющие 

анализировать большие объемы первичных данных (аудиовизуальной информации). 

Дискурс-анализ позволил определить уникальные черты видеороликов, входящих в 

выборку. Были определены ключевые содержательные блоки роликов, особенности, 

которые отражают применение манипулятивных технологий, формируют логику и 

сценарий предвыборных видеороликов; 

2. Кодировка манипулятивных технологий в корпусе; 

3. Создание сводной таблицы для обозначения методов манипулирования, 

использовавшихся в роликах; 

4. Применение кластерного анализа, проведенного в пакете SPSS. 

Основная часть 

Сила визуальной коммуникации является одним из ключевых объектов 

исследований в области политической коммуникации. Так, исследователь Д. Грабер 

отметил, что телезрители с большей вероятностью полностью запоминают визуальные 

сообщения, чем словесные [14]. М. Прайор замечает, что участники опросов 

демонстрируют более высокий уровень знаний в случае, если тема, вопросы связаны или 

затрагивают визуальную часть политической кампании [17]. Многие авторы указывают, что 

видеоролики политиков в большей степени оказывают воздействие на формирование 

взглядов и мнений у своей аудитории, чем звуковые записи, где слышен разговор 

политических деятелей [13].  
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Особую роль в политической рекламе играет аудиовизуальный канал, который 

располагает множеством техник и эффектов влияния на бессознательное восприятие людей. 

Так, к примеру, для положительного восприятия предмета рекламы в политических 

видеороликах используются мягкая фокусировка, лаконичные переходы, расслабляющая 

музыка – все это вызывает чувство расположенности к кандидату и уважение. И наоборот, 

кадры с оппонентом резкие, быстрые, сняты в темных тонах – создание обстановки 

нагнетания и тревожности [1].  

Использование технологий политической рекламы упрощает получение 

информации общественностью, яркие образы, политические символы, слоганы влияют на 

установки и предпочтения людей [15]. Исследование визуального ряда, сопровождающего 

почти каждое публичное политическое событие, позволяет «прочитать» смысл через 

систему образов, запечатлеваемых видеокамерой. Видеообраз фиксирует событие, служит 

иллюстрацией, может быть посредником в получении знания об экономических, 

культурных, социальных и политических процессах. Можем заметить, что в целом 

визуальные эффекты улучшают передачу информации, помогают избирателям 

фиксировать и создавать воспоминания, связанные с политическим лидером, партией.  

Во многих исследованиях также отмечается, что визуальная информация 

обрабатывается аудиторией быстрее, избиратели прикладывают гораздо меньше усилий 

для усвоения сведений по сравнению с вербальной коммуникацией [19]. Примечателен тот 

факт, что визуальная информация интегрируется в сознание общественности более 

результативно и оперативно. Аудитория воспринимает видеоизображения как более 

вероятные, не вводящие в заблуждение, поскольку они связаны непосредственно с 

повседневным опытом, более реалистичны по сравнению с текстовой информацией [21].  

Исследование визуального ряда также позволяет выявить имплицитные и 

эксплицитные смыслы, заложенные автором рекламного сообщения через систему образов, 

символов, стереотипов, фиксируемых видеокамерой. Видеообраз не только регистрирует 

событие, он позволяет передавать оперативно ключевые идеи, мнения об экономических, 

социальных и политических процессах. 

Методы производства видео включают, например, использование графики, 

экранного текста и анимации, движущихся и неподвижных изображений, присутствие и 

отсутствие кандидата на экране, говорящих кандидатов и голоса за кадром и так далее. 

Невербальный контент включает в себя элементы мизансцены, ракурса камеры, общие 

стили фильма, спецэффекты и многое другое. При конструировании роликов используется 

взаимосвязь между визуальными, слуховыми, вербальными и текстовыми элементами. 

Монтаж может быть эффективным способом манипуляции, он позволяет направлять взгляд 

аудитории, а также переносить и удерживать внимание. Б. Ривз обнаружил, что реклама с 

более динамичной структурой ролика, например, с активной нарезкой, движением камеры, 

звуковыми сигналами, вызывает значительно более положительные оценки [11]. 

Закадровый голос, текст, произносимый персонажами на экране, музыка и многое другое 

вносят свой вклад в сложность, гибридность звуковых элементов. Внимание к аспектам 

звука, особенно к стратегическому выбору пола человека, говорящего голосом за кадром, 

все чаще становится основным направлением анализа [18].  

Для усиления влияния политической рекламы специалисты затрачивают огромное 

количество имеющихся ресурсов для того, чтобы добиться эффективного сопоставления и 

полного синтеза влияний визуальных, слуховых и вербальных сообщений.  

Политическая кампания зависит от ее освещения в СМИ, дает кандидатам стимулы 

для поиска стратегического преимущества с помощью поддельных изображений или 

манипуляций с видео. Такие манипуляции могут происходить в форме простых 

технологических искажений, которые используют изображения, напрямую не связанные с 

рекламным сообщением. Манипуляции также могут быть более изощренными, например, 

искажение объектива, которое может увеличить какой-то объект в рекламе (увеличение 

зубов, подбородка, ушей или носа). Могут быть изменены тона в ролике, используется 
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высокая контрастность, обесцвечивание, виньетка и затемненные тона для искажения черт 

лица и пигментации кожи [8]. 

Помимо применения различных визуальных техник, аудио-эффектов, вербальных 

сообщений политические технологи и маркетологи используют стереотипы в рекламе для 

того, чтобы воздействовать на бессознательное человека. Использование стереотипов в 

политической видеорекламе позволяет манипулировать социальными ценностями и 

мнениями электората, преследуя при этом свои цели и интересы. Принято считать, что 

электорат зачастую не может отличить информацию, основанную на фактах, от слухов или 

субъективных мнений. Люди нередко реагируют интуитивно, поэтому агитационные 

материалы, основанные на манипулятивных технологиях, создают больше реакций, а 

эмоциональное содержание побеждает сложность [6]. В связи с развитием средств и 

приемов политической коммуникации, появлением новых каналов политической рекламы, 

расширяется и количество разнообразных методов и технологий, которые способны 

оказывать воздействие на общественность. 

Манипулирование – это тип скрытого воздействия, программирование намерений 

объекта, который основан на игнорировании желаний объекта и осуществляется в целях и 

интересах субъекта манипуляции. Целью политического манипулирования считается 

присваивание, удержание и осуществление властных полномочий при использовании 

скрытых средств и сокрытия истинных целей. Несмотря на то, что политическое 

манипулирование возможно в любое время при политическом управлении, пик 

использования технологий политического манипулирования приходится на период 

избирательных кампаний. 

Техники манипулирования направлены в первую очередь на конструирование у 

общественных групп определенного отношения к политическим лидерам, партиям, а также 

зарождают импульс, побуждают к действиям в интересах и целях манипулятора. Любое 

рекламное сообщение приносит результат, который может быть или позитивным для 

политического лидера, партии, либо негативным для оппонентов.  

В рамках исследования особенностей применения технологий политического 

манипулирования в видеорекламе в период избирательной кампании в парламент VIII 

созыва был проведен кластерный анализ в пакете SPSS. Он позволил выделить шесть 

кластеров, включающих использованные технологии манипулирования.  

1-й кластер «Аутсайдеры и негативные манипулятивные технологии» 
объединяет ролики, которые характеризуются преимущественно негативными 

манипулятивными технологиями. Так, применяются техника непроверенной информации, 

сфабрикованной, важная информация в роликах не предоставлена, техника «жалюзи», 

техника «утечки секретной информации». Необходимо отметить, что данные технологии 

преимущественно используются «Партией Роста», Российской партией свободы и 

справедливости, партией «Коммунисты России», партией «Гражданская платформа», 

партией «Зелёная альтернатива», Российской партией пенсионеров за социальную 

справедливость.  

2-й кластер «Обращение к цифрам парламентскими партиями» объединил 

ролики, в которых фигурирует обращение к рейтингам политических лидеров, статистике, 

при этом информация в роликах предоставлена не полностью, некоторые факты 

умалчиваются, либо негативная информация подана между блоками с позитивными 

сведениями, эксплуатируются слухи, применяются устойчивые мифологические 

конструкции. Такая видеореклама характера для КПРФ, партии «Зелёные», ЛДПР, партии 

«Новые люди», партии «Единая Россия», партии «Справедливая Россия – Патриоты – За 

правду». Важно отметить, что данный набор техник манипулирования в большей степени 

присущ парламентским партиям.  

3-й кластер «Спорная авторитетность» объединил ролики, которые не построены 

на технологии единения с аудиторией, не использованы форматы диалога, информация 

преподносится только со стороны авторитетного лица, существует лишь одна точка зрения, 
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которую воспроизводят главные лица ролика, истина и правда только на их стороне, 

негативные факты переносятся на оппонентов, раскрываются и подмечаются их ошибки. 

Таким образом, данные ролики составили некоторую обособленную подгруппу, которая 

характера для политической видеорекламы партии «Яблоко» и партии «Родина».  

4-й кластер «Негатив от анонима» объединил ролики, в которых применяются 

достаточно резкие технологии манипулирования, средства негативной политической 

рекламы: противопоставление, высмеивание, ограничение выбора, стереотипы, 

навешивание ярлыков, обсуждение близкого по значению объекта, некоторые факты 

опускаются. Таким образом, для роликов без авторства характерны негативные 

манипулятивные технологии, связанные с дискредитацией, высмеиванием оппонентов, 

наполнены символами, которые оказывают воздействие на сознание избирателей.  

5-й кластер «Дизайн и техническая составляющая» объединил ролики, которые 

отличаются сосредоточением в них технологий, связанных с аудиовизуальными 

составляющими: создание ассоциаций (может происходить за счет вербальных и 

невербальных техник), визуальные эффекты (графика, экранный текст, анимация), 

невербальный контент (элементы мизансцены, ракурс камеры, стиль, спецэффекты), звук 

(закадровый голос, музыка, звуковые спецэффекты). Таким образом, данные ролики 

составили некоторую обособленную подгруппу, которая отличается аудиовизуальным 

манипулятивным воздействием.  

6-й кластер «Повтор и перегруз» объединил ролики, которые построены на 

технологии единения с аудиторией при помощи обращение к авторитетным лицам, при 

этом не использованы форматы диалога, информация преподносится только со стороны 

авторитетного лица. Данной политической рекламе свойственны технологии, 

направленные на то, чтобы переместить акцент с реальных проблем на менее значимые, 

происходит значительный перегруз информации, информация в роликах постоянно 

повторяется, акцент сделан исключительно на положительных фактах. 

Выводы 

Аудиовизуальные ролики являются действенным инструментом, который оказывает 

влияние на общественное сознание, поскольку в политической видеорекламе используются 

различные средства воздействия: текст, динамичный и острый сюжет, связанный с 

актуальными темами, музыка, движущиеся образы, манипулятивные технологии, 

стереотипы. Различные техники политического манипулирования активно применяются в 

политической практике с целью воздействия на общественное мнение, удержания 

внимания, предоставления необходимой информационной картины, а также зарождают 

импульс, побуждают к действиям в интересах и целях манипулятора 

Как показывают результаты исследования, парламентские партии используют 

схожие наборы манипулятивных технологий в предвыборной видеорекламе. Например, в 

кластере «Обращение к цифрам парламентских партий» преимущественно объединилась 

видеореклама от парламентских партий: КПРФ, ЛДПР, партия «Новые люди», партия 

«Единая Россия», партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Для данной 

группы характерно использование следующих техник манипулирования: 

 обращение к рейтингам политических лидеров, статистике, которая 

преимущественно является усредненной; 

 информация в роликах предоставлена не полностью, некоторые факты 

умалчиваются, либо негативная информация подана между блоками с позитивными 

сведениями; 

 эксплуатируются слухи; 

 применяются устойчивые мифологические конструкции. Политические 

мифы в предвыборных роликах партии строятся вокруг ключевых тем: о враге, о 

социальном идеале, о герое, который спасает людей и об идентичности.  

Необходимо подчеркнуть, что видеореклама без подтверждённого авторства имеет 

особый набор манипулятивных технологий, отличный от предвыборных видеороликов 



 

125 

 

парламентских партий. Для таких предвыборных роликов характерно негативные 

манипулятивные технологии, связанные с дискредитацией, высмеиванием оппонентов, 

наполнены символами, которые оказывают воздействие на сознание избирателей. Таким 

образом, средства видеорекламы не только акцентируют внимание, конструируют 

положительный образ объекта, вовлекают электорат, но и могут дискредитировать объект, 

сформировать негативный имидж.  
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Abstract: With the development of means and techniques of political communication, the 

emergence of new channels and the increased use of political advertising technologies, the use of 

manipulative techniques increases. The aim of this study is to identify the specifics of the use of 

manipulative techniques in political advertising during the election campaign to the 8th State 

Duma. The study identified 6 clusters with a set of manipulation techniques used in the video 

advertising of political parties: «Outsiders and negative manipulation techniques», «Appeal to 

numbers by parliamentary parties», «Controversial credibility», «Negative by anonymous» and 

«Design and technical component».  
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Аннотация: Статья продолжает цикл работ, посвящённых исследованию 

вигилантизма в контексте политики цифровой трансформормации, расширения 

возможностей гражданского участия и проблем манипулирования общественным 

мнением. Цель исследования – определить роль цифрового вигилантизма в контексте 

информационных войн. В условиях нарастания и расширения информационных войн, 

именно ценностное и нормативное поля, воздействие на которые оказывают 

вигилантские практики, в условиях взаимопересечения национальных коммуникативных 

пространств являются сферой влияния разных игроков, в т.ч. различных геополитических 

акторов. Яркость, образность, доступность визуального и текстуального контента 

социальных сетей делает вигилантские сетевые группы сверхидеологическим цифровым 

сообществом, готовым к внешнему манипулированию и управлению, что заставляет 

задуматься о барьерах социальному и психоскоринговому программированию со стороны 

внешних игроков. 

Ключевые слова:  Цифровой вигилантизм, публичная политика, гражданское 

общество, гражданское участие, публичные ценности, сетевое общество, 

информационные войны 
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Введение 

Цифровой вигилантизм – феномен, предполагающий скоординированные действия 

гражданских групп в виртуальном пространстве в ответ на мнимые или реальные действия 

и угрозы третьих лиц или моральное возмущение в отношении события, которое было 

зафиксировано и передано через мобильные устройства, через социальные платформы [3, 

С.55]. Цифровой вигилантизм может быть назван новым направлением в отечественной 

политической науке. Известно, что цифровой вигилантизм может выступать как элемент 

гражданского общества, продвигая в сети такие публичные ценности как ответственность, 

участие, открытость, сотрудничество и др., и как пример проявления практик 

«негражданского» общества. Претендуя на роль значимого субъекта формирования 

публичных ценностей, они зачастую используют агрессивные, граничащие с 

экстремистскими формы социального взаимодействия [4]. 

Теоретическая рамка исследования 

Критическая оценка зарубежных подходов к исследованию цифрового вигилантизма 

позволяет представить его уточненный концепт с учетом российских реалий и практик 

онлайнового поведения в интернет-пространстве в контексте развития отношений 

государства и общества. Анализ исторических примеров вигилантизма в различных странах 

делает возможным выявить два основных сценария развития таких гражданских инициатив. 

Британские «охотники за головами» в ХIХ в., действовали на условиях сотрудничества с 

государственными структурами и реализовывали их «мандат на насилие», который был и 

легитимен, и легален в условиях того времени. Практика внесудебных расправ, 

обусловленных, преимущественно, расовым или экономическим мотивами (суд Линча) в 

Американских штатах, формировала альтернативную государственной линию власти, 

параллельную реальность со своими институтами. Линчеватели подменяли всю систему 

осуществления правосудия (от поиска преступников, их осуждения до приведения 

приговоров в исполнение), руководствуясь не правовыми нормами, а субъективно 

понимаемой справедливостью или «общим благом». 

Анализ современной научной литературы показал, что наиболее подробно 

вигилантизм анализировался специалистами в области уголовного права и криминологами 

и на современном этапе этот подход остается доминирующим [12]. 

Однако в ходе исследования было выявлено, что европейский взгляд на вигилантизм 

(и цифровой вигилантизм, в частности) за последнее десятилетие меняется: проблема 

признается междисциплинарной и обсуждение переходит в область политических наук, 

философии, социологии) [10, 14]. В Европе осуществляются крупные научные проекты, 

направленные на изучение практик наблюдения за общественной жизнью, но при этом 

проблемы вигилантизма в контексте формирования публичных ценностей не 

рассматриваются. Неисследованными остаются и проблемы гендерного измерения 

вигилантизма, особенности экономических аспектов этого вида гражданской активности, 

проблемы латентного вигилантизма и роль “третьих мест” в развитии движения. 

Пограничной темой выступает феномен политического насилия со стороны этих групп 

населения. Этому, в частности, посвящены работы, связанные с политическим процессом в 

африканских и латиноамериканских государствах [14]. 

Полемика современных зарубежных исследователей-обществоведов 

разворачивается вокруг базового понимания этих сообществ: констатация 

«антидемократической сущности» вигилантов или «плюралистический подход» 

(сосуществования и противоборства «гражданского» и «антигражданское» обществ). 

Исследование новейшей научных публикаций показало, что в современной зарубежной 

науке явно прослеживается тенденция политизации вигилантизма: американцев и 

европейцев беспокоит организационный и мобилизационный потенциал движения, что 

наблюдается, например, при оценке опыта сетевой активности в период президентской 

кампании в США [11, 17]. 
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Исследование показало, что некоторые из гипотез, предложенных 

западноевропейскими исследователями, относительно деятельности “традиционных” 

вигилантов могут быть признаны универсальными и справедливыми в отношении 

цифрового вигилантизма сегодня, а именно: 

• Вероятность того, что люди примут участие в актах самосуда, возрастает, когда 

предполагаемые нарушения моральных императивов вызывают в них праведный гнев и 

страх, которые мобилизуются и направляются через ритуалы. 

• Вероятность того, что люди превратят эти эмоции в насилие посредством ритуалов 

самообороны, возрастает, когда легитимность государственных структур 

(правоохранителей) снижается и власти поощряют действия самообороны и самосуда [10]. 

Примечательно, что в последние годы явно прослеживается рост интереса 

зарубежных ученых к исследованию кейсов российских вигилантких движений. При этом 

в отношении российских вигилантов наблюдается стремление к обострению, сгущению 

красок и явная политизация темы. Расплывчатость в интерпретации концепта вигилантизма 

и дискуссионное отношение к данному феномену в зарубежных исследованиях, позволило 

ряду авторов использовать его в качестве негативного маркера любых социально-

политических процессов в России - от государственных мер по регулированию сетевого 

пространства до гражданских инициатив по выработке публичных ценностей и 

закреплению действующих правовых норм [13]. Нельзя не признать, что хотя ряд фактов, 

проанализированных в данных работах соответствуют действительности и способствует 

пониманию российского вигилантизма, однако, идеологизированное освещение проблем и 

«маркировка» движений, формирует упрощенную картину распространения вигилантизма 

в России. В то же самое время, российские авторы демонстрируют недостаточным 

вниманием к проблеме в силу новизны термина [9, 16].  

Цель и методы исследования 

Цель исследования – определить роль цифрового вигилантизма в контексте 

информационных войн. В исследовании были использованы: латентное размещения 

Дирихле (Latent Dirichlet allocation, LDA), анализ коллокаций (collocation analysis), дискурс-

анализ, количественно-качественный контент-анализ, кластерный анализ и сетевой анализ. 

При формировании выборки исследования авторы руководствовались наличием у 

вигилантского движения странички с активным комментированием пользователей в 

социальной сети «Вконтакте» и канала Youtube. При помощи API (application programming 

interface) «Вконтакте» была осуществлена выгрузка постов и комментариев за последние 

два года (сентябрь 2019 – сентябрь 2021) следующих вигилантских сообществ в социальной 

сети «ВКонтакте» («СтопХам», «Лев Против», «Хрюши против», «Трезвый двор», 

«Антидилер», «Сорок сороков», «Яжертва»). Дополнительно с помощью API Youtube были 

отобраны наиболее популярные видео, опубликованные в тот же временной период, что и 

в Вконтакте, на каналах вигилантских сообществ («СтопХам», «Лев Против», «Хрюши 

против», «Трезвый двор», «Сорок сороков»), собраны их текстовые расшифровки и 

оставленные пользователями комментарии.  

Основная часть 

Вигилантизм обладает высоким конфликтогенным потенциалом и способен 

выступать как своеобразным «клапаном» регулирования общественного недовольства, так 

и фактором эскалации конфликта [6, 7]. Он возникает как конфликт – реакция на реальное 

или мнимое нарушение статус-кво, и существует как конфликт – реализация наказания 

нарушителя и продуцирование закрепляющих нормы практик, которое находит выражение 

в санкциях. Вот почему роль этого крайне противоречивого и неоднозначного 

неформализованного института сетевого гражданского общества, регулирующего с 

помощью различных тактик онлайн активности (нейминг, шейминг и др.) поведение 

граждан, многократно возрастает в условиях развития информационных войн, когда имеет 

место демонстрация «активности значительного числа субъектов глобальной политики, 

связанной с попытками доминирования в сетевом пространстве и монополизации 
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информационно-коммуникационной инфраструктуры в интернете на глобальном уровне» 

[5, C.19]. Ведь такая сетевая активность может как дополнять недостаточно эффективную 

деятельность органов власти, так и узурпировать государственные функции, вплоть до 

присвоения права на легитимное насилие. 

Сегодня цифровой вигилантизм в реализации дискурсивных практик ориентируется 

как на сложившиеся национальные ценности, так и на подвижные «универсальные» 

ценности, иллюстрируемые феноменом «новой этики»[8]. Солидаризуясь с целью 

правоохранительных органов, но действуя самостоятельно, без согласования конкретных 

мероприятий, цифровые вигиланты, тем не менее, формируют идеологию охранительства 

моральных ценностей населения в группах поддержки. Отличие средств вигилантизма и 

цифрового гражданского участия, предлагаемого идеологией «государства как 

платформы», заключается, на наш взгляд, в роли гражданина. Если платформенное 

взаимодействие, организуемое системой публичной власти, предлагает человеку роль 

«ответственного информатора» (авторизация, ответственность за предоставление ложной 

информации и т.д.), то вигилантизм привлекает ролью самопровозглашенного 

полицейского, актора, предписывающего себе право на символическое или обычное 

насилие. 

Масштабные общероссийские движения «СтопХам», «Лев Против», «Антидилер», 

«Хрюши», «Сорок сороков» имеют схожий генезис, публичных лидеров и могут быть 

охарактеризованы как лояльный вигилантизм (защищает закон, взаимодействует с 

правоохранительными органами, получает финансирование и не блокируется в сети). 

Исследованные в рамках проекта вигилантские группы, дублируют или подменяют 

деятельность конкретных формальных структур (полиции, Роспотребнадзора), они 

стараются держаться в рамках вспомогательного института, совершая редкие действия 

«замещающего» института в случае бездействия формальных структур. Ряд сообществ 

«бдительных граждан», действительно способно к взаимодействию с государством, однако 

в среде вигилантов прослеживаются тенденции к игнорированию государства и права. Речь 

идет о действиях, подменяющих легальное правосудие, не только нарушающих свободу 

других, но подчас создающих для «оппонентов» и «нарушителей» условия для физической 

расправы и внесудебных, внеправовых механизмов и деяний. Для системы публичной 

власти основная стратегия взаимодействия с подобными структурами – удержание их в 

рамках закона. Потенциал этих групп может быть использован для продвижения и 

поддержки государственных инициатив. 

Важно, что вигилантские сообщества общероссийского (федерального) масштаба 

задают тон и институциональные рамки движения, порождают плеяду подражателей на 

региональном и муниципальном уровнях: так возникают организованные в интересах 

локальных сообществ, но копирующие стиль федеральных проектов («ДНД. Муринский 

патруль», «Петергоф патруль» и др.). Работа с подобными структурами и может (и должна 

вестись) вестись региональными и муниципальными структурами. К другому типу 

сообществ относятся ситуативные вигилантские сообщества, чье возникновение и 

институциональный дизайн обусловлены возникшей проблемой, как правило острой и 

имеющей широкий охват [7]. Таким образом самоорганизовывались в сетях бдительные 

граждане в период обострения ситуации с COVID-19 (общественные наблюдатели и 

гражданские патрули). 

На примере российских цифровых вигилантских движений (“СтопХам”, “Лев 

против”, “Антидиллер”, “Хрюши против”, “Сорок Сороков” и др.) можно убедиться, что 

даже новейшие, инновационные формы гражданской активности не свободны от гендерных 

стереотипов. Актив российских вигилантских сообществ составляют молодые люди 

(мужчины18-35 лет), женщины наиболее активны в тех вигилантских группах, которые 

обозначены организаторами мужчинами как «женские» (Сестричество в «Сорок сороков»), 

или в тех сообществах, которые связаны с такими традиционно женскими вопросами как 

быт (домашний очаг) или здоровье детей [2]. Таким образом, внедрение цифровых 
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технологий, которое еще десять лет назад казалось вспомогательным технико-

технологическим направлением, а сегодня начинает определять способ мышления и логику 

восприятия процессов управления, не снимает проблему сохранения гендерной асимметрии 

и наследования устойчивых культурных стереотипов о соотношении «женского» и 

«мужского» в публичном пространстве России.  

В условиях нарастания и расширения информационных войн, именно ценностное и 

нормативное поля, воздействие на которые оказывают вигилантские практики, в условиях 

взаимопересечения национальных коммуникативных пространств являются сферой 

влияния разных игроков, в т.ч. различных геополитических акторов. А учитывая, что 

трансформация системы социальных ценностей в России далека не только от завершения, 

но и стабилизации, и участие государства в качестве регулятора рамок этой системы 

является неизбежным. 

Можно с уверенностью утверждать, что регулирование вигилантизма в России в 

2010-2021 гг. позволило последовательно реализовать модель «управляемого 

вигилантизма», в рамках которой была вводит апробирована и введена система гибких 

запретов на потенциально опасные вигилантские институциональные движения (или 

блокирование в сетях), регулирование (с помощью финансовых стимулов и штрафов) 

деятельности «полезных» вигилантских движений, что минимизировало риски их 

радикализации [8, 15]. Это позволило, с одной стороны, делегировать право на закрепление 

социальных норм на уровень общества и сформировать конвенциональные практики 

поведения, а с другой регулировать и контролировать как механизмы институционализации 

практик, так и ценностные рамки акторов вигилантизма. Таким образом для системы 

публичной власти оказалась открыта возможность взаимодействия с такими движениями 

(как в онлайн, так и в оффлайн форматах), а российский институциональный вигилантизм 

получил функций дополняющего неформального института (либо в редких случаях 

замещающего), а не конкурирующего, что означает совпадение целей публичных 

институтов и вигилантских движений. 

Разворачивающиеся сегодня информационные войны ведут к усилению институтов 

мягкой силы как проводника ценностей и идей, отстаивания позиций в глобальном мире. А 

цифровой вигилантизм, не решая социальных проблем, может выполнять рекреативную 

функцию для незащищенных слоев населения, не получающих социального признания. 

Динамизм вигилантских групп содержится в рекрутинге новых членов в командные 

действия по четко разработанным сценариям («смотри, распространяй, поддерживай»); 

руководители групп контролируют состояние сети, ее эмоциональный настрой и 

устойчивость [1]. Исследованные российские группы избегали политических тем, однако 

за счет новизны и радикальности деклараций и планов эти группы в социальных сетях могут 

привлекать существенные силы, что не исключает возможность бороться за доступ к 

политическому влиянию, включая и политическое насилие. Новые темы политической 

повестки немедленно оказались востребованными некоторыми сообществами 

(https://www.youtube.com/watch?v=xfljKVKSatg). Безусловно, яркость, образность, 

доступность визуального и текстуального контента социальных сетей делает вигилантские 

сетевые группы сверхидеологическим цифровым сообществом, готовым к внешнему 

манипулированию и управлению, что заставляет задуматься о барьерах социальному и 

психоскоринговому программированию со стороны внешних и недружественных игроков. 

Выводы 

Для России проблема формирования публичных ценностей и общественных норм, 

неформальных институтов и конвенциональных практик социального поведения 

наталкивается на несформированность гражданского общества. На протяжении 

десятилетия для массовой аудитории группы управляемого вигилантизма выполняли, 

скорее, функцию снятия напряжения или рекреативную функцию. Существование таких 

вигилантов подтверждает, что власть признает наличие конфликтных ситуаций, которые не 

разрешаются в рамках формальных институтов, но могут быть временно разрешены на 
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уровне взаимодействия между отдельными гражданами. Создание групп, готовых 

соблюдать общие принципы правил игры, и навязывать общие ценности с лишь 

небольшими, эпизодическими формальными нарушениями буквы закона становится 

работающей моделью управляемого вигилантизма. 

Вигилантизм как, социальный феномен, является и будет являться специфической 

формой гражданской активности и вовлечения в публичность для определенных групп 

населения, но эта активность не должна оставаться бесконтрольной, а технологии и 

практики социальной инженерии должны быть ориентированы с учетом ментальности 

россиян. Следует учесть, что бесконтрольное развитие активности функционирование 

вигилантских групп приводит к возникновению подражателей, которые стремятся 

перенести их опыт в другие сферы. 

 

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ ЭИСИ 21-011-31445 

«Цифровой вигилантизм и практики формирования публичных ценностей: захват сетевого 

гражданского общества?» 

 

Список источников 

1. Будко Д. А., Волкова А. В., Кулакова Т. А. Цифровой вигилантизм: 

экономический ракурс //Проблемы современной экономики. 2022. №. 1. С. 83-87. 

2. Волкова А. В., Лукьянова Г. В., Кулакова Т. А. Гендерное измерение 

цифрового вигилантизма в России //Вестник Российского университета дружбы народов. 

Серия: Политология. 2022. Т. 24. №. 1. С. 120-135. 

3. Волкова А. В., Лукьянова Г. В., Мартьянов Д. С. Цифровой вигилантизм: 

стратегии захвата сетевого гражданского общества //Возможности и угрозы цифрового 

общества. 2021. С. 53-58. 

4. Волкова А. В., Лукьянова Г. В., Мартьянов Д. С. Цифровой вигилантизм: 

Поведенческие паттерны и ценностные ориентации //Южно-российский журнал 

социальных наук. 2021. Т. 22. №. 2. С. 37-52. 

5. Володенков С.В., Митева В.В. Сетевые информационные войны в 

современных условиях: основные акторы и стратегии // PolitBook. 2016. № 3. С. 18-35  

6. Кулакова Т. А., Волкова А. В., Будко Д. А. Конфликты «эпохи цифрового 

вигилантизма» //КОНФЛИКТОЛОГИЯ. 2021. Т. 16. №. 4. С. 9-27. 

7. Лукьянова Г. В., Мартьянов Д. С. Спонтанный вигилантизм и 

конфликтогенный потенциал повседневного интернет-дискурса //Конфликтология/nota 

bene. 2022. №. 1. С. 32-47.  

8. Мартьянов Д. С., Лукьянова Г. В., Волкова А. В. «Управляемый 

вигилантизм»: через ценностный конфликт к установлению норм? //Конфликтология. 2022. 

Т.17. №. 1. С. 23. 

9. Симонова И.А., Порозов Р.Ю. Молодежный вандализм как вигилантизм: 

российская специфика «стратегий бдительности» // Евразийский юридический журнал. 

2019. № 10. С. 467-469 

10. Asif, M. and Weenink, D. (2019) Vigilante rituals theory: A cultural explanation of 

vigilante violence, European Journal of Criminology, November, pp. 1–20. 

doi.org/10.1177/1477370819887518  

11. Bateson, R. (2021) The Politics of Vigilantism, Comparative Political Studies, vol. 

54, no. 6, pp. 923–955. doi:10.1177/0010414020957692 : 923  

12. Dunsby R.M., Howes L.M. The NEW adventures of the digital vigilante! Facebook 

users’ views on online naming and shaming //Australian and New Zealand Journal of Criminology. 

52(1). 1 March 2019. P. 41-59 

13. Gabdulhakov Rashid (2020) (Con)trolling the Web: Social Media User Arrests, 

State-Supported Vigilantism and Citizen Counter-Forces in Russia, Global Crime, 21:3-4, 283-

305  



 

132 

 

14. Kyei, J. R. K. O., Berckmoes, L. H. (2021) Political Vigilante Groups in Ghana: 

Violence or Democracy? Africa Spectru, vol. 55, no. 3, pp. 321–338. 

doi:10.1177/0002039720970957 

15. Martyanov, D. S., & Lukyanova, G. V. (2022). Managed cyber-vigilantism: 

Stopxam between collaboration and competition. Galactica Media: Journal of Media 

Studies, 4(1), 145-163. 

16. Shukan I. Defending Ukraine at the rear of the armed conflict in Donbas: wartime 

vigilantism in Odessa (2014-2018) // Laboratorium: Russian Review of Social research. 2019. №3. 

C. 71-104  

17. Ward, M. (2020) Walls and Cows: Social Media, Vigilante Vantage, and Political 

Discourse, Social Media + Society, vol. 6, no. 2, pp. 1–4. 
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Abstract: This article continues the series of works devoted to the study of vigilantism in 

the context of the politics of digital transformation, empowerment of civic participation and the 

problems of manipulation of public opinion. The aim of the study is to determine the role of digital 

vigilantism in the context of information wars. In the context of growing and expanding 

information wars, it is the value and normative fields, which are influenced by vigilante practices, 

in the context of the intersection of national communication spaces, are the sphere of influence of 

different players, including different geopolitical actors. The vividness, imagery, and accessibility 

of visual and textual content of social networks makes vigilante network groups a super ideological 

digital community, ready for external manipulation and control, which makes us think about the 

barriers to social and psychoscoring programming by external players. 

Keywords: Digital vigilantism, public policy, civil society, civic participation, public 

values, network society 
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Аннотация. Современный человек интернет-эпохи оказывается перед лицом новой 

антропологической ситуации – виртуальной реальности. Уже сегодня мы ощущаем на 

себе переход из реальной, наличной действительности в виртуальность (электронный 

документооборот, электронные денежные расчёты, социальные сети и месседжеры). Всё 

больше феноменов человеческого существования переходят в виртуальную сферу: 

коммуникация, досуг, развлечения, а, в связи с последствиями пандемии Covid-19 и 

трудовая деятельность всё больше приобретает виртуальный характер. Но каковы же 

будут новые вызовы и угрозы, с которыми предстоит столкнуться человечеству в эпоху 

метамодерна? Возможно ли избежать их заранее, ещё сейчас, на заре новой 

антропологичности? И каким будет человек нового типа - Homo Virtualis в 

онтологическом качестве и будет ли по-прежнему сохраняться связь с реальными 

феноменами бытия? 

Ключевые слова: виртуальность, антропология, метамодернизм, аватар, 

информационные войны, киберспорт. 

 

Вопрос о человеческой природе являлся ключевым для философии с момента её 

возникновения и до настоящих дней. Постепенное открытие природы человеческого 

существа, её отделение от мира, Бога, истории, природы и обращение к 

феноменологической сути человека, произошедшее на рубеже XIX – начала XX веков в 

философских дискурсах экзистенциализма, персонализма и, наконец, философской 

антропологии формирует совершенно иное представление о человеке, как проекте, который 

может быть завершён только актом физической смерти. Обращение к истокам человеческой 

природы и психической жизни в философии, психоанализе, нейробиологии, психологии и 

многих других дисциплинах формируют совершенно новый тип человека, который 

способен осознавать свои потребности и экзистенциальные смыслы своего существования. 

Эпоха постмодерна существенно расширяет возможности проектирования своей жизни, 

позволяя изменять и «смешивать» различные стратегии собственного существования и 

развивать индивидуальный жизненный проект более витально, экзистенциально и 

психологически эффективно. Но каков современный проект человеческой жизни? Как 

строит собственное существование человек XXI века, живущий в эпоху метамодерна и 

виртуальных структур? Какое влияние оказывает на жизненный проект существование в 

эпоху интернет-пространства и социальных сетей? С какими вызовами он сталкивается в 

сетях и превращается ли Homo Ludens XX века в Homo Virtualis XXI? 

С изменением качества существования мира меняется и качество человеческой 

жизни, а значит и качество определения феноменов, которые это состояние описывают. Так 

феномен «виртуальности» отходит от определения беспосылочности и потенциальности, а 

также наличии всех внутренних сил внутри себя самого (так определял этот феномен Н. 
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Кузанский) и приобретает значение функционирующий в пространстве интернета 

виртуальной среды, не просто возможной и вероятной, но и способной воплотиться в 

наличную действительность (заказ, сделанный в интернете и оплаченный там же – не 

просто продукт виртуального мира (если, конечно не куплен в игровой среде, как оружие, 

амуниция и т.д.), а будет доставлен пользователю в реальности, а услуга будет оказана, даже 

и нематериальном виде, например, справка будет прислана на электронную почту или 

деньги переведены на виртуальный счёт и ими можно будет пользоваться и в реальном 

мире). С развитием и массовым распространением интернета человечество вступает в 

совершенно новую эпоху – эпоху метамодерна, основанную на принципиально ином типе 

взаимодействия между субъектами – взаимодействие в виртуальном пространстве. 

Человечество переходит в эпоху метамодерна и приобретает принципиально новый способ 

организации социальной действительности, при котором, в отличие от постмодерна уже нет 

той иронии, отсылки или двойственности, поскольку отсылаться к реальности, даже уже в 

качестве бодрийяаровского симулякра иного четвёртого порядка нет никакого смысла, 

отсылка может быть только на виртуальность и её атрибуты. Как отмечают авторы 

метамодернистской теории (Робин ван ден Аккер, Элисон Гиббонс, Тимотеус Вермюлен и 

др. [2]) массовое развитие интернета в конце 80-х годов прошлого столетия, наравне с 

распространением персональных компьютеров породило новое социальное явление – 

метамодернизм, который стоит между постмодерном, поскольку пытается не только 

иронически осмыслить или эклектично смешать смыслы модерна (а значит и вновь 

обратиться к реальности существования) и принципиально новым, иным способом 

существования без обращения к реальности вообще, благодаря чему формируется новая 

онтология  виртуального пространства (причём как в процессе наличного существования, 

так и в посмертии -страницы в социальных сетях остаются действующими и после смерти 

владельцев, могут приходить уведомления от них и т.п.). 

Новое виртуальное измерение человека получает и новое воплощение человеческого 

через ник, аватар – виртуальную структуру, являющуюся идентификатором человека в 

виртуальном пространстве. Современного человека уже невозможно представить без 

виртуального следа – отпечатка активности в социальном пространстве (сложно найти 

человека, у которого не было бы ни электронной почты, ни аккаунта в социальных сетях 

или личного кабинета на сайтах, предоставляющих услуги доставки, покупки или продажи 

товаров и услуг). Кроме того, всё больше сторон человеческой жизни переходят в контекст 

виртуального мира, а в связи с последствиями пандемии Covid-19, уже не только сфера 

отдыха и культурного досуга, но и трудовая сфера переходит в виртуальный мир. Даже само 

понятие реальности теряет свои изначальные коннотации, поскольку уже очень трудно 

говорить о том, что же есть на самом деле. Работа имеющая принципиально виртуальный 

статус (например, в сфере программирования и IT-технологий) имеет реальное воплощение 

и результат, проявляющийся в наличной действительности (разработка программ и 

приложений имеет исключительно прикладной характер (приложения для обмена 

сообщениями, знакомства или управления техникой и беспилотниками и многое другое), 

но при этом разрабатываются исключительно в виртуальной среде). Даже сам феномен 

коммуникации приобретает принципиально иное значение. С одной стороны, существует 

опасность того, что адресат сообщения окажется отнюдь не тем, кем он представлялся 

адресанту, а с другой, акт коммуникации может и не иметь конкретного адресата и быть 

размещенным анонимно или в качестве осуществления желания высказаться совершенно 

неважно кому или вообще никому (например, писать для себя в закрытой группе или 

канале). Как отмечает отечественный исследователь и философский антрополог В. Ю. 

Сухачёв «Само понятие реальности обрело исключительно виртуальный характер. Такая 

виртуализация ведёт к трансформации коммуникативных полей, ценностных разметок, 

самого существа языка. Распад захватывает и семиозисы и наррации, и сами акты «отправки 

посланий», и отправителя - нет больше того, кто рассказывает и рассылает истории-

послания» [3, с. 50]. Виртуальность ещё больше усиливает веберовский эффект 
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тиражирования произведений искусства вместе с рассеиванием авторства [1]. Но, если 

увидев на пакете или коробке изображение Джаконды или витрувианского человека мы 

признавали авторство Леонардо да Винчи, даже, если изображение обработано в 

постмодернистском стиле и служит только отсылкой в великому автору, то современная 

виртуальная культура создания изображений (от мемов, которые становятся выразителями 

культурного кода, но при этом сменяются с невероятной скоростью до полноправных 

произведений, претендующих на статус произведений искусства) зачастую анонимна или 

же определение авторства крайне затруднительно.   

Изменения затрагивают и характер виртуальной коммуникации, которая 

осуществляется уже не между людьми, а между их аватарами. Аватар действует в 

виртуальном пространстве и не имеет прямой зависимости  как от стоящего за ним 

пользователя (аватар могут разрабатывать и продвигать в качестве бренда как один человек, 

так и группа специалистов, мнение автора и его конкретное отношение к проблемам 

общественной жизни так же могут не иметь значения для проведения некоторых 

популистских акций, которые помогут продвижению и раскручиванию виртуального 

бренда в Сети), так и от получателя сообщений. Анонимный характер виртуальной среду 

позволяет без особых опасений высказывать любые, даже самые крайние взгляды и 

избегать наказания. Но, при этом, блокировка пользователей представляет виртуальную 

смерть, а взлом аккаунта может считаться полноценной кражей личности. Причём, с одной 

стороны, виртуальным пространством не контролируется возможность создания фэйков и 

обманных страниц в социальных сетях (равно как и неограничена возможность 

пользователя создать несколько аккаунтов), а с другой, внедряются попутки защиты 

пользователей от взлома страниц (например, двухфакторная идентификация 

пользователей). Однако, эти меру ещё  не являются безусловно надёжным средством 

защиты, так как способы верификации (электронная почта и телефон) также являются 

виртуальными средствами связи. То есть виртуальность попадает в расселовский парадокс 

и для собственной верификации ссылается на саму себя. Кроме того, никогда нельзя быть 

уверенным, что за монитором экрана находится именно тот человек который создал аккаунт 

(как, например, в нашумевшем отечественном фильме «Текст» режиссёра Клима Шепенко, 

2019 год по бестселлеру Дмитрия Глуховского) и живёт он именно той жизнью, которую 

демонстрирует в социальных сетях (одним из основных психологических кризисов 

современной эпохи является не только кризис идентичности, но и кризис фрустрации и 

чрезмерно завышенных ожиданий в результате веры в реальность, демонстрируемую 

виртуальным пространством). 

Даже такие прикладные исключительно антропологические феномены, присущие 

только человеческому роду как война и спорт переходят в сферу виртуального. Появляется 

новый вид войн - информационные войны, при котором война ведётся не только наличными 

средствами (пилотируемые живым оператором или беспилотными), но и методами 

информационных вбросов, дезинформации, созданием инфоповодов и др. Успешная 

попытка завладеть умами и настроениями народа противника зачастую гарантирует победу 

иными, вневоенными средствами, поскольку господство и многообразие современных 

информационных потоков лишает человека возможности критически осмыслить 

получаемую информацию, а инструменты  нейросети – таргетированная реклама и умные 

алгоритмы по подбору новостей и рекомендаций (например на YouTube или новостной 

ленте в социальных сетях) создают вокруг пользователя информационный пузырь из его 

собственных предпочтений и интересов, который будет препятствовать получению 

информации из альтернативных источников. 

Также, в совершенно новое измерение переходит и спорт. Появление такого 

феномена как киберспорт, с одной стороны, меняет телесный характер спортивных практик 

(не нужно усиленно качать мышцы, ежедневно тренироваться в специальных помещениях, 

соблюдать специальную диету. Важными для победы становятся психические и 

психофизиологические качества – скорость реакции, быстрота мышления, умение 
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адаптироваться к неожиданностям, качественные показатели технических устройств и т.д.), 

но при этом, с другой стороны, не теряет спортивного агонального напряжения, стремления 

к победе и обладанию призом (причём призом весьма существенным – так в 2021 году на 

чемпионат The International по DOTA 2 был разыгран самый большой приз в истории 

киберспорта в  40 миллионов долларов), поэтому по прежнему собирает миллионную 

аудиторию и является массовым зрелищем, а с третьей, расширяет круг возможных 

участников, поскольку физические параметры уже не являются важными и не выступают 

на первый план. 

Таким образом становиться очевидным, что современное человечества находится на 

переходе на качественно иной уровень существования –виртуальный. И перед ним встанут 

иные задачи и возможности сохранения человечности, которые не возникали никогда 

прежде. Поскольку никогда прежде принципиально не изменялся способ собственного 

человеческого бытия. И те проблемы, которые в не столько далёком будущем встанут перед 

человечеством, потребуют совершенно иных способов разрешения. Так, например, 

искусственный интеллект (ИИ) основы и этические максимы которого мы должны 

заложить уже сейчас, чтобы он не уничтожил нас в будущем (причём не только в качестве 

вездесущего Skynet, но и в качестве управляемого ИИ автомобиля, когда он будет должен 

сделать выбор кого спасать в аварийной ситуации - своего хозяина внутри или случайного 

человека на переходе? Поэтому старый этический парадокс «несущийся поезд» 

приобретает новую, виртуальную окраску), трансгуманизм, кибербессмертие (в качестве 

программы в интернете или возможности существования в цифровом раю, как в известных 

американских сериалах «Чёрное зеркало» (эпизод «Сан-Жуниперо») или сериале 

«Загрузка»). Совершенно новый антропологический виток ждёт человечество и после 

изобретения андроидов (за которых мы тоже будем нести ответственность как за наши 

творения), что на современном этапе развития науки представляется вполне возможным. 

Эти и многие другие вопросы превратят Homo Ludens, играющего смыслами, 

смешивающего их и превращающего действительность в шутку в постмодернистскую 

эпоху в Homo Virtualis, принципиально живущего и ищущего новые смыслы способы 

решения виртуальных проблем в эпоху метамодернизма. 
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Abstract: A modern person of the Internet era is faced with a new anthropological situation 

- real reality. Already today we feel a real transition, cash chance in the presence (electronic 

document management, electronic payments, social networks, and instant messengers). More and 

more human phenomena are subject to the transition to the virtual sphere: communication, leisure, 

entertainment, and, due to the consequences of the Covid-19 pandemic, work activity is 

increasingly becoming virtual. But what will be the new challenges and threats that humanity will 
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face in the metamodern era? Is it possible to avoid them in advance, even now, at the dawn of a 

new anthropology? And what will a new type of person be like - Homo Virtualis in an ontological 

quality, and will the connection with the real phenomena of still be maintained? 

Keywords: virtuality, anthropology, metamodernism, avatar, information wars, e-sport. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению пространства политических 

отношений в контексте цифровизации на основе методологического синтеза методов 

политологии и топологии. Представляет особый исследовательский интерес изменение 

подходов к анализу современных процессов становления и развития сетевого общества: 

цифровизации, информатизации и сетевизации. Они во многом изменяют пространство 

мира современного человека и общества в целом, поэтому сложно в полной мере оценить 

те возможности, риски и угрозы, которые формируются в недрах зарождающегося 

сетевого общества. Цель и методы исследования: рассмотрение подходов к анализу 

концепта пространства в ракурсе изучения политических отношений на основе 

применения методов топологии. Кроме того, методологической основой исследования 

явились сетевой подход, контент-анализ, дискурс-анализ. Показано, что цифровизация 

видоизменяет пространство политики в целом и политических отношений в частности. 

Сделан вывод о расширении арсенала методов, используемых политическими науками, в 

процессе анализа современной действительности.  

Ключевые слова: политические отношения, цифровизация, пространство, 

топология, методологический синтез 

 

Введение 

Теоретическая рамка исследования состоит в применении междисциплинарного 

подхода на основе методологического синтеза политологии и топологии при анализе 

пространства политических отношений в контексте цифровизации. Представляет особый 

исследовательский интерес изменение подходов к анализу современных процессов 

становления и развития сетевого общества: цифровизации, информатизации и сетевизации. 

Они во многом изменяют пространство мира современного человека и общества в целом, 

поэтому сложно в полной мере оценить те возможности, риски и угрозы, которые 

формируются в недрах зарождающегося сетевого общества. Кроме того, для современного 

общества по оценкам большинства исследователей характерны сложность, нелинейность 

развития и неопределенность, а также множественность вариантов перспектив его 

развития. 

Очевидно, что наряду с этими переменами, продолжается процесс эволюции 

информационного общества, осуществляется переход от пятого к шестому 

технологическому укладу, для которого характерна прежде всего цифровая экономика.  

Цель и методы исследования: рассмотрение подходов к анализу концепта 

пространства в ракурсе изучения политических отношений на основе применения методов 
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топологии. Кроме того, методологической основой исследования явились сетевой подход, 

контент-анализ, дискурс-анализ.  

Основная часть 

Концепт пространство относится к наиболее востребованным в ракурсе анализа 

современных политических процессов и отношений. Пространственный контекст их 

изучения в социально-гуманитарных науках охватывает достаточно широкий спектр и 

представляет собой ряд быстро развивающихся направлений исследований. Прежде всего 

это изучение географического аспекта пространства, экономического пространства, 

социокультурного пространства, медиапространства, социального пространства в области 

философии, истории, культурологии, социологии, в политических науках, демографии.  

Не случайно в ХХ веке специалисты заговорили о «пространственном повороте» в 

различных областях знания, что свидетельствует о генезисе представлений о пространстве. 

«В рамках нового научного мышления, представленного постклассической парадигмой, 

различные науки оказывают значительное влияние друг на друга, происходит их взаимное 

проникновение. При этом происходит не просто стирание границ между науками, а 

активное использование концепций, подходов, теорий, терминов одной науки в рамках 

других» [9, с. 115].  

В ХIХ веке пространство рассматривалось преимущественно как некий «фон», 

«зеркало» происходящих процессов, как некая постоянная и фиксированная константа. 

Считалось, что пространство не оказывает влияния на события и явления, но в ХХ веке 

ситуация в области изучения пространства существенно изменяется.  Так, Г. Зиммель 

одним из первых изучает «социологию пространства» во взаимосвязях по линии 

пространство-общество (и вводит категории «пространственные качества» и 

«пространственные образования»). В работах Ф. Ратцеля и Х.Д. Маккиндера 

сформулированы новые, более широкие подходы к изучению пространства. 

Инновационный контекст в изучении пространства был предложен А. Лефевром и М. Фуко, 

которые по-новому поставили вопросы о пространственных практиках и пространственном 

мышлении, динамике социального пространства (например, работа А. Лефевра 

«Производство пространства»).  Таким образом, пространство начинает рассматриваться 

как социальный ресурс, который может оказывать значительное влияние на социально-

политические практики и отношения.   

Для современного человека важную роль играет информационное пространство, 

пространство ценностей и смыслов, образовательное пространство, городское 

пространство, локальное местное пространство и т.д. Таким образом, рассмотрение 

концепта пространства в ракурсе социально-политической топологии для анализа процесса 

развития политических отношений в условиях цифровизации представляет особый 

исследовательский интерес.  

Почему автором был выбран именно топологический аспект изучения? 

«Привлекательность топологических идей для ученых-гуманитариев объясняется прежде 

всего тем, что топология представляет собой один из разделов так называемой 

неколичественной (качественной, реляционной) математики, что как нельзя лучше 

соответствует природе изучаемых гуманитарными науками объектов и явлений» [13, с.103]. 

Междисциплинарные исследования на стыке наук, а также активное использование 

математических методов исследования в областях социогуманитарного знания, позволяют 

проникнуть в суть социально-политических процессов современности, выявить их смыслы 

и спрогнозировать возможные вызовы, риски и угрозы. 

Перейдем к анализу пространства в топологическом ракурсе. Пространство является 

основной категорий топологии, наряду с категориями времени и формы. «Топологическое 

пространство – фундаментальный вид абстрактных пространств, формализующий понятия 

непрерывности, предельного перехода (сходимости) и близости между точками 

пространства» [2, с. 87]. 
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Свое развитие топология получила в ХIХ веке в работах И. Листинга который по 

праву считается основоположником новой науки – топологии. Еще в 1847 году он 

сформулировал предмет исследования топологии: «Под топологией будем понимать 

учение о модальных отношениях пространственных образов, или о законах связности, 

взаимного положения и следования точек, линий, поверхностей, тел и их частей или их 

совокупности в пространстве, независимо от отношений мер и величин» [11, с. 35]. 

Рассматривая через топологическую призму изучение социальных процессов и 

явлений, необходимо отметить, что в ХХ веке получает дальнейшее развитие 

пространственный и топологический методы к анализу их развития. Одним из первых в 

социально-гуманитарных науках начинает применять топологический метод известный 

социальный психолог Курт Левин. «Идеи К. Левина определили развитие социальной 

топологии, окончательно утвердив и обусловив ее понимание в качестве учения о роли и 

значении положения социальных объектов в пространстве, реализовав выход целостного 

изолированного субъекта на интерсубъективный уровень ситуативных воздействий и 

взаимовлияний. Был введен в оборот математизированный язык научного дискурса, 

органично включающий также и интерпретативные характеристики, что необходимо для 

знаний о человеке». [6, с. 45].  

Значительный вклад в изучение пространства (теория социального поля) вносит П. 

Бурдье, который подчеркивал, что «...социология представляет собой социальную 

топологию. Так, можно изобразить социальный мир в форме многомерного пространства, 

построенного по принципам дифференциации и распределения, сформированных 

совокупностью действующих свойств в рассматриваемом универсуме, т.е. свойств, 

способных придавать его владельцу силу и власть в этом универсуме. Агенты и группы 

агентов, таким образом, определяются по их относительным позициям в этом 

пространстве» [6, с. 45]  

Оригинальный подход - концепцию «социальной топологии» - к исследованию 

топологии пространства и топологии формы на основе их синтеза предлагает один из 

авторов акторно-сетевой теории Джон Ло.   

С развитием сетевого подхода расширяется «понимание топологии в качестве 

символической конфигурации сетевых акторов, наделенных как внутренней размерностью 

топологической формы, так и размещающихся в многомерном пространстве социальных 

процессов, отношений, практик и позиций, функционально взаимосвязанных» [5, с. 45] . 

Топологические аспекты изучения различные процессов и явлений активно 

используются во многих областях социально-гуманитарного знания: философии, 

политологии, социологии, лингвистике и др. [7, 10, 14, 15, 17].  

Перейдем к рассмотрению политических отношений в топологической и 

пространственной оптике. Политические отношения формируются и реализуются в 

политическом пространстве, они «во многом определяют пространство политики, 

поскольку представляют собой те самые связи политических субъектов, которые и 

позволяют возникать самим отношениям в процессе их реализации в политических 

практиках» [16, с. 289]. С позиции сетевого подхода политические отношения (как впрочем 

и любые общественные отношения) представляют собой многообразные сети 

взаимодействий политических субъектов. Многоуровневые связи в политических 

отношениях реализуются в социальном и виртуальном пространствах. «Сети политических 

отношений характеризуются появлением новых видов субъектов в виртуальном 

пространстве, возникновением новых видов связей между ними, нестабильностью состава, 

кратковременностью и зачастую мимолетностью коммуникаций, рациональностью и 

нерациональностью акторов, непрерывностью процесса взаимодействий субъектов. Для 

сетевых политических отношений фактор случайности приобретает важное значение, а 

также свойство неопределенности» [12, с. 136]. 

Политические отношения приобретают новые контуры благодаря дуализму 

современной реальности – ее социальной (реальной) и виртуальной составляющей. С одной 
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стороны, политические отношения представляют собой все взаимоотношения и связи, 

возникающие между политическими субьектами по различным вопросам политической 

жизни общества и прежде всего в области политического управления и принятия 

политических решений. То есть это отношения, складывающиеся в условиях динамики 

социально-политического развития и в рамках социальной реальности. С другой стороны, 

политические сети предлагают политическим субъектам иной виртуальный формат 

политических отношений на основе сетей. И оба эти варианта реализации политических 

отношений (социальный и виртуальный) в жизни современного человека неразделимы и в 

равной мере значимы для него. Они предоставляют более широкий спектр возможностей 

для политического участия и политической деятельности. 

Это становится все более значимым в условиях процесса цифровизации, который 

стремительно изменяет практически все сферы жизни общества. Следует отметить что 

«использование цифровых технологий в политике рассматривается через призму двух 

дискурсов: цифровизации политики как распространения технологий на политические 

отношения и политики цифровизации, связанной с политическим управлением развитием 

цифровых технологий в экономике и социальной сфере» [10, с. 47]. 

Безусловно, большинство населения рассматривает цифровизацию как развитие 

современных прежде всего информационно-коммуникационных технологий. Однако в 

период пандемии COVID – 19 этот процесс значительно ускорился под влиянием внешних 

факторов и во многом изменил сферу здравоохранения (например, получение сертификатов 

о вакцинации через портал «Госуслуги»), образования (перевод на дистанционное обучение 

школьников и студентов страны), сферу труда (работа в формате удаленного доступа) и т.д. 

Не случайно этот период пандемии в нашей новейшей истории мира был назван К. Швабом 

«Великой перезагрузкой» [18, с. 3]. Кроме того, специалисты отмечают, что «общим знаком 

изменений становится цифровизация государственного управления, всего процесса 

общественно - государственного взаимодействия» [4, с. 253]. 

В этой связи представляет интерес исследование НИУ ВШЭ «Индикаторы цифровой 

экономики 2021». По данным Института стратегических исследований и экономики знаний 

в 2021 году 72,5% населения заявили об их обращении в органы власти в различных 

формах: 59% - через официальные сайты и порталы, 19% - через многофункциональные 

центры предоставления государственных и муниципальных услуг, 18% лично обращались 

в органы государственного управления, 81% получали государственные услуги в 

электронной форме [8, с. 296]. 

Влияние цифровизации на все стороны жизни современного общества население 

выражается прежде всего в социальном заказе на формирование цифровых навыков и 

цифровой грамотности. Возникает закономерный вопрос: Каков уровень их 

сформированности у населения страны?  Исследование аналитического центра НАФИ 2021 

года «Вынужденная цифровизация: исследование цифровой грамотности россиян в 2021 

году» позволяет сделать вывод о достаточно высоком уровне цифровой грамотности 

россиян. Так, например, по шкале от 0 до 100 уровни информационной грамотности и 

коммуникативной грамотности россиян составляют 67%, по уровням цифровой 

безопасности и навыков решения проблем в цифровой среде – 65%, по уровню создания 

цифрового контента – 59% [3].  

Вместе с тем происходящие перемены в современном обществе предъявляют 

человеку новые требования, получившие название «новой грамотности» - это его 

компетенции в самых разных сферах жизнедеятельности. Сегодня специалисты выделяют 

более сотни видов грамотности, например, функциональная грамотность, 

коммуникативная, информационная, финансовая, математическая, естественно-научная и 

другие. Таким образом, в динамично изменяющемся трансформирующемся обществе 

возрастает роль и значение антропогенного фактора. 

Выводы 
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В заключении следует отметить, что под влиянием процессов информатизации и 

сетевизации, а также процесса цифровизации происходят кардинальные перемены в жизни 

человека и общества. Цифровизация стремительно изменяет пространство современного 

мира во всех сферах общественной жизни. В том числе, цифровизация видоизменяет 

пространство политики в целом и политических отношений в частности. В современных 

политических науках происходит расширение арсенала методов (на основе 

методологического синтеза) в процессе анализа современной действительности. 
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Abstract: The article is devoted to the consideration of the space of political relations in 

the context of digitalization based on the methodological synthesis of methods of political science 

and topology. Of particular research interest is the change in approaches to the analysis of modern 

processes of formation and development of a network society: digitalization, informatization and 

network management. They largely change the space of the world of modern man and society as 

a whole, so it is difficult to fully assess the opportunities, risks and threats that are formed in the 

depths of the emerging network society. Purpose and methods of research: consideration of 

approaches to the analysis of the concept of space in the perspective of the study of political 

relations based on the use of topology methods. In addition, the methodological basis of the study 

was a network approach, content analysis, and discourse analysis. It is shown that digitalization 

modifies the space of politics in general and political relations in particular. The conclusion is 

made about the expansion of the arsenal of methods used by political sciences in the process of 

analyzing modern reality. 
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Аннотация. В статье на материалах авторских исследований при помощи 

системного, неоинституционального, сравнительного анализа определяется и критически 

осмысливается процесс коммерческого использования интернет-ресурсов и 

дистанционных образовательных технологий: многофункциональных интернет-

платформ обучения («Университет без границ», Moodle, iSpring); онлайн-инструментов 

(Kahoot, Buncee, Quizizz), виртуальных досок (MIRO, Twiddla, Scribblar) и др. Применение 

дистанционных образовательных технологий все больше означает стремительный уклон 

системы образования в сторону извлечения прибыли из учебного и научного процесса. 

Разработка и внедрение новых платформ и инструментов в Интернете ведет не столько 

к расширению аудитории, заинтересованной в поиске знания и в общественной пользе с 

целью дальнейшего прогресса, сколько к расширению круга потребителей платных 

продуктов, производимых образовательными корпорациями. 

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, цифровизация, 

экономика знания, электронное обучение, высшее образование. 
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В последнее время расширяется и ускоряется процесс использования интернет-

ресурсов и дистанционных технологий в высшем образовании: многофункциональных 

интернет-платформ обучения («Университет без границ», Moodle, iSpring); онлайн-

инструментов (Kahoot, Buncee, Quizizz), виртуальных досок (MIRO, Twiddla, Scribblar) и др. 

Цифровая коммуникация в высшем образовании в виде электронного обучения и 

дистанционных технологий дает возможность экспортировать образовательные услуги на 

новые рынки, расширить круг потребителей (обучающихся), а также сократить текущие 

издержки, что приносит все больший доход. Тенденция коммерческой цифровизации 

образования санкционируется идеями «академического капитализма» и 

«предпринимательского университета», определяющими то, что путевка в жизнь выдается 

только тем учебным курсам и научным исследованиям, которые отвечают критериям 

экономической результативности, перспективны для инвестиций, фондрайзинга. 

Среди наиболее значимых сюжетов цифровой коммуникации в высшем образовании 

выделяются следующие:  

- концентрация и удержание внимания студентов на он-лайн занятии;  

- работа на многофункциональных интернет-платформах обучения («Университет 

без границ», Moodle, iSpring, WebTutor, Teachbase, GetCourse, Memberlux);  

- использование онлайн-инструментов (Kahoot, Buncee, Quizizz, Padlet, My simple 

show, Peardeck, Labster, Istation), виртуальных досок (MIRO, Twiddla, Scribblar). 

- постановка он-лайн занятия, методики его проведения и др. 

Отдельно необходимо отметить проблему авторского права в цифровой среде. 

Например, в тех случаях, когда онлайн-лекции записываются и распространяются без 

разрешения преподавателя или, более того, обнародуются под чужими фамилиями. 

Решением этой трудности является публикация истинным автором своих результатов 

(полностью или в виде аннотации) до начала онлайн-выступления.   

Также стоит отметить проблему шифрования данных с масштабным применением 

процедур аутентификации под именем борьбы за безопасность (со стороны государства) и 

под лозунгом защиты авторских прав (со стороны корпораций). Под указанными 

благовидными предлогами, на наш взгляд, осуществляется ущемление прав граждан на 

свободу, приватность, возможность получить нужные сведения для добросовестного 

личного некоммерческого использования (самостоятельных научных исследований). Мы 

ни в коем случае не посягаем на священные права авторства, лишь хотим заметить, что на 

современном технологическом уровне можно соблюсти благоразумный баланс между 

коммерческим и некоммерческим благонамеренным использованием результатов научных 

исследований, избежав при этом опасности плагиата. Большое подспорье в этом 

направлении может оказать создание свободной базы данных исследований с указанием 

первоначального авторства, а также использование программного обеспечения с 

открытыми исходными кодами. 

Происходящие процессы приводят к тому, что в сфере образования акценты 

смещаются с постепенного воспитания разносторонне развитой личности на ускоренную 

подготовку квалифицированного исполнителя, максимально востребованного в цифровой 

экономике знания.  

Изменения в образовании, происходящие в рамках цифровой трансформации, 

можно оценивать в двух аспектах. Негативная сторона замечена многими еще в 1980-е гг. 

Так, Д. Диксон показал, что ставка на извлечение прибыли становится причиной 

подчинения образовательных учреждений обладателям крупного капитала и их 

экономическим потребностям в ущерб ориентации на общественный прогресс и свободный 

поиск нового знания [6].  

М. Кастель и Г. Шиллер отметили, что вследствие коммерциализации 

(одновременно с наступлением государства на свободу и приватность) сужается доступ к 

качественной информации, расширяется контроль и наблюдение, а также использование 
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разного рода манипуляций в Интернете [2,7], что приводит к сжатию публичного 

пространства и области ценной, доступной и достоверной информации [6].  

Иная сторона здесь – позитивная.  О. Юлийоки пишет о том, как в ряде вузов 

Финляндии продуктивно сосуществуют традиционные ценности, общественно значимые 

практики, идеалы и нормы науки и рыночная ориентация [10].  

В настоящее время применение дистанционных образовательных технологий все 

больше означает стремительный уклон системы образования в сторону извлечения 

прибыли из учебного и научного процесса. Разработка и внедрение новых платформ и 

инструментов в Интернете ведет не столько к расширению аудитории, заинтересованной в 

поиске знания и в общественной пользе с целью дальнейшего прогресса, сколько к 

расширению круга потребителей платных продуктов, производимых образовательными 

корпорациями. Таким образом, экономика знания стала неотъемлемой и высокодоходной 

частью современной капиталистической системы, переживающей цифровую 

трансформацию.  

Вместе с тем автор статьи видит перспективу в том, чтобы скорректировать текущий 

процесс использования дистанционных образовательных технологий так, чтобы некоторая 

сумма полученных доходов по принципу социальной ответственности и согласно 

справедливому механизму перераспределялась на развитие тех направлений, которые 

требуют затрат и не дают быстрого коммерческого эффекта (фундаментальные 

исследования, обучение студентов из малообеспеченных семей и т.д.). Для этого членам 

образовательного сообщества необходимо более громко заявлять о классической миссии 

университета и о большом значении долгосрочной стратегии общественного развития, 

которые, кстати, также приносят свои плоды в виде нематериальных активов. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность прогнозирования быстро 

меняющихся явлений современного общества. Утверждается, что современные методы 

исследования не позволяют осуществлять такие прогнозы. В статье предлагается 

социально-педагогический подход, который заключается в полном анализе 

информационных компонентов, изучаемого явления, таких как способы передачи, хранения 

ввода, вывода и обработки информации, а также анализ гуманитарного, программного, 

аппаратного, сетевого информационных компонентов. Утверждается, что полное 

информационное описание явления представляет собой информационный паспорт. На 

основе прогнозирования изменения каждого компонента информационного паспорта, 

можно реализовывать прогноз развития изучаемого социального явления как такового. 

Предлагаемый метод можно использовать как для анализа существующих явлений и, в 

частности, динамики изменения социальных институтов, так и для ретроспективного 

анализа исторических явлений и процессов.  

Ключевые слова: Социальные процессы, социальное прогнозирование, социальный 

анализ, информация, информационный анализ. 

Введение 

Современная социальная ситуация, отличается чрезвычайной динамичностью и 

высокой скоростью изменения. Ситуация, при которой мир становится иным прямо на 
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глазах, ситуация, когда скорость изменения социальных процессов превосходит все 

мыслимые и не мыслимые пределы. Изменяется все: изменяется социальная структура 

населения, изменяется даже состав и внутреннее содержание социальных институтов, 

представляющих собой, кажущийся незыблемым скелет современного общества. В связи с 

такой динамикой социального развития возникает вопрос о методах и способах анализа 

данной динамики о методах получения достоверной информации в условиях, когда каждый 

день любые социальные процессы и явления могут стать совершенно иными, отличными 

от тех, какими они были еще вчера. В целях эффективного функционирования, необходимо 

решить проблему достоверного прогнозирования изменения социальных процессов и 

прежде всего социальных институтов современного общества. 

Теоретическая рамка исследования 

Источники в области социологических исследований предлагают различные методы 

анализа социологического анализа [3, 4]. Однако, несмотря на огромное количество данных 

методов, все они предполагают анализ социальных процессов в их статическом срезе или 

же, предполагают небольшие скорости изменений. Кроме того, применение некоторых 

методов (например, карточек наблюдений) требует достаточно большого времени. В 

условиях развитой социальной динамики, применение подобных методов представляется 

неприемлемым.  

Необходимо решение задачи, в соответствии с которой социальные ситуации, 

процессы и институты меняются, во-первых, очень быстро и, во-вторых, совершенно 

непредсказуемо. То есть решение задачи должно обладать той или иной прогностичностью, 

позволяющей с большей или меньшей вероятностью предсказывать то, каким образом 

изучаемые явления будут меняться в дальнейшем.   

Решение данной задачи представляется весьма актуальным, ибо позволяет как 

людям, так и обществу, адаптироваться к меняющимся параметрам социальных процессов 

не пост-фактум, а опережающим образом, что в свою очередь даст возможность 

существенной экономии всех ресурсов, используемых как человеком так и обществом для 

поддержания своего существования и развития.  

Имеющиеся теоретические и практические исследования, на наш взгляд, решить 

поставленную задачу не позволяют.  

Цель и методы исследования 

Основной целью исследования является разработка и обоснование метода, 

позволяющего осуществлять прогноз динамики изменения социальных явлений в 

обществе. Основными методами послужили наблюдение, анализ и синтез социальных 

явлений и процессов. 

Основная часть 

Для того, чтобы ответить на поставленный вопрос, для начала спросим себя о том, 

что же конкретно подвержено столь быстрому изменению? Появляются ли новые 

социальные институты? Нет, состав социальных институтов остается прежним. 

Появляются ли новые социальные процессы? Частично да, но в целом социальные 

процессы остаются прежними. Появляются ли новые социальные структуры? В целом 

социальные структуры также остаются прежними.  

Вместе с тем, каждый из людей воочию видит, изменяющуюся на глазах социальную 

среду, среду своего существования. Так что же меняется? Ответ представляется 

следующим. Происходит быстрое изменение содержания социальных процессов и 

институтов. По сути дела, речь идет о том, что, называясь прежними названиями 

социальные явления меняют свою информационную составляющую. И здесь мы нам 

необходимо ответить на вопрос о том, а что представляет собой эта информационная 

составляющая? Для этого необходимо дать определение понятию «информация». Не 

вдаваясь в проблемы сложной дискуссии относительно данного понятия, отметим, что в 

нашей предыдущей работе под информацией понимаются «психически интернализованные 

смыслы» [5]. Исходя из этого, мы наблюдаем изменение смыслов, то есть, что еще вчера 
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имело одни смыслы, сегодня начинает иметь совершенно другие. Хотя название, 

повторяем, остается прежним. Происходит реальное изменение смыслов уже известных 

социальных явлений, в широком понимании слова «явление».  

Итак, задача предсказания динамики изменения социальных процессов сводится к 

предсказанию изменения информации. Казалось бы, в условиях постоянного роста 

мощности информационных потоков, предсказать изменения информации, изменение 

смыслов, практически невозможно. Однако, на наш взгляд, это все же не совсем так.  

Исследованием передачи информации всех уровней внутри и между поколениями 

социальных сообществ занимается такая наука, как педагогика. Мы считаем, что объектом 

ее исследования являются процессы передачи опыта внутри и между поколений. В свою 

очередь, в широком смысле опыт представляет собой информацию, то есть определенные 

смыслы, которые могут выражены в форме знаний, то есть вербально переданных текстов, 

умений, то есть деятельности, и навыков, то есть стереотипов поведения. Важно понимать, 

что действия тоже передают информацию.  

Вместе с тем, возможность передачи информации обусловлена наличием целого 

ряда взаимосвязанных функций и структур, которые по сути дела, отражают структуру и 

функции информационных систем. Исследованием информационных систем как таковых 

занимаются дисциплины, относящиеся к информационным технологиям. В наших 

предыдущих работах и работах других авторов, показаны основные функции и структурные 

компоненты информационных систем. [1, 2].  К основным функциям относятся: ввод, 

вывод, хранение, передача и обработка информации. К основным структурным 

компонентам: гуманитарный, сетевой, программный и аппаратный. Строго говоря, когда 

речь идет об информационных системах, то разговор идет не о работе с информацией, а о 

работе с данными. Данные, в соответствии с нашей предыдущей работой, представляют 

собой артефакты способные содержать информацию, однако, в случае информационных 

систем де факто между информацией и данными ставится знак равенства.  

Таким образом, основным условием передачи опыта, то есть условием реализации 

процесса образования является создание информационно-технологической 

инфраструктуры, предусматривающей наличие всех компонентов и реализацию основных 

функций информационных систем. Обращает на себя внимание, тот факт, что данные 

процессы совершенно не связаны с существованием современных информационных 

технологий, но были характерны для человеческого общества во все времена и, по всей 

видимости, в зачаточном состоянии имеют место быть во всех сообществах живых 

организмов, а не только у человека.  

Анализ состояния информационных компонентов и функций в обществе мы 

предлагаем называть социально-педагогическим анализом. Социально-педагогический 

анализ представляет собой универсальный метод исследования, позволяющий получать 

ответы, на вопросы, касающиеся всех компонентов социальных систем и человека. 

Социально-педагогический анализ дать последовательный ответ на следующие вопросы. 

1. Как осуществляется ввод информации в исследуемом явлении, и какая 

информация вводится? Необходимо описать какая информация исследуется, каков ее 

характер, объем, назначение и другие характеристики и каким образом она вводится в 

систему. 

2. Как осуществляется вывод информации? Какой способ представления 

итоговой информации используется. Это может быть сеть интернет, печатное издание, 

устный диалог или что-либо еще. 

3. Какую обработку претерпевает информация? Как и какими средствами 

осуществляется обработка информации? 

4. Как хранится информация? Где и на каких ресурсах осуществляется хранение 

информации? Это могут быть персональные компьютеры, бумажные хранилища, или же 

что-ибо другое. 
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5. Как передается информация? При помощи каких средств осуществляется 

передача информации, каковы требования к защищенности передачи? Речь может идти о 

сетевых технологиях, устной передаче или же передаче при помощи бумажных и иных 

носителей информации. 

6. Каково содержание гуманитарного компонента, относящегося к исследуемой 

информации. Каким изменениям он подвергается? Структура гуманитарного компонента 

представляет собой предмет отдельной работы здесь же скажем, что речь идет о 

юридической, психологической, и других компонентах, связанных с использованием 

информацией человеком.  

7. Какая среда используется для передачи данных, каковы ее основные 

характеристики? Каковы основные компоненты среды передачи данной конкретной 

информации? Чем они характеризуются, каковы их основные специфика и особенности? 

8. Какие аппаратные средства используются для хранения, передачи, обработки, 

ввода и вывода информации? Каковы особенности аппаратного компонента реализации 

основных информационных функций? В чем они состоят и заключаются? 

9. Какие программные средства используются для реализации этих функций? 

Какое программное обеспечение используется для работы с информацией? 

Таким образом, в процессе ответа на эти вопросы формируется информационный 

паспорт, исследуемого явления. Полное составление информационного паспорта 

представляет собой сложную задачу, требующую приложения значительных сил.  

Теперь вернемся к вопросу о предсказании динамики социальных явлений. Метод 

социально-педагогического анализа может позволять предсказывать изменение 

социальных явлений более или менее точно. Для того, чтобы сделать это, необходимо не 

просто составить информационный паспорт исследуемого явления, но и определить срок, 

на который требуется дать прогноз его изменения, а также задать вопрос о том, какие 

ожидаются изменения каждого исследуемого информационного компонента в 

рассматриваемый срок. Разумеется, точность прогноза, как и в случае прогноза развития 

любого явления вообще будет зависеть от точности имеющихся входных данных, с одной 

стороны, и от времени, на которое необходимо дать прогноз, с другой стороны.  

Выводы 

Особый интерес представляет применение данного метода, к такому социальному 

институту как образование, несмотря на то что сам метод по сути дела является 

формальным описанием образовательного процесса. В частности, можно применить 

данный метод к изменению института образования в результате развития дистанционного 

обучения.  

Именно анализ динамики изменения основных информационных процессов, 

включая гуманитарный компонент, даст ясный ответ на вопрос о том, какие же реальные 

изменения произошли с появлением дистанционно образования. Так же данному анализу 

может быть подвергнуты социально-политические процессы современного общества и его 

применение может дать ответ, на вопросы о причинах и последствиях таких изменений.  

Помимо этого, данный метод может быть использован, как средство исследования 

исторических процессов. Анализ информационных изменений в результате каких-либо 

исторических событий позволит дать ясный ответ о влиянии этих событий на исследуемый 

исторический период, регион, этнос или какие-либо иные исторические явления.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что предложенный в нашей небольшой 

работе метод социально-педагогического анализа, может применяться к прогнозированию 

социальных явлений любого масштаба и уровня, на любой срок, как ретроспективно, так и 

в настоящее время.  
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Abstract: The article considers the possibility of forecasting the rapidly changing 

phenomena of modern society. It is argued that modern research methods do not allow such 

forecasts to be made. The article proposes a socio-pedagogical approach, which consists in a 

complete analysis of the information components of the phenomenon under study, such as methods 

of transmission, storage of input, output and processing of information, as well as analysis of 

humanitarian, software, hardware, network information components. It is argued that a complete 

information description of the phenomenon is an information passport. Based on the prediction of 

changes in each component of the information passport, it is possible to implement a forecast of 

the development of the studied social phenomenon as such. The proposed method can be used both 

for the analysis of existing phenomena and, in particular, the dynamics of changes in social 

institutions, and for the retrospective analysis of historical phenomena and processes. 

Keywords: Social processes, social forecasting, social analysis, information, information 

analysis. 
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Аннотация. В статье авторами рассматриваются понятия депрессивности, 

тревожности и киберкоммуникативной зависимости у молодёжи. Исследование 

посвящено изучению динамики изменений взаимосвязи уровня киберкоммуникативной 

зависимости и уровнями депрессивности и тревожности в период сложной политической 

ситуации в обществе, с помощью настоящей оценки своего состояния в прошлом и 

сегодня. Были получены следующие результаты: чем больше человек зависит от общения 

через виртуальные площадки, тем больше он имеет тревожных и депрессивных 

проявлений в своем психосоматическом состоянии и эмоциональном фоне. Через месяц 

после того как молодёжь узнала о спецоперации РФ на Украине, произошло снижение силы 

взаимосвязей между киберкоммуникативной зависимостью и уровнями тревожности и 

депрессивности. 

Ключевые слова: тревожность, депрессивность, киберкоммуникативной 

зависимость, политические изменения. 

 

Введение 

Сильные политические и экономические изменения оказывают влияние на жизнь и 

функционирование общества в целом, и на каждого индивида в отдельности. Ситуация 

сегодня, характеризующаяся переходом в нелинейный, полный неопределённости мир, 

наглядно показала влияние социальных сетей, на большинство сфер функционирования 

общества. Новые алгоритмы распространения информации и высокая степень 

образованности молодежи в области информационных технологий подчас приводит к 

распространению недостоверной информации, отставанию и неэффективности мер борьбы 

с этим, возникновению общего путаницы и, как следствие, роста уровня тревожности и 

депрессивности среди населения. Многие молодые люди используют в своей жизни 

многочасовое общение в интернете. Социальные сети рассматривают как общественный 

институт, где молодёжь может практически полностью удовлетворить свои потребности в 

общении, познании, развитии и т.п., в отрыве от реальной жизни [7, с. 67]. 

Киберкоммуникативная зависимость может способствовать изменению психологического 

состояния индивидов и, даже просто отсутствие смартфона в поле видимости, повышает 

уровень тревожности [5]. 

Актуальность темы обусловлена влиянием настоящих политических и 

экономических изменений, происходящих в период с 24 февраля по 24 марта, на 

психологическое состояние людей. 

Гипотеза исследования состоит в предположении о существовании взаимосвязи 

между уровнем киберкоммуникативной зависимости и уровнями тревожности, 

депрессивности у молодёжи. А именно, высокая киберкоммуникативной зависимость ведет 

к повышению уровня тревожности и депрессивности.  

Цель исследования – изучить взаимосвязь уровня киберкоммуникативной 

зависимости с уровнями депрессии и тревожности в период политических изменений.  

Методы исследования 

В исследовании приняли участие 63 студента, обучающихся в ярославских 

университетах, в возрасте от 18 до 27 лет. Среди них 31 юноша и 32 девушки. При сборе 
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данных использовались методики для ретроспективной и настоящей оценки испытуемыми 

уровня тревожности и депрессии: «Шкала депрессии А.Т.Бека (Beck Depression Inventory 

сокр. BDI)» и «Шкала тревоги А.Т.Бека (The Beck Anxiety Inventory, сокр. BAI)». Для 

оценки киберкоммуникативной зависимости использовался опросник на 

киберкоммуникативную зависимость А.В. Тончевой. Для обработки данных использовался 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена и непараметрический статистический 

критерий Т-Критерий Вилкоксона, обработка делалась с помощью «Statistica 10». 

Теоретические рамки исследования. 

Психосоциальное благополучие является показателем социальной безопасности 

личности и общества. Психологическое состояние многих людей может быть вызвано 

изменением политической и экономической ситуации в стране (объявление спецоперации 

РФ на Украине). Важно отметить что данная ситуация возникает на фоне кризиса 

связанного с пандемией COVID-19, а это дает кумулятивный эффект и может привести к 

усилению проявления страха, повышению уровня тревоги и депрессии, гнева, 

замешательства [4, с 235].  

Повышение уровня тревожности и депрессии – одни из симптомов переживания 

кризиса, как отдельным индивидом, так и общества в целом. Тревога является состоянием, 

которое имеет тесную связь с будущим. По сути, являясь частью механизма 

самосохранения, тревога играет роль связывающего звена между завершением 

мыслительного процесса и реакцией испуга. Ч. Спилберг выделял два вида тревожности – 

личностная и ситуативная (реактивная). Под первой подразумевается устойчивая, 

индивидуальная характеристика, которая обозначает, какие ситуации личность 

воспринимает как потенциальную угрозу. Под второй, ситуативной, понимается как 

состояние, возникающее в ответ на стрессовую ситуацию, и характеризуется ощущением 

напряжения, нервозности, беспокойства. Состояние тревоги может сопровождаться 

психосоматическими симптомами и негативным эмоциональным состоянием, как 

своеобразной подготовкой к опасному моменту жизни или к переживанию уже 

существующей, негативно воздействующей на индивида, ситуации. В ситуации 

неопределенности у людей могут проявляться различные компоненты депрессивного 

синдрома. [1, с. 129-131]. К симптомам депрессии относят: сниженное настроение, 

пессимизм, неудовлетворенность, чувство вины и самообвинение, отвращение к самому 

себе, суицидальные мысли, проявление психосоматических расстройств, потеря веса, 

нарушение образа тела, утрата работоспособности, повышенная утомляемость, 

раздражительность. Эти признаки могут проявляться у человека в момент переживания 

кризиса и усугубляться под влиянием переизбытка информации, утраты полноценного 

контроля над выбором предпочтительного контента, зараженностью общего 

информационного пространства сильно эмоционально окрашенными высказываниями 

пользователей. 

Часто признаки, как тревоги, так и депрессивного состояния выражаются не 

напрямую, а отражаются в деятельности индивида, в смене интересов, например, 

изменении стиля ведении страницы в сети интернет.  

Кимберли Янг выделял пять основных видов интернет-зависимости: 

1) Компьютерная зависимость; 

2) Компульсивная навигация в сети; 

3) Перегруженность информацией; 

4) Киберсексуальная зависимость; 

5) Киберкоммуникативная зависимость. 

Предметом нашего исследования была выбрана киберкоммуникативная зависимость. Под 

этим термином подразумевается зависимость от общения в социальных сетях на различных 

площадках (ВКонтанкте, Discord, чаты игр, форумы и т.п.), что может привести к замене 

имеющихся в реальной жизни членов семьи и друзей виртуальными [6]. К основным 

факторам формирования киберкоммуникативной зависимости у студентов относят: 
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нарушение отношений человека в «реальной» жизни – в межличностной и 

профессиональной, переживания в процессе деятельности, личные дезорганизаторы 

времени и переживание одиночества [2, с. 87]. Психологический комплекс интернет-

зависимости больше взаимосвязан с ситуативной тревожностью, чем с личностной. Так 

веб-серфинг новостных ресурсов, геотаргетинг рекламы, вирусность постинга – повышает 

ситуативную тревожность пользователей [5]. Отметим, что подростки, предрасположенные 

к киберкоммуникативной зависимости, более дружелюбны, нерешительны, конформны, 

застенчивы. Молодые люди с высоким уровнем интернет-зависимого поведения имеют 

более низкие навыки общения, склонны приспосабливаться, сотрудничать, отличаются 

податливостью [3, с 71-72].   

Основная часть (результаты сбора данных) 

В ходе исследования, молодым людям предлагалось сначала отвечать на вопросы, 

давая оценку своему состоянию (как они его сейчас помнят - ретроспективно) на момент, 

когда они узнали о начале спецоперации РФ на Украине. Затем они отвечали на эти же 

опросники, но уже оценивая свое состояние на сегодняшний день – а именно спустя ровно 

месяц 24 марта. В результате корреляционной обработки данных опросов ретроспективной 

оценки были выявлены положительные взаимосвязи между уровнями 

киберкоммуникативной зависимости, тревожности и депрессивности. Корреляционный 

анализ результатов ретроспективной оценки своего состояния и уровня 

киберкоммуникативной зависимости внутри групп мужчин и женщин выявил следующие 

отличия: 

 У мужчин: уровень киберкоммуникативной зависимости оказался прямо 

связан с уровнями тревожности (r=0,59; p≤0,001) и депрессивности (r=0,68; p≤0,001), а 

депрессивность имеет положительную взаимосвязь с тревожностью на уровне r=0,81 

(p≤0,001). 

 У женщин: взаимосвязи между уровнем киберкоммуникативной зависимости 

и уровнями тревожности и депрессивности не выявлено. Но прямая взаимосвязь 

тревожности и депрессивности имела значение на уровне r=0,52 (p≤0,01). 

Внутригрупповой корреляционный анализ результатов оценки своего состояния на 

сегодняшний день у мужчин и женщин и уровня киберкоммуникативной зависимости 

выявил: 

 Мужчины: положительная взаимосвязь между тревожностью и 

депрессивностью уменьшилась до r=0,66 (p≤0,001), вырос уровень киберкоммуникативной 

зависимости и уровнем депрессивности до r=0,79 (p≤0,001). Снизилась положительная 

взаимосвязь между уровнями тревожности и киберкоммуникативной зависимости (r=0,45; 

p≤0,05). 

 Женщины: взаимосвязи между уровнем киберкоммуникативной зависимости 

и уровнями тревожности и депрессивности так же не было выявлено. Взаимосвязь между 

уровнем тревожности и депрессивности (r=0,61; p≤0,001) выросла - чем выше тревожность, 

тем выше депрессивность. 

Сравнение корреляционного анализа оценки состояния в прошлом и сегодня в группах, 

говорит нам о том, что у мужчин снизилась положительная взаимосвязь между 

киберкоммуникативной зависимостью и тревожностью. У женщин изменений не 

наблюдается. Кроме этого, общие показатели корреляции в исследовании ретроспективной 

оценки состояния показали, что уровень киберкоммуникативной зависимости, 

положительно коррелирует с уровнем тревожности (r=0,47; p≤0,001) и депрессивности 

(r=0,45; p≤0,001), таким же образом оказались связанны и депрессивность с тревожностью 

(r=0,67; p≤0,001) – чем выше уровень тревожности, тем выше и уровень депрессивности.  

При оценке своего сегодняшнего состояния испытуемыми, общие результаты 

показали такую же положительную взаимосвязь между уровнями тревожности и 

депрессивности (r=0,69; p≤0,001). Взаимосвязь между киберкоммуникативной 

зависимостью и уровнем депрессивности в настоящем снизился (r=0,39; p≤0,01), и еще 
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больше уменьшилась связь с тревожностью (r=0,28; p≤0,05), в сравнении с 

ретроспективными оценками. Это говорит нам о том, что взаимосвязь между негативной 

оценкой психосоматического состояния, низким эмоциональным фоном, тревожностью, 

неудовлетворённостью, утомляемостью и другими симптомами депрессивности 

существует, но в сравнении с результатами оценки своего состояния в прошлом и себя на 

сегодняшний день – ниже. В то время как взаимосвязь между депрессивностью и 

тревожностью находится на таком же высоком уровне значимости. 

Перейдем к анализу результатов обработки Т-критерия Уилкоксона. Оценка своего 

прошлого состояния в настоящем такова: по уровню тревожности (Me=17), депрессивности 

(Me=12) и киберкоммуникативной зависимости (Me=49). Оценка своего состояния на день 

сегодняшний такова: по уровню тревожности (Me=13), депрессивности (Me=10) и 

киберкоммуникативной зависимости (Me=45).   

 Уровень тревожности при оценке своего настоящего состояния уменьшился 

(p=0,000014), это говорит нам о том, что острота состояния подготовки к опасному моменту 

в жизни или уже переживание этого момента, возможно, сопровождающееся 

психосоматическими проявлениями и негативным эмоциональным фоном, стала ниже. 

 Уровень депрессивности при оценке своего настоящего состояния 

уменьшился (p=0,00014), это говорит нам о том, что проявление различных симптомов 

депрессии (утомляемость, раздражительность, нарушение социальных связей и т.д.) стало 

слабее.  

 Уровень киберкоммуникативной зависимости при оценке своего настоящего 

состояния уменьшился (p=0,0011), это говорит нам о том, предположительно, что снизилась 

частота обновления страницы, использование соц.сетей, уменьшилось количество 

проведенного времени в «онлайн» режиме и других проявлений киберкоммуникативной 

зависимости. 

Анализ результатов Т-критерия Уилкоксона на значимость различий показал у 

мужчин: Оценка своего прошлого состояния ретроспективно: по уровню тревожности 

(Me=17), депрессивности (Me=12) и киберкоммуникативной зависимости (Me=49). Оценка 

своего состояния на день сегодняшний: по уровню тревожности (Me=12), депрессивности 

(Me=9) и киберкоммуникативной зависимости (Me=47). Уровни значимости при сравнении 

шкал тревожности и депрессивности ниже общегруппового, а киберкоммуникативной 

зависимости выше. 

 Уровень тревожности при оценке своего настоящего состояния мужчинами 

уменьшился (p=0,0045), это говорит нам о том, что снизился уровень ощущения готовности 

или ожидания неблагоприятной ситуации, беспокойства. 

 Уровень депрессивности при оценке своего настоящего состояния 

уменьшился (p=0,017), это говорит нам о том, что у мужчин проявление различных 

симптомов депрессии, например, угнетённое, без эмоциональное или, апатичное состояние, 

стало слабее.  

 Уровень киберкоммуникативной зависимости при оценке мужчинами своего 

настоящего состояния уменьшился (p=0,0006), значит, мы можем предположить, что 

зависимость от общения в социальных сетях на различных площадках значительно 

снизилась. 

Рассмотрим результаты в группе женщин. Оценка своего прошлого состояния в 

настоящем уровень тревожности (Me=17), депрессивности (Me=13) и 

киберкоммуникативной зависимости (Me=49). Оценка своего состояния на день 

сегодняшний такова: по уровню тревожности (Me=13), депрессивности (Me=10) и 

киберкоммуникативной зависимости (Me=43). В отличии от мужчин значимого изменения 

в оценке киберкоммуникативной зависимости в прошлом и настоящем нет. Но уровень 

тревожности и депрессивности, и свойственным данным состояниям ощущений, 

психосоматики и эмоций, по оценке своего настоящего состояния несколько уменьшился. 

Выводы 
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Выяснилось, что чем больше человек зависит от общения через виртуальные 

площадки (стремление часто обновлять страницу, испытывал непреодолимое желание 

использовать социальную сеть, испытывал потребность следить за обновлениями событий 

на странице, узнавал все новости через соц.сети), тем больше он имеет тревожных и 

депрессивных проявлений в своем психосоматическом состоянии и эмоциональном фоне, 

усиливаются различные симптомы депрессии – утомляемость, утрата либидо, нарушение 

сна и аппетита, раздражительность, слезливость, нарушение социальных связей, идеи 

самообвинения, неудовлетворенность и пессимизм. Так же, в ходе проведенного 

исследования было выявлено, что через месяц после того как молодёжь узнала о 

спецоперации РФ на Украине, произошло снижение силы взаимосвязей между 

киберкоммуникативной зависимостью и уровнями тревожности и депрессивности. При 

ретроспективной оценке своего состояния отмечаются следующие закономерности: чем 

выше уровень киберкоммуникативной зависимости, тем выше уровни тревожности и 

депрессивности; чем выше уровень тревожности, тем выше и уровень депрессивности.  

Анализ групп, разделенных по половому признаку: 

 В общих результатах обнаружились положительные взаимосвязи 

тревожности, депрессивности и киберкоммуникативной зависимости; 

 У мужчин результаты взаимосвязей тревожности, депрессивности и 

киберкоммуникативной зависимости оказался сильнее, чем у женщин, как при 

ретроспективной оценке, так и при оценке себя на сегодняшний день; 

 У женщин взаимосвязи между киберкоммуникативной зависимостью и 

уровнями тревожности и депрессивности не обнаружено, как при оценке себя в прошлом, 

так и при оценке себя на сегодняшний день;  

 Уровни тревожности, депрессивности и киберкоммуникативной 

зависимости, в сравнении оценки себя в прошлом и оценки на сегодняшний день, 

уменьшились в общей выборке; 

 У мужчин уровни тревожности, депрессивности и киберкоммуникативной 

зависимости, в сравнении оценки себя в прошлом и оценки на сегодняшний день, 

уменьшились значительнее, чем у женщин; 

 В группе женщин значительных изменений в киберкоммуникативной 

зависимости в оценке состояния в прошлом и сегодня не обнаружено. 

В исследовании обнаружена сравнительно большая взаимосвязь киберзависимости 

мужчин с тревожностью и депрессией, но и она уменьшилась через месяц после начала 

обострения политической ситуации. Нам показалось интересным, что у женщин, 

тревожность и депрессивность не связана с активностью в интернете. Возможно, это 

связано с тем, что мужчины перенесли свою тревожность на поиск информации и усиление 

общения в интернете (считается, что они более интересуются политикой), а женщины, 

возможно, использовали другие пути для сублимации негативных переживаний.  

Практическая значимость данного исследования состоит в том, что понимание силы 

влияния на психологическое состояние социальных сетей в момент нестабильной 

политической ситуации, поможет социальным работникам, психологам и другим 

специалистам оказать более точечную и объективную поддержку людям. 
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THE RELATIONSHIP OF CYBERCOMMUNICATIVE DEPENDENCE AND 

ANXIETY-DEPRESSIVE MOODS OF YOUNG PEOPLE DURING A DIFFICULT 

POLITICAL SITUATION IN SOCIETY 

A.S. Krivobokov, P.A. Khmelnitskaya 

Yaroslavl State Medical University, Yaroslavl, Russia 

Abstract: In the article, the authors consider the concepts of depression, anxiety and 

cybercommunicative dependence among young people. The study is devoted to studying the 

dynamics of changes in the relationship between the level of cybercommunicative dependence and 

the levels of depression and anxiety during a difficult political situation in society for a month. The 

following results were obtained: the more a person depends on communication through virtual 

platforms, the more he has anxiety and depressive manifestations in his psychosomatic state and 

emotional background. A month after the youth learned about the special operation of the Russian 

Federation in Ukraine, there was a decrease in the strength of the relationship between 

cybercommunication addiction and levels of anxiety and depression. 

Keywords: anxiety, depression, cybercommunicative dependence, political changes. 
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Секция 4. «Безопасность в цифровой среде» 
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Аннотация. Блокировка ряда популярных социальных сетей на фоне политических 

событий марта 2022 стала для российского цифрового пространства серьезным вызовом 

и началом качественно новой «симуляционной реальности». Множество устойчивых 

связей, процессов, сообществ, проектов оказались под угрозой разрушения. Пока 

трансформационный процесс далек от завершения небезынтересно проанализировать 

реакцию авторов, пользователей и вовлеченных наблюдателей, а также зафиксировать 

наметившиеся тенденции дальнейшего развития пространства социальных серей в связи 

с привнесенными изменениями.  

Ключевые слова: социальные сети, блокировка, симулякры, симуляционная 

реальность, переходный период, реакция аудитории, информационная безопасность. 

 

Блокировка популярных социальных сетей в конце марта 2022 года в Российской 

Федерации на фоне международных политических событий может означать начало новой 

эпохи для всего российского цифрового пространства. Вынужденное бегство или волевой 

уход российского сегмента из иностранных социальных сетей FaceBook и Instagram 

запустил процесс перестройки архитектуры российского сегмента социальных меди. 

Поскольку процесс разворачивается в режиме on-line и о неких итогах, устойчивых 

тенденций говорить пока преждевременно, и тем не менее проанализировать реакцию 

авторов и пользователей, а также посмотреть на тенденции развития сложившейся 

ситуации представляется интересным.  

Социальные сети, появившись в России в конце нулевых, к настоящему моменту 

занимают важное место в жизни граждан. По данным лаборатории Касперского на октябрь 

2021 года россияне проводят в сети не менее 3-х часов в день. В исследовании говорится, 

что «почти треть (30%) следит за теми или иными блогерами, и почти половина из них 

(45%) отметила, что это помогает им сбежать от реальности. А каждый десятый (11%) и 

вовсе отмечает, что чувствует, будто ему чего-то недостает, если оказывается не в курсе 

новостей из жизни лидеров мнений» [21]. 

 Фактически каждый житель страны, пользующийся интернетом, имеет один или несколько 

аккаунтов (каналов, страниц) в социальных сетях, решая собственные задачи в цифровом 

пространстве сетей. К 2022 году можно было говорить о сформированном рынке вокруг 

социальных сетей: болгеры, реклама, специалисты в социальных медиа, эксперты, 

продающие через социальные сети информационные продукты и услуги. По данным 

другого ежегодного исследования Brand Analytics: 

«В октябре 2021 года число активных авторов в социальных медиа в России 

составило 66,4 млн. Авторы написали более 1,1 млрд публичных сообщений (постов, 

репостов и комментариев)» [22]. 

«Расклад сил в Топ-7 по числу активных авторов не претерпел изменений по 

сравнению с 2020 годом. Instagram сохранил за собой захваченное в 2020 году первое место. 
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Аналогичная ситуация и с другими резко выросшими в 2020 году площадками – Youtube и 

TikTok смогли удержать свои позиции в топе по числу авторов» [19]. 

Ограничение, а затем блокировка популярных социальных сетей компании Meta 

FaceBook и Instagram на территории Российской Федерации создали беспрецедентную 

ситуации, при которой миллионы авторов, пользователей, специалистов, самозанятых и 

самозанятых остались вне площадки собственной деятельности. Проблематика 

разворачивающегося процесса, вероятно, будет интересна как с психологической, так и 

социологической и экономической точек зрения. Поскольку ситуация только на стадии 

формирования имеет смысл анализировать актуальные данные, а именно реакцию 

пользователей на происходящее, а также их намерения, если они уже оформлены. 

На данный момент можно говорить о распаде сложившейся «симуляционной 

реальности». Пользователи, перенесшие значимую часть своей жизни, смысла, 

деятельности и бизнеса, переживают двойной кризис: стресс от «международного кризиса» 

и распад виртуальной части жизни, куда могла происходить внутренняя миграция. 

В фокусе интересна данного и последующих исследования: анализ содержания и 

уровень остроты реакции аудитории, влияние блокировки на социально-политические 

настроения пользователей.  

«Симуляционная реальность», в которую попал современный пользователь 

социальных сетей сравнима с 4-ой фазой чистой симуляции, которую описывал Бодрияр. 

Симулякр не имеет никакого отношения к какой-либо реальности, «являясь собственным 

симулякром в чистом виде» [3]. Образ перестает отражать какой-либо образ. Включается 

режим тотальной эквивалентности, где культурный продукт больше не стремится быть 

реальным в здравом понимании, потому что опыт потребителей настолько 

преимущественно искусственен, что даже претензия на реальность должна выражаться в 

искусственных, гиперреальных условиях. По сути современный человек запутался в том, 

что не было реальным изначально. Описывая развитие технологий, Маршалл Маклюэн 

предвосхитил процессы, происходящие в 20-е годы 21 века, он указывал на изменение 

сенсорного восприятия человеком окружающей среды, разрушая его самоидентификацию 

и вынуждая к адаптации и видению мира в «зеркале заднего вида». Автор называет такой 

процесс перехода от одного сенсорного восприятия к другому само-ампутацией, которая 

вызывает боль и культурную хандру. Человек не способен осознавать сотворенную им 

среду, пока он в ней находится, так как он подобен рыбе в воде, не способной ничего знать 

о воде из-за отсутствия анти-среды. Откуда следует, что прежняя среда становится зримой 

только тогда, когда ее уже сменила новая технология [13]. 

Тот же Маклюэн еще в 1964 году призывал к более плотному исследованию средств 

массовой информации, поскольку они влияют на человека сами по себе [14]. 

В книге «Война и мир в глобальной деревне» М. Маклюэн выдвигает тезис, согласно 

которому появление новых технологий изменяет сенсорное восприятие человеком 

окружающей среды, разрушая его самоидентификацию и вынуждая к адаптации и видению 

мира в «зеркале заднего вида». Автор называет такой процесс перехода от одного 

сенсорного восприятия к другому само-ампутацией, которая вызывает боль и культурную 

хандру. Он сравнивает нивелируемые технологиями сенсорные способности с 

ампутированным органом, который продолжает вызывать фантомные боли. Так, 

технология становится продолжением человеческого тела и его нервной системы. 

Целью данного исследования является анализ реакций аудиторий на ограничение и 

последующую блокировку деятельности корпорации Мета на территории Российской 

федерации с последующей блокировкой социальных сетей FaceBook, Instagram и Twitter 

[1]. Данное событие несет собой масштабные изменения в российском сегменте 

социальных сетей с сопутствующей перестройкой бизнес-процессов. На этапе активной 

фазы процесса доступны актуальные реакции: посты и комментарии пользователей 

социальных сетей.  
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Данное исследование является отдельным и самодостаточным, хотя подразумевает 

начало глубоко анализа феномена «зависимости» индивида от конкретной площадки в 

социальной сети и собственного «информационного пузыря», складывавшегося в течение 

продолжительного времени и создавшего особое комфортное и субъективное 

информационное пространство смыслов. 

Для достижения поставленной цели наиболее релевантным и оперативным методом 

исследования является киберметрия, анализ информационного пространства по средствам 

алгоритмизированных поисковых систем. В данной работе была применена система 

мониторинга и анализа СМИ «Арсенал».  

В качестве объекта исследований выбраны наиболее активные в российском 

сегменте социальные сети: Twitter, Telegram, Вконтакте, FaceBook, YouTube, 

Одноклассники и Instagram. Доля остальных сетей по степени вовлеченности в обсуждение 

данной темы в разы ниже. Предметом изучения стали наиболее популярные посты и 

комментарии по запросу: ограничение и блокировка с перечнем социальных сетей. При 

таком запросе в фокусе собранного материла наиболее релевантные заявленной теме 

мнения и высказывания. При анализе информационного пространства социальных сет по 

указанному запросу за период 1-23 марта в графике «динамики сообщений» явно 

выделяются два пиковых показателя, приходящихся на 4 и 11 марта. В эти даты число 

публикаций превышало отметку в 15 тысяч при среднем уровне в остальные дни, 

колеблющемся между 5 и 10 тысячами. Данный феномен объясняется двумя 

поступательными ограничениями площадок компании Мета со стороны Роскомнадзора 

FaceBook [15] и Instagram [16]. Интересно, что 21 марта, когда было вынесено судебное 

предписание о блокировке социальных сетей, обсуждение уже сходило к минимальным 

значениям, но в последние дни перед блокировкой набирали посты и актуальным 

материалы с «прощанием» и призывом подписываться в других площадках. В этот момент 

также начали широко обсуждаться невозможность полного трансфера аудитории на 

альтернативные площадки и копирование методов «набора аудитории» из сети Insagram в 

Телеграм и ВКонтакте. 

Неожиданным оказалось распределение числа сообщений по площадкам. По 

количеству публикаций лидируют Twitter (65 611), Вконтакте (41 845), Telegram (14 091), 

FaceBook (5 917) и YouTube (4 977) с соответствующим числом публикаций, указанных в 

скобках; прочие социальные сети были не столь заметны в обсуждении данной темы при 

количественной оценке публикаций. Данные цифры обусловлены степенью 

политизированности аудиторий и оперативности публикаций. Следует отметить, что 

Instagram (690) не вошел в список лидеров по числу публикаций по вышеуказанным 

причинам не политизированности в массе аудитории, хотя эмоциональность и 

драматичность в комментарии внесли именно авторы и комментаторы из данной социально 

сети ввиду локальных особенностей площадки. Ввиду локальных культурных особенностей 

площадки, на которой представлены классические блогеры, демонстрирующие «стиль 

жизни», блогеры-эксперты, магазины/ торговые марки и различные тематические блоки, 

новости о блокировке обсуждались мало, хотя авторы сосредоточились на действиях по 

перемещению своей «живой» аудитории на альтернативные площадки, поскольку от этого 

зависит во моральная и финансовая составляющая автора (не хочется терять понятную 

лояльную аудиторию и «прогретых» клиентов). 

Распределение по вовлеченности, то есть при учете «лайков» и комментариев к 

выбранным постам, список лидеров выглядит иначе: YouTubе (9 006 489/ 74,2%), 

ВКонтакте (1 207 246/ 10,8%) и Telegram (1 197 813/ 9,9%). Остальные социальные сети 

более, чем в 2 раза уступают тройке лидера, что может объясняться падением охватов у 

FaceBook, Instagram и Twitter, доступ к которым постепенно ограничивался с начала 

исследуемого периода, что сопряжено с трудностями входом и загрузкой обновлений у 

пользователей.  



 

159 

 

В исследовании было принято решение сфокусироваться на содержательном 

изучении мнений по вопросу ограничений и блокировок в точках всплесков как наиболее 

проявленных и «острых», поскольку в промежутках содержания дискуссии в разной 

степени или дублируется, или размывается. В этой связи в выборку исследуемых 

сообщений пришелся 4-5 и 11-13 марта. 

По итогу обработки данных выделяются 6 крупных смысловых линий: 

«Как в Северной Корее» 

Наиболее радикальная часть негативно настроенной аудитории сравнивает 

происходящее в цифровом информационном пространстве с наиболее «закрытыми» в 

информационном плане режимами. Пользователи опасаются, что в стране будет ограничен 

доступ ко всем зарубежным интернет-ресурсам. Ситуация именуется не иначе, как «ад». 

Комментаторы считают, что только "боты" поддерживают блокировку, а также 

шуточно выступают за ограничение доступа [9]. 

«Ирония над «антиуторипей»» 

Авторы данного направления сохраняют оптимизм и, как минимум, чувство юмора/ 

иронии. Они склонны рассчитывать на скорое возобновление работы платформ и называют 

ситуацию "антиутопией". Пользователи иронично сожалеют, что вводят ограничения, 

предлагают читать книги и предполагают, что в интернете станет меньше агрессии. Часть 

комментаторов выражает мнение, что в стране нет своего производства и просит 

"заблокировать" рост цен [17]. 

Блогеры иронизируют над популярными пользователями в социальной сети 

Instagram и над тем, что родительские чаты в Whatsapp "признают экстремистскими", а 

также часть комментаторов шутит, что сотрудникам государственных каналов придется 

сесть в тюрьму за распространение ложной информации. Иронизирующие срочно 

призывают отказаться от всех благ цивилизации и жить в землянке [11], «можно сразу в 

каменный век, хуже ведь уже не будет… собственно совки и стремятся туда» [23]. 

«Так и нада!»  

Одним из наиболее популярных сюжетов стал ролик на youtube-канале "Wylsacom" 

(1,1 млн просмотров). Автор видео считает ограничение доступа к сервисам оправданным. 

Тут же обсуждение недопустимость оскорблений, предполагается, что новые правила 

снизят общий уровень агрессии в социальных сетях [2]. Альтернатива социальным сетям - 

чтение книг [15]. Условные сторонники мер в основном апеллируют к невозможности 

призыва к насилию по национальному или иному признаку [22]. Некоторые пользователи 

предлагают удалять сообщества Вконтакте противников спецоперации. 

«Плачущие красавицы» 

Заметная группа авторов сожалеет об ограничении Instagram, а также считают, что 

принятые меры не решают проблему [8]. Сами же блогеры Instagram постили 

эмоциональные видео и призывали к переходу в другие сети. Особо заметные материалы 

обсуждались в других социальных сетях. Комментарии по теме разделились на два 

противоборствующих лагеря: злорадствующие и осуждающие, сводящиеся к призыву 

«Блохеры, на завод!», против выступили сочувствующие и защищающие [6]. 

«Директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров 

(АППСИМ) Владимир Зыков заявил, что почти 1100 блогеров-миллионников пострадают 

от закрытия Instagram в России» [23]. 

«Пираты VPN» 

Значительная доля постов и комментариев связана с информированием о 

возможностях VPN-сервисов, призывом к их использованию, а также надежде на их 

посильный вклад в возможность активно использовать и публиковаться на «закрытых» 

площадках [12]. 

«Тревожные и паникующие» 

Особняком стоит совокупность публикаций и сообщений, как со стороны 

сторонников, так и противников, выражающие тревогу в связи со сложившейся ситуацией. 
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Алексей Пивоваров в интервью RTVI говорит о сужении горизонта планирования до недели 

и фактической «смерти» российских медиа [11]. В свою очередь политолога С.Михеев (271 

тыс. просмотров). считает, что население России информационно давят и пытаются ввести 

в состояние паники и отчаяния, а рядовой пользователь не способен отличить вымысел от 

действительности в интернете. Поваляются инициаторы удаления личных аккаунтов из 

«запрещенных» социальных сетей ввиду патриотических и охранительных мотивов [7]. 

Подводя итоги, хочется обратить внимание на следующие моменты: 

1. Реакция на блокировку социальных сетей неоднозначная. В целом дайствия 

властей не встретили понимания и одобрения, хотя мнения аудиторий разделилась на 3 

крупных лагеря: несогласные, переживающие утрату и действующие. 

2. К наиболее негативному из высказываемых сценариев несогласных можно 

отнести опасения ограничений, усиления госрегулирования цифрового пространства и 

сравнение с наиболее закрытыми тоталитарными обществами, так же неоправданной 

жёсткости шага. 

3. Несмотря на неблагоприятный событийный контекст, большая част 

возмощенных пользователей выбирает нейтрально-ироничный тон, предпочитает шутить. 

В такой форме может высказываться или скрытый протест, или выражаться защитная 

реакция в связи с новыми условиями. 

4. Следует отметить значимую часть аудитории, которая восприняла 

«закрытие» социальных сетей в промежутке от «личной трагедии» до печалящего события. 

«Прощание» с социальной сеть и своими читателями в дни блокировки стало новым 

жанром поста, которое, вероятно, требует отдельного контентного анализа. 

5. Часть аудитории, в силу ряда обстоятельств выбравшая действовать, 

стремится адаптироваться к новым условиями, перейти на новые платформы с сохранением 

максимума аудитории. Отзывы данной части аудитории или сугубо информативные, или 

направлены на привлечение внимания аудитории для ее трансфера на новые площадки. 

6. Сложившаяся ситуации иллюстрирует степень «вживания» пользователей 

«симуляционную реальность социальных сетей», где у авторов и читателей была 

сконцентрирована часть жизни, порой значимая: общение, бизнес, новости, стиль жизни и 

«отдушина» для ухода из живой реальности – а разрушение «пузыря» ведет к утрате разной 

степени тяжести. Данный прецедент указывает на ряд социально-психологических тем, 

требующих пристального внимания и, возможно, изучения. Ниже будет перечислены 

некоторые, наиболее интересные, с точки зрения авторов на данный момент: 

- роль так называемого «информационного пузыря», которым каждый пользователь 

окружает себя, создавая субъективно комфортную и избирательную информационную 

атмосферу, в жизни отдельного индивида и общества в целом; 

- возможность и конкурентоспособность России и ее жителей в условиях 

горизонтальной информационной изолированности с учетом социокультурных 

особенностей, а также описание рисков и возможностей каждого из сценариев; 

- возможности ведения эффективной информационной политики в условиях 

токсичного внешнего воздействия; 

- продолжится ли саботаж отечественных площадок частью преданных 

пользователей или аудитория постепенно перейдет на доступные площадки; 

- степень готовности сознание человека к проникновению «виртуальной 

реальности» в жизнь индивида, а также сопутствующие социо-психологические вопросы; 

- экономические эффекты и последствия блокировки площадок Мета для бизнеса и 

экспертного сообщества; 

- роль и последствия государственного регулирования пространства социальных 

сетей; 

- оценка влияния предпринятых мер по блокировки иностранных социальных сетей 

на эскалацию проявленных или скрытых протестных настроений в российском обществе, а 

также оценка вероятности перехода общества в мобилизованное или апатичное состояние. 
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Так или иначе новый этап цифровой реальности как для России, так и для всего мира 

начался; всем участникам и акторам предстоит адаптироваться, развиваться и 

анализировать происходящее с учетом произошедшего сдвига. 
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Аннотация. Указывается, что каждый из системных переворотов человечества 

инициирует формирование новых «Миров» – последовательных этапов глобальной 

эволюции информационных, производственных и военных технологий в системе 

человечества, отвечающих принципам системной кумуляции и системной 

согласованности. Это: 1) «Мир охотников-собирателей (и менового обмена)» (расчётные 

датировки ~123-8,1 тыс. лет назад); 2) «Мир аграриев, ремесленников и торговцев (и 

использования силы животных)» (~8,1 тыс. лет назад-1446 гг. н.э.); 3) «Мир 

промышленников и силовиков (и использования силовых машин)» (~1446-1946 гг.); 4) «Мир 

финансистов и учёных (и использования "интеллектуальных машин")» (~1946-1979 гг.); 5) 

«Мир банкиров? Мир "космического человека"? … (и использования роботов)» (~1979 г. и 

далее.); 6) «Мир "транснациональных корпораций"? Мир "искусственного интеллекта"? 

Мир "кооперативного (человек+компьютер) интеллекта"? …» (~1981 г. и далее); и т.п. 

Констатировано, что около 1979 года естественный системный прогресс военных 

технологий теряет свой основной смысл – защиты от внешнего «космического» врага (на 

сегодняшний день не выявленного), и замыкается на ведении внутрипланетарных войн, что 

чревато самыми негативными последствиями для человечества. 

Ключевые слова: информационные технологии, производственные технологии, 

военные технологии, самоуправляющаяся система человечества, информатико-

кибернетическая модель, принцип системной кумуляции, принцип системной 

согласованности 
 

Введение 

Как известно, «война есть не что иное, как расширенное единоборство… война – это 

акт насилия, имеющий целью заставить противника выполнить нашу волю» [11, С.1]. 

Согласно классическому энциклопедическому определению, «война является одним 

из могущественнейших и неизбежных факторов развития человеческой культуры. Борьба 

лежит в основе всего живущего. Все силы природы находятся в постоянной борьбе между 

собою, стремясь к созданию нового и более совершенного путем разрушения старого и 

отжившего. Таков основной закон природы. Человечество, составляя часть её, в своей 

деятельности подчиняется тому же закону. Вот почему войны всегда были и будут» [18, С. 

269]. 

Подобное мнение бытует и в наши дни: «В самой своей глубине сущность войн 

следует соотносить с природой человека и природой сообществ как стремящихся к успеху. 

Опасность войн исчезнет только при прекращении стремления людей к успеху, то есть не 

исчезнет никогда» [14, С. 38]. 

Современное детальное энциклопедическое определение гласит: «война, социально-

политическое противоборство государств (коалиций государств), народов, социальных, 

национальных либо религиозных групп, основное содержание которого составляет 

широкое применение вооружённых сил. Для достижения поставленных в войне 

политических целей применяют также экономические, дипломатические, информационно-

психологические и др. формы борьбы... Политика составляет основной элемент сущности 

войны, определяет её цели, социально-политический и военно-стратегический характер, 
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решающим образом воздействует на интенсивность и способы ведения войны, 

направленность основных усилий, степень мобилизации людских и материальных 

ресурсов. Политика также обусловливает характер и направленность развития 

послевоенного мира. Каждой исторической эпохе свойствен свой (обычно неповторимый) 

характер войн» [15, С. 600]. 

Инвариантом всех таких определений понятия «война» является трактовка её как 

системного процесса – имманентного элемента развития природы человека и природы его 

сообществ. И тогда естественно рассмотреть подробнее глобальную эволюцию природы 

войн и реализующих их системных военных технологий, обратившись для этого к 

авторской информатико-кибернетической модели (ИКМ) самоуправляющейся иерархо-

сетевой системы человечества [1-7]. 

Об информатико-кибернетической модели системы человечества 

Её хронологическая шкала, а также шкала типичных размеров её иерархических 

уровней/ярусов, базируются на геометрической прогрессии со знаменателем  

, выявленной при изучении иерархических биологических систем А.В.Жирмунским и 

В.И.Кузьминым [15]. 

ИКМ выделяет в историческом развитии человечества – в соответствии с 

усложнением возникающих в его ходе информационных технологий (ИТ) и 

производственных технологий (ПТ) – временные моменты кардинальных системных 

изменений, включая значения соответствующих им типовых пространственные 

характеристик – ареалов устойчивых сообществ/социумов и точностей ПТ. Использование 

ИКМ при изучении исторического процесса в археологическую эпоху и адекватность 

полученных результатов эмпирическим данным палеонтологов, археологов и историков 

продемонстрированы в работах [8-9, 17-18]. 

Кроме того, более подробное рассмотрение этапов формирования («Миров») 

самоуправляющейся системы человечества (в контексте и терминах ИКМ) позволило 

констатировать, что важнейшими свойствами процесса возникновения новых её 

иерархических подсистем, со всеми их проявлениями, являются: 

принцип системной кумуляции, который гласит: возникновение в метаэволюции 

(процессе последовательного наращивания числа уровней/ярусов иерархической системы 

в ходе её формирования как таковой) иерархических природных систем новых системных 

сущностей не означает элиминации подобных им ранее возникших – все они сосуществуют, 

активно взаимодействуют и коэволюционируют; 

принцип системной согласованности (синхронизации) – состоит в том, что 

возникновение в ходе метаэволюции иерархической системы человечества новых 

подсистем сопровождается кардинальными усложнениями в структуре и 

приспособительном поведении ранее возникших подсистем – несмотря на то, что их вклад 

в общий ход приспособительного поведения становится относительно всё меньшим. 

Каждый из вновь возникающих «Миров» создавался на фоне всех ранее возникших, 

поэтому сегодня мы живём во взаимопроникновении и пересечении всех их, 

коэволюционирующих между собой. Другое дело, что актуализируются они в весьма 

разной степени, и человек в ходе своей деятельности легко меняет свой текущий «Мир», 

осваивая дополнительно всё новые и новые среды своего обитания. Например, относя себя 

к профессиональному «Миру учёных», мы иногда погружаемся даже в «Мир охотников-

собирателей», но это происходит крайне редко, в основном на отдыхе, в ходе сбора грибов 

и любительской рыбалки… 

В контексте цели настоящей статьи важно отметить: распределены представители 

всех этих «Миров» на Земле – так же, как и ценные природные ресурсы! – весьма 

неравномерно, что является одной из причин войн за соответствующее перераспределение. 

Для более подробного рассмотрения этих причин перечислим основные этапы глобальной 

эволюции информационных, производственных и военных технологий в 

самоуправляющейся системе человечества в формате «Расчётные диапазоны времён (их 

15,15426...ee 
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старта, кульминации, появления первых признаков следующего этапа развития, конца 

лидирования) – характерные пространства (их ареала, задаваемого радиусом круга той же 

площади, и точности ПТ) лидирования – возникающие ИТ – «Миры» и лидирующие 

военные технологии (обороны своей территории/экспансии вовне)»: 

123-40,3-15,7-8,1 тыс. лет назад – Окрýга ~1-15 км, ПТ ~18-1,2 мм – ИТ речи/языка 

–«Мир охотников-собирателей (и менового обмена)», осваивающий наземную среду 

обитания. Оборона территории своего племени/экспансия вовне: каменное оружие, 

ополчение; 

8,1-2,7 тыс. лет назад-946-1446 гг. н.э. – «Сверхрайон» ~15-222 км, ПТ ~1,2-0,08 мм 

– ИТ письменности/чтения – «Мир аграриев, ремесленников и торговцев (и использования 

силы животных)», осваивающий дополнительно наводную (речную, озёрную и морскую) 

среду обитания. Оборона территории своего союза племён/национального государства и 

экспансия вовне: холодное оружие (бронза-железо), пехота и кавалерия, гребной и 

парусный флот; 

1446-1806-1913-1946 гг. – «Сверхстрана» ~222-3370 км, ПТ ~80-5 мкм – ИТ 

тиражирования текстов – «Мир промышленников и силовиков (и использования силовых 

машин [4])», осваивающий дополнительно воздушную среду обитания. Оборона 

территории своего «сверхнационального» [5] государства/империи/союза и экспансия 

вовне: огнестрельное оружие (чугун-сталь), механизированные войска, артиллерия, 

механизированный флот, дозвуковая авиация, пограничные и внутренние войска, разведка 

и контрразведка, войска связи, химическое и бактериологическое оружие; 

1946-1970-1977-1979 гг. – Планета Земля ~3,37-51 тыс. км, ПТ ~5-0,35 мкм – ИТ 

локальных компьютеров – «Мир финансистов и учёных (и использования 

"интеллектуальных машин")», осваивающий дополнительно космическую среду обитания. 

Глобальная оборона и внутрипланетарные войны: атомные корабли и подлодки, 

сверхзвуковая авиация, ракетное и спутниковое (ИСЗ) оружие; 

1979-2003- … гг. и далее – Околоземной Космос ~51-773 тыс. км, ПТ ~350-23 нм – 

ИТ телекоммуникаций/сетей – «Мир банкиров? Мир "космического человека"?… (и 

использования роботов)», осваивающий дополнительно информационную среду обитания. 

Оборона Околоземного Космоса, внутрипланетарные войны и «кибервойны»: 

биологическое (генетическое и др.), психологическое, информационное («цифровое» и др.) 

оружие; 

1981-2046? (либо 2341?)-… гг. и далее – Промежуточный Космос ~773 тыс. км, 11,7 

млн км, ПТ ~23-1,5 нм – перспективная нано-ИТ – «Мир "транснациональных 

корпораций"? Мир "искусственного интеллекта"? Мир "кооперативного 

(человек+компьютер) интеллекта"? …», осваивающий дополнительно интеллектуальную 

среду обитания. Оборона Промежуточного Космоса: роботизированные войска, 

космическое, «интеллектуальное», «когнитивное» и «гибридное» оружие, и т.п. 

О глобальной эволюции военных технологий в системе человечества 

Таким образом, каждый из системных переворотов личностно-производственно-

социальной природы (т.е. кибернетической системы человечества), формируя новый 

«Мир» – исторически последовательно возникающие, коэволюционирующие и 

взаимодействующие между собой во всё новых средах обитания – задаёт и новый тип 

лидирующих в этом «Мире» военных технологий. 

«Мир охотников-собирателей (и менового обмена)» представлял собой, начиная с 

123 тыс. лет назад (системный и информационный перевороты на базе ИТ речи/языка) 

совокупность территорий отдельных племён размером от ~1 до ~15 км (радиусом 

эквивалентного круга). Наши далёкие предки компактно проживали на таких территориях, 

главным образом в наземной среде обитания, и питались с помощью охоты и 

собирательства, т.е. довольно скудно и нерегулярно. Обороняться от нападений крупных 

животных и других племён они могли лишь каменным оружием (топорами, копьями и т.п.). 

Поскольку жизнь в указанных условиях не позволяла выделить в племени специальных 
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людей-воинов, в обороне принимали участие все могущие носить оружие – т.е. фактически 

племенное ополчение. 

С началом формирования на Земле около 8,1 тыс. лет назад (системный и 

информационный перевороты на базе ИТ письменности/чтения) Цивилизации («Эпоха 

становления Цивилизации, по–видимому, должна датироваться от первых протогородов, 

движущихся к обществу разделённого труда (Чатал–Хююк, 8440 лет от наших дней)» [12, 

С. 79]), или «Мира аграриев, ремесленников и торговцев (и использования силы 

животных)», понятие «компактности устойчивого и безопасного проживания» – на 

территории своего союза племён, в дальнейшем национального государства – увеличилось 

(в потенции) до ~222 км. Более мелкие его образования – племена, роды, семьи – своей 

безопасности, в условиях силовых воздействий извне, автономно обеспечивать не могли. 

«Этим переворотом заканчивается первобытность и расширяется объект труда за счёт 

включения почвы, недр, доместикации растительного и животного мира и т.д.» [16, С. 100]. 

Так, с одомашниванием лошади около 5-6 тыс. лет назад стало возможным использовать её 

как верховую и тягловую. Переход от верхнего палеолита (91-7 тыс. лет назад) к неолиту 

(23-4 тыс. лет назад), как известно, приурочивается к переходу от присваивающего 

(охотники и собиратели) к производящему (земледелие и/или скотоводство) типу 

хозяйства. Это обеспечивает возможность выделения из ополчения профессиональных 

воинов. Дальнейшие переходы к бронзовому веку (7-2 тыс. лет назад) и железному веку (4-

1 тыс. лет назад) позволяют содержать (становится посильным) вооруженные холодным 

оружием (вначале бронзовым, затем железным) пехоту и кавалерию, гребной и парусный 

флот (т.е. осваивая и наводную среду обитания). 

С началом формирования на Земле в середине XV века (системный и 

информационный перевороты на базе ИТ тиражирования текстов, или книгопечатания) 

«Мира промышленников и силовиков (и использования силовых машин)» понятие 

«компактности устойчивого и безопасного проживания» – на территории исключительно 

«сверхстраны», или «сверхнационального» государства/империи/союза/цивилизации – 

увеличивается до ~3370 км. Более мелкие автономные/«суверенные» образования – 

национальные государства – своей безопасности, в условиях силовых воздействий извне, 

автономно обеспечивать не могут, они обязательно должны находиться в сфере влияния 

какой-то «сверхстраны». Её оборону – и дальнейшую экспансию вовне – обеспечивают 

созданные в результате промышленной революции: огнестрельное оружие (чугун-сталь), 

механизированные войска, артиллерия, механизированный флот, дозвуковая авиация 

(создаваемая в ходе освоения воздушной среды обитания), пограничные и внутренние 

войска, разведка и контрразведка, войска связи, и др. К концу периода лидирования данного 

«Мира» было изобретено и использовано химическое и бактериологическое оружие. 

С началом формирования на Земле в середине XX века (системный и 

информационный перевороты на базе ИТ локальных компьютеров, с кульминацией 

скорости её развития около 1970 года – первая фаза цифрового общества) «Мира 

финансистов и учёных (и использования "интеллектуальных машин")» понятие 

«компактности устойчивого и безопасного проживания» увеличивается до ~51 тыс. км – т.е. 

Земли как целого (Цивилизации). И это в условиях отсутствия централизованной власти – 

не только «мирового правительства» как такового, но даже непротиворечивого пакета 

международных правовых договорённостей (достаточно упомянуть о фундаментальном 

противоречии между относимыми к так называемому «международному праву» «принципу 

территориальной целостности страны» и «принципу самоопределения её народов»). 

Поскольку внешней по отношению к нашей планете («космической») угрозы пока не 

зафиксировано, как оборонные, так и агрессивные усилия всех стран, «сверхнациональных» 

и национальных, ориентированы на внутрипланетарные войны. Для их ведения 

используются и планируется использовать, помимо ранее возникших военных технологий 

и средств, ракетное и спутниковое оружие (создаваемые в ходе освоения космической 

среды обитания), атомные корабли и подлодки, сверхзвуковая авиация и др. 
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С началом формирования около 1979 года (системный и информационный 

перевороты на базе ИТ телекоммуникаций/сетей, с кульминацией скорости её развития 

около 2003 года – вторая фаза цифрового общества) предположительно «Мира банкиров? 

Мира "космического человека"? …» и т.д., в пределах Околоземного Космоса (в радиусе до 

~773 тыс. км вокруг Земли), ориентация «сверхнациональных» и национальных стран на 

внутрипланетарные войны продолжилась. Возникло и новое направление военных 

технологий и средств – «кибервойны». Для их ведения используются, помимо ранее 

возникших, биологическое (генетическое и др.), психологическое и, главное – 

информационное («цифровое» и др.) оружие (создаваемое в ходе освоения 

информационной среды обитания). Эта ИТ телекоммуникаций/сетей – в той форме, 

которую её усложнение приняло в наши дни – фактически ликвидировала информационные 

границы между странами, что в условиях существующей конфронтации между ними 

крайне опасно. 

Специалисты свидетельствуют: «Глобальная слежка в сети Интернет, которая 

осуществляется сегодня спецслужбами США, – это лишь начальная стадия американской 

стратегии противоборства в киберпространстве. Её следующей фазой является подготовка 

к кибервойне с другими государствами, в том числе – разработка «цифрового оружия», т.е. 

создания и внедрения в компьютерные системы вредоносных программ, позволяющих 

вывести из строя объекты критически важной инфраструктуры противника» [13, С 40]. 

С началом формирования около 1981 года (системный и информационный 

перевороты на базе перспективной нано-ИТ, с кульминацией скорости её развития около 

2341 года (либо даже 2046 г.) – третья фаза цифрового общества) предположительно «Мира 

"транснациональных корпораций"? Мира "искусственного интеллекта"? Мира 

"кооперативного (человек+ компьютер) интеллекта"? …» и т.д., в пределах 

Промежуточного Космоса (до ~11,7 млн км вокруг Земли) ориентация 

«сверхнациональных» и национальных стран на внутрипланетарные – межгосударственные 

и «цивилизационные» – войны продолжается. Для их ведения планируется использовать, 

помимо ранее возникших военных технологий и средств, космическое, 

«интеллектуальное», «когнитивное» и «гибридное» оружие, роботизированные войска и 

т.п. (создаваемые в ходе освоения так называемой «интеллектуальной среды обитания»). 

При этом, насколько можно судить по открытым источникам, оборона Цивилизации от 

внешнего «космического» врага, – на сегодняшний день не выявленного, – пока не 

предусматривается… 

Выводы 

Кибернетический модельный подход к выявлению хода и свойств глобальной 

эволюции [5] военных технологий и средств вооружений в системе человечества позволяет 

установить системный характер этого процесса, сопряжённого с глобальной эволюцией – 

прогрессивным развитием! – информационных, производственных, социальных, 

инфраструктурных и иных системных технологий во всё расширяющихся пространственно 

«Мирах» и «средах обитания» человека. 

В ходе этого историко-цивилизационного процесса, последовательно осваивающего 

наземную, наводную, воздушную, космическую, информационную и интеллектуальную 

среды Земли, выполняется принцип системной кумуляции (возникновение в ходе 

глобальной эволюции системы человечества новых подсистем не элиминирует ранее 

возникшие – все они сосуществуют, активно взаимодействуют и коэволюционируют), а 

также принцип системной согласованности (синхронизации) (возникновение в ходе 

глобальной эволюции системы человечества новых подсистем сопровождается 

кардинальными усложнениями в структуре и приспособительном поведении ранее 

возникших, при уменьшении их роли). 

Указанный модельный подход демонстрирует количественно тот факт, что 

временной процесс глобальной эволюции совокупности вышеупомянутых технологий 

теснейшим образом связан с процессом экспансии пространственных размеров 
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соответствующих ареалов человеческих сообществ как устойчивых образований, и 

констатировано, что около 1979 года наблюдается переломный момент: смена 

базирующегося на ИТ локальных компьютеров и охватывающего Землю в целом «Мира 

финансистов и учёных», на базирующийся на ИТ телекоммуникаций/сетей и 

охватывающий Околоземной Космос предположительный «Мир банкиров? Мир 

"космического человека"? …». 

Начиная с этого момента, продолжающийся естественный системный прогресс 

развития военных технологий теряет свой основной смысл – защиты от внешнего врага 

(космического, на сегодняшний день не выявленного), и замыкается на ведении 

внутрипланетарных – межгосударственных и «цивилизационных» – войн 

(предположительно, в дополнительно возникающей «интеллектуальной среде обитания»). 

Понятно, что использование военных технологий и средств вооружения космического 

уровня (включая информационное, интеллектуальное, гибридное и т.п. оружие) на планете 

чревато самыми негативными последствиями для человечества (Цивилизации). 
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Abstract: It is indicated that each of the systemic revolutions of Humankind initiates the 

formation of new "Worlds" – successive stages of the global evolution of information, production 

and military technologies in the human system that meet the principles of systemic cumulation and 

systemic consistency. These are: 1) "The world of hunter-gatherers (and barter)" (estimated dates 

~123-8.1 thousand years ago); 2) "The world of farmers, artisans and merchants (and the use of 

animal power)" (~8.1 thousand years ago-1446 AD); 3) "The world of industrialists and security 

oficials (and the use of power machines)" (~1446-1946); 4) "The world of financiers and scientists 

(and the use of "intelligent machines")" (~1946-1979); 5) “The world of bankers? The world of 

"space man"? … (and the use of robots)” (~1979 onwards.); 6) “The world of “transnational 

corporations”? The world of "artificial intelligence"? The world of "cooperative (human + 

computer) intelligence"? ... "(~1981 and beyond); etc. It was stated that around 1979, the natural 

systemic progress of military technologies loses its main meaning – protection from an external 

"space" enemy (today not identified), and focuses on the conduct of intraplanetary wars, which is 

fraught with the most negative consequences for Humanity. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты государственно-

политического реагирования России на вызовы глобальной цифровой революции. Ситуация 

анализируется в двух контекстах – социально-технологическом и геополитическом. В 

первом случае выявляются риски, связанные с «институциональным ответом» 

российского государства и общества на универсальные тренды технологического 

развития. Второй, геополитический контекст актуализирует вопрос о возможности 

реализации в РФ мобилизационного сценария цифрового перехода в условиях резкого 

обострения глобальной экономической и военно-политической конфронтации. Авторы 

выдвигают предположение, что мобилизационный проект цифрового перехода в России 

откроет новые возможности для выхода из зоны западного технологического 

доминирования и построения в нашей стране суверенной национальной цифровой 

экосистемы. Особое внимание уделяется проблеме консолидации общественной 

поддержки национальному проекту российской цифровой модернизации. 
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суверенитет; трансграничное цифросетевое пространство; институциональная колея; 

социальный консенсус; национальная технологическая экосистема. 

 

Введение 

Тема цифровой трансформации – одна из центральных в жизни современного 

социума. Она становится необходимой частью государственной и общественно-

политической повестки повсюду в мире. Цифровизация так или иначе затрагивает все 

сферы существования человека, и каждый из традиционно существующих или вновь 

возникающих глобальных или локальных вызовов, с которыми сталкиваются и на которые 

вынуждены искать ответ правящие элиты и экспертные сообщества, имеет цифровой 

аспект. Цифровой социально-технологический переход является универсальным 

феноменом, не признающим национальных и государственных границ, что говорит о его 

«сквозной», глобально-сетевой природе. Специфика его проявления и модели 

государственно-политического реагирования на цифровизационные вызовы в разных 

странах, и прежде всего в России, служат одной из важнейших и актуальных проблем, 

которые сегодня нуждаются во всестороннем анализе и научном осмыслении.  

Теоретические и методологические рамки исследования 

Всеобъемлющие техногуманитарные трансформации требуют выработки 

инновационного теоретического инструментария, адекватного качественно новым задачам, 

которые ставит перед научным сообществом практика структурных перемен во всех сферах 

человеческой жизни. Бинарная социально-технологическая природа цифровизации 

предполагает трансдисциплинарность аналитических подходов, привлечение к 

политологическим и социологическим исследованиям методологии технических наук, а 

также перспективных экономических разработок, включая теорию институциональной 

эволюции Д. Норта и ее модификаций, появившихся в ходе научной интерпретации 

отечественных реалий. 

В то же время, анализируя проблематику цифровой трансформации, необходимо 

принять во внимание, что последние промышленные революции [11] и связанные с ними 

глобальные техно-гуманитарные вызовы [12] носят сетевой характер. Цифровой переход и 
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привнесенные им изменения, влияющие на формирование современного социально-

экономического и политического укладов, рассматриваются как комплексный и 

многоуровневый сетевой феномен, что влечет за собой необходимость соединения теории 

сетевого общества и традиционных институциональных подходов и научных концепций.  

Следует при этом подчеркнуть, что синтезирование инновационной методологии не 

подразумевает отрицания значимости фундаментальных для общественных наук 

представлений о взаимосвязи материальных основ социума с его институциональной и 

политической сферами, поскольку центральной проблемой цифрового перехода является 

«институциональный ответ» государств и сообществ на поступательный и объективно 

существующий процесс глобальной технологической эволюции. 

 

Некоторые результаты исследования 

Мы рассматривавшем проблему цифровой трансформации и связанных с ней 

вызовов для России в двух одновременно развивающихся контекстах – 

социотехнологическом и геополитическом. В первом случае речь идет о моделях и 

способах институционально-политического реагирования российского государства и 

общества на универсальные тренды мирового технологического развития в рамках так 

называемой четвертой промышленной революции. Во втором – об особых условиях такого 

реагирования, которые формируются в результате резкого обострения глобального 

блокового противостояния и перехода в его «горячую фазу», вследствие чего 

актуализируется вопрос о мобилизационном сценарии российской модернизации, в том 

числе в цифровой сфере. 

Современное состояние общества в определяющей степени зависит от процессов 

глобальной цифровой трансформации. Экспансия цифровых технологий в равной мере 

видоизменяет как базовые условия существования человека, так и все уровни организации 

общественной жизни, от макроэкономических моделей до повседневных поведенческих 

практик. Новейший технологический переход обуславливает коренное переустройство не 

только народнохозяйственного комплекса, но и политической и социальной сферы. В силу 

этого национальные стратегии цифрового развития, в том числе национальная программа 

цифровизации России, включают в себя, наряду с комплексом мер по реструктуризации 

экономики, целый ряд положений, направленных на обеспечение цифровой и 

информационной безопасности государства. Последнее объясняется трансграничным 

сетевым характером цифровых технологий и создаваемой ими инфраструктуры, на основе 

которой строится социальная и политическая коммуникация. 

В глобальном измерении сосуществуют две тенденции: к росту культурной 

гомогенности и универсализации шаблонов информационного потребления и, наряду с 

этим, к сохранению и преемственности социокультурной специфики и традиционных 

поведенческих паттернов [4, с. 212, 214]. Тем не менее, посредством трансграничных 

цифровых сетей потребителям все более агрессивно навязываются не только модели 

социального поведения, но и определенные политические и идеологические установки. 

Цифросетевыми платформами онлайновой коммуникации осуществляется контроль и 

форматирование ментального пространства во всех регионах их проникновения. 

При этом в высшей степени показательно, что ключевую роль на мировом рынке 

цифровой коммуникации играют IT-гиганты так называемой «Большой тройки» – Google, 

Facebook (Meta) и Twitter, которые, пользуясь своим монопольным положением, задают 

правила и стандарты в онлайновом сетевом пространстве. В силу действия этого фактора 

западная культурная модель, транслируемая через цифровую инфраструктуру, приобретает 

гегемонистский характер и становится частью глобальной системы асимметричного 

доминирования. Подобная ситуация трактуется в терминах цифрового колониализма [7, с. 

12-13.], при котором страна или страны, выступающие в роли технологической метрополии, 

обладают возможностями программного, инфраструктурного и масс-культурного 

подчинения мировой цифросетевой периферии. 
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Более того, цифровые корпоративные сети, будучи аффилированными с 

государственными структурами и правящими элитами Запада, и в первую очередь США, 

напрямую вовлечены в реализуемые ими стратегии глобального политического господства. 

В странах-реципиентах цифровых услуг технологические компании превратились в 

полноценных акторов национальной политической жизни и на равных разговаривают с их 

властями [7, с. 7.]. В числе основных признаков культурной цифровой колонизации мира – 

единый цифросетевой онлайновый интерфейс, единый язык коммуникации (английский 

международный), а также единообразие идей и политических установок (постлиберальных 

глобалистских), которое обеспечивается за счет всеобъемлющего государственно-

корпоративного идеологического контроля и цензуры на транснациональных платформах 

цифровой коммуникации. 

Очевидно, что глобальное технологическое доминирование Запада несет угрозу 

национальным интересам государств, которые отстаивают свою независимую позицию в 

мире, и прежде всего нашей стране. Решительный выход России из логики 

технологического неоколониализма означает максимальную суверенизацию 

национального цифрового пространства и, соответственно, переформатирование и 

обновление всех отраслей, от которых зависит ее информационная и цифровая 

безопасность. А это, в свою очередь, побуждает нас к более широкому видению тех задач, 

которые должны быть решены в рамках цифрового перехода. 

Рассматривая цифровые вызовы как требование скорейшей адаптации России к 

глобальным тенденциям развития материально-технологического базиса, мы должны 

признать, что это подразумевает глубокую модернизацию российской экономики и 

общества, которая позволила бы внедрить цифровой формат в отечественные  

управленческие и институциональные практики. Как следствие, необходимо оценить 

институциональную, социокультурную и культурно-политическую готовность России к 

имплементации универсальных трендов цифрового развития и дать прогноз относительно 

возможных социальных и политических эффектов технологической трансформации в 

нашей стране. 

Политико-культурная готовность к требованиям технологического перехода 

определяется спецификой и традициями российской политической культуры, для которой, 

при наличии внутренней конфликтности и многообразии идейно-ценностных матриц, в 

целом характерны этатистская трактовка демократии и выбор в пользу авторитарно-

коллективистского набора ценностей и моделей политического поведения. На этой основе 

формируются массовые представления об общественном благе и наиболее справедливом 

общественном устройстве [8, с. 19-21.]. 

Об институциональной совместимости российского государства и общества с 

вызовами цифровизации можно составить представление, отталкиваясь от концепции 

институциональной эволюции, точнее, от теории российской институциональной колеи, 

сформулированной А.А. Аузаном. В числе ее основных постулатов устойчивость 

неформальных институциональных практик и преемственность архитектуры социального 

контракта между обществом и властью, неизменно сохраняющего свой вертикальный 

характер. Социокультурный код россиян сочетает в себе государственничество и «высокую 

дистанцию власти», с одной стороны, со взрывной креативностью и способностью к 

мобилизационным усилиям, с другой [2], что обуславливает специфику «пост-крымской» 

редакции общественного договора, в котором «ощущение жизни в великой державе» 

увязывается с готовностью наших сограждан к экономическим и социальным 

ограничениям [1]. 

Общеизвестно, что экономические, институциональные и политические модели и 

решения, хорошо зарекомендовавшие себя в одних обществах, не работают или 

малоэффективны, когда их переносят в иную социальную и культурную среду. Особые 

риски нынешней модернизационной волны обусловлены тем, что унифицированная 

технократическая перезагрузка национальных систем в атлантистско-интегралистском 
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духе, прописанная идеологами Давосского форума [12], способна привести к тотальному 

контролю над мировыми финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами, к потере 

национально-государственного суверенитета и «превращению людей в киберрабов» [3, с. 

118]. Поэтому, как представляется, России необходима собственная модель цифровой 

трансформации, адаптированная к исторически сложившимся особенностям национальной 

государственности, социально-экономического уклада и традиций политической и 

гражданской культуры. 

Согласно существующему мнению, государствоцентричная модель модернизации 

является чрезмерно жесткой, инерционной, бюрократизированной и в целом гораздо менее 

эффективной, чем модель, построенная на либеральных принципах [5]. Однако в ряде 

случаев именно такой сценарий, базирующийся на плановых началах и государственном 

администрировании, может оказаться не просто предпочтительным, но и единственно 

возможным. 

Контекст открытого геополитического противоборства придает ускорение 

процессам суверенизации национального информационно-цифрового пространства и 

делает возможным переход к мобилизации как к одному из наиболее вероятных сценариев 

технологической трансформации в России. Отечественная история свидетельствует о 

неоднократном успешном опыте мобилизационных рывков. И сегодня наша страна 

является одной из немногих в мире, кто обладает большинством признаков независимой 

цифросетевой экосистемы, включая технологические наработки, компетенции и 

человеческий капитал [7, с. 15], а также наличие государственных и политических элит, 

ориентированных на национальные интересы. 

О возможности мобилизационного проекта модернизации в научных и экспертных 

кругах России заговорили после экономического кризиса 2008 г. и особенно в связи с 

событиями Крымской весны 2014 г. Данная проблема анализируется в различных аспектах. 

Ученые-экономисты (Е.Ш. Гонтмахер, А.А. Аузан) рассматривают мобилизационный 

вариант экономических и институциональных реформ как альтернативу инерционному 

развитию народнохозяйственного комплекса или же программе его реформирования в 

либерально-рыночном ключе [1; 5]. В свою очередь, А.И. Подберезкин трактует сценарий 

мобилизации в качестве одного из вариантов ответа российских властей на изменение 

военно-политической обстановки в мире [9, с. 265-269]. 

Подобного рода сценарий включает в себя меры по обеспечению национального 

суверенитета и экономической, социальной и политической безопасности государства. С 

точки зрения цифрового перехода мобилизационный проект означает ускоренное развитие 

высокотехнологичных производств и услуг, разработку и выполнение программ по 

технологическому импортозамещению, суверенизацию информационно-цифровой 

инфраструктуры и создание контура цифросетевой безопасности, т. е. целый комплекс 

мероприятий, направленных на формирование максимально самодостаточной 

национальной технологической экосистемы.  

Центральным пунктом мобилизационного проекта является главенствующая роль 

государства на всех уровнях его реализации. Отмечается, что мобилизация ведет к росту 

авторитарных тенденций в обществе [5], и, кроме того, не может служить долгосрочной 

программой национального развития, поскольку предусматривает критическую 

неравномерность в распределении ресурсов, их концентрацию на нескольких жизненно 

важных направлениях в ущерб остальным отраслям. 

Особую роль в осуществлении мобилизации играет социальный климат и массовые 

настроения в обществе. В.М. Полтерович указывает, насколько важным является вопрос о 

консолидации общественных институциональных ожиданий вокруг масштабных 

модернизационных проектов. Именно способность властей создать гражданскую 

поддержку идеям и практикам модернизации может позволить вывести страну на 

«перспективную траекторию» развития [10], сохранив при этом социальную и 

политическую стабильность. В этом смысле существенно, что мобилизационный контекст 
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порождает в социуме особую гражданскую атмосферу, которая несет в себе потенциал 

максимизации социального консенсуса, в том числе по вопросам технологической 

перестройки России. И, надо заметить, определенная база для общественной поддержки 

«новой плановой» экономики в нашей стране имеется. По данным соцопросов, почти две 

трети (62%) жителей страны, т. е. так называемое «лояльное большинство», считают 

систему государственного планирования, апеллирующую к позитивному опыту советской 

эпохи, наиболее предпочтительным вариантом ее экономического устройства [6]. 

Выводы 

Глобальные вызовы цифровизации обуславливают необходимость защиты 

национальных интересов при осуществлении технологической модернизации в России. В 

то же время открытый геополитический конфликт и перспектива переустройства мирового 

порядка увеличивают вероятность мобилизационного цифрового проекта в нашей стране. 

При этом важно подчеркнуть, что в России мобилизационная, администрируемая 

модель цифрового перехода предполагает не просто создание собственной 

производственно-технологической зоны и ликвидацию пробелов в высокотехнологичных 

отраслях, но и гражданскую политико-культурную мобилизацию, перезагрузку 

гражданского самосознания, формирование идеологии цифрового перехода, своего рода 

его национальной идеи. Алгоритм российской цифровой модернизации необходимо 

разрабатывать, исходя из особых качеств социального и культурного капитала страны. 

Одни и те же, отражающие сугубо российскую специфику факторы, которые, 

казалось бы, должны служить институциональными и социокультурными ограничителями 

на пути техносоциальной трансформации, в условиях критического внешнего давления 

открывают перед государством и обществом целый ряд новых возможностей. Можно, 

таким образом, сказать, что вызовы цифровизации претворяются в исторический шанс для 

выхода России на новую траекторию ее развития. 
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The article studies certain aspects of Russia’s state and political response to challenges of 

the global digital revolution. The situation is analyzed in two contexts – socio-technological and 

geopolitical. In the first case, risks associated with an “institutional response” of the Russian state 

and society to universal trends of technological development are revealed. The second geopolitical 

context brings up to date a possible implementation in Russia of the digital transition mobilization 

scenario amid marked aggravation of the global economic and military-political confrontation. 

The authors are making an assumption that the digital transition mobilization project in Russia 

will open up new opportunities for leaving the area of the western technological leadership and 

building a sovereign national digital ecosystem in our country. Special focus is made on 

consolidation of public support of Russia’s digital modernization national project.  
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Аннотация. В статье аналитически рассматривается значение Даркнета в 

политике. Делается вывод о том, что эта сеть становится перспективным 

пространством гражданской самоорганизации, в котором все более громко звучат 

альтернативные голоса и активно действуют акторы, стремящиеся оказать влияние на 

политику и структуры власти, – тех, кого можно в общем виде назвать цифровым 

сопротивлением. Даркнет оформляется в абсолютно новую социально-техническую 

систему, где не действует ни международное, ни государственное право, где все 

взаимодействия осуществляются только посредством частных соглашений между 

клиентами, где на основе криптовалют сформирована альтернативная мировая 

платежная система. Развитие Даркнета является серьезным вызовом для современных 

систем власти, особенно автократических, расширяет возможности преступного мира и 

вместе с тем позволяет разным пользователями и заинтересованным группам 

действовать свободно и независимо, участвовать в общественно-политических 
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переговорах и массовых собраниях даже в тех случаях, когда таковые, фактически, 

запрещены.    

Ключевые слова: Даркнет, политическая коммуникация, политическое участие, 

цифровые технологии, хактивизм. 

 

Введение 

Тема Даркнета («Темной сети», Dark web) стала весьма значительной: по ее 

проблематике в мире выходит все больше научных публикаций. В последнее время она 

попала в поле зрения и отечественных исследователей: по ней на сегодняшний день в базе 

данных Elibrary содержится более 160 научных публикации на русском языке. 

Подавляющее их большинство посвящено юридическим аспектам и выдержано в 

негативном ключе. Обзор этих материалов показывает изрядную неразбериху с 

определением Даркнета (его путают с «Глубоким интернетом», ошибочно называют сайтом 

и т.д.), а также большое количество заблуждений о структуре и характере этой сети. При 

прочтении того, что пишется многими авторами о клиентах и контенте Даркнета, на память 

приходят средневековые карты, на которых население Terra Incognita изображалось в виде 

кентавров, людей с песьими головами и пр.  

Теоретическая рамка исследования 

В одной из наиболее распространенных технических интерпретаций Даркнет – это 

общее название для одноранговых компьютерных сетей, доступ в которые возможен (если 

они, конечно, не изолированы) только посредством особого программного обеспечения, 

специальной авторизации, нестандартных протоколов и портов [9]. Как следует из 

определения, специфика этих сетей заключается в том, что их узлы равны друг другу, 

каждый из них одновременно может являться и клиентом, и сервером, при этом выделенные 

серверы часто отсутствуют. Эти аппаратно-программные конфигурации располагаются в 

третьем секторе Всемирной сети, после Видимой сети (Surface web – часть, контент которой 

находится в общем доступе и обрабатывается поисковыми машинами) и Глубокой сети 

(Deep web – сегмент, содержание которого закрыто и не индексируется поисковиками) [5,8]. 

Хотя, некоторые авторы полагают, что Даркнет входит в состав Глубокой сети, однако, это 

не совсем верно, т.к. для подключения к Глубокой сети не требуются специальные 

программные средства, чего нельзя сказать о Даркнете. Наиболее известные примеры здесь 

– это анонимные прокси-сети с анонимизированным соединением наподобие Tor, I2P 

(проект «Невидимый Интернет»), а также социальные сети (в которых есть выделенные 

серверы).  

В одной из первопроходческих работ по Даркнету определяются три базовых 

положения его функционирования: доступность любого объекта для широкого 

распространения, возможность свободного копирования любого объекта, 

высокоскоростное соединение [4]. 

Предикат «Темная» в названии, который напугал общественность и 

мистифицировал эту сеть, на поверку оказывается ее метафорической технической 

характеристикой, а не определением правового статуса ее информационного содержания и 

клиентов. Дело в том, что сетевой протокол в Даркнете основан на многократном 

независимом шифровании и маршрутизации по трем случайно выбранным узлам (прокси-

серверам), что позволяет скрыть («затемнить») личность пользователей, местоположение 

узлов и контента, в отличие от Видимой сети. Именно поэтому наиболее часто Даркнет 

используется для сохранения инкогнито и приватности, защиты от преследований по 

политическим мотивам, совершения преступлений, распространения защищенных 

авторским правом материалов, киберразведки. 

Некоторые базовые аспекты исследования социально-политического измерения 

коммуникации цифрового сопротивления в Даркнете заложил М. Кастельс. Автор 

предложил ряд общих тезисов о власти и контрвласти в сетевом обществе. Во-первых, 

современные конфликты представляют собой борьбу среди связанных сетью акторов, 
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привлекающих и мобилизующих сторонников с помощью мультимедийного общения. Во-

вторых, изменение доминирования власти и сопротивления этому доминированию в 

современных условиях основаны на «сетевой конструкции и сетевых стратегиях нападения 

и защиты». В-третьих, сопротивление власти осуществляется посредством аналогичных 

механизмом, что и установление самой власти в сети, а именно при помощи «программы 

сетей» (точнее, путем введения новых команд и новых кодов) и «переключения между 

сетями». При этом наиболее радикальная стратегия предполагает полную замену 

основополагающих принципов сети («ядра программного кода») [1, с. 66-68]. 

Интерпретацию власти в Даркнете как систему наблюдения, слежения, 

алгоритмического регулирования и ограничения архитектуры сформулировал Р. Гель [7]. 

Цель и методы исследования 

В условиях стремительной цифровизации представляется целесообразным 

определить текущий статус и перспективное значение Даркнета в политическом процессе. 

Для этого необходимо использовать системный анализ, неоинституциональный анализ, 

контент-анализ, теории политического протеста. 

Основная часть (результаты сбора данных) 

Вопреки распространенному мнению исследования определенно указывают, что 

темы оружия, наркотиков, компьютерных взломов и прочие криминальные сюжеты не 

являются определяющими и первостепенными в Даркнете. Так, конент-анализ  13 600 

страниц в TOR показал, что 52% контента можно классифицировать как легальный 

согласно законодательствам Великобритании и США [11]. Удельный вес сайтов, на 

которых продаются наркотики и оружие, составили, соответственно, 4% и 0,3%. Около 

трети ресурсов – это сервисы по обмену файлами. Содержание другой трети сайтов – это 

данные, изъятые из закрытых баз. 12% сайтов связаны с финансовыми махинациями. 

Другое исследование демонстрирует в общих чертах схожие результаты. Из генеральной 

совокупности проанализированных 2723 сайтов сети TOR 43% оказались законными, среди 

оставшихся 15% связаны с наркотиками, 12 % – с финансами, 7 % – с прочими 

нарушениями, 1,5 % – с оружием [10]. Хотя два этих исследования несопоставимы, т.к. 

различаются и по объему генеральной совокупности (в первом рассматриваются все 

найденные и функционирующие интернет-страницы, во втором – лишь часть сайтов), и по 

поставленным задачам, однако, оба они рассеивают предрассудки и позволяют заключить 

о том, что Даркнет нисколько не является криминальным кибер-гетто. Скорее, это 

информационная сеть, нацеленная на анонимный обмен данными, в котором заметную роль 

играют те, кто не согласен с государственной политикой и преследуется системами власти 

за свои убеждения – участники цифрового сопротивления.  

Отдельно здесь стоит отметить хакерские форумы Даркнета (наподобие DWF, Raid, 

Dread, Nulled, 4chan), сайты независимой журналистики расследований (типа ProPublica), а 

также социальную сеть Даркнета (DWSN), которая аналогична подобным платформам 

Видимой сети (Facebook, VK) за исключением того, что ее члены не представляют никакой 

личной информации и остаются анонимны. Именно эти ресурсы являются частями нового 

и пока малоизученного участка киберпространства, в котором без всякого надзора и 

цензуры со стороны государства, корпораций и, возможно, иных заинтересованных акторов 

(хакерских группировок) среди технических специалистов, гражданских активистов, 

независимых журналистов, политических маргиналов и других участников цифрового 

сопротивления осуществляется максимально свободное общение и выражение мнений с 

надежной гарантией безопасности, приватности и конфиденциальности. Например, 

сторонники перемен «Арабской весны» для безопасного информирования с целью остаться 

анонимными и избежать преследований со стороны авторитарных систем широко 

применяли сеть TOR.  

Даркнет стал важным фактором развития хактивизма (явление, означающее 

совершение атак на интернет-ресурсов и порчи интернет-инфраструктуры с целью донести 

политическое послание) и базой для хактивистов – политически активных хакеров, которые 
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распространяют свои идеи и привлекают единомышленников посредством взлома веб-

сайтов, DDoS-атак, кражу информации для последующего ее обнародования, а также путем 

организации саботажа, забастовок, бойкотов во Всемирной сети. 

Одним из важнейших факторов развития Даркнета как действительно независимого 

и свободного киберпространства является расширяющееся использование криптовалюты. 

Последняя является одной из наиболее существенных перспективных угроз для 

современного государства, чье могущество и суверенитет во многом держится на 

монопольном праве денежной эмиссии. 

Наиболее убедительной иллюстрацией возрастающего значения коллективных 

политико-протестных действий сообществ Даркнета является объявление войны России 

хакерским сообществом Anonymous 25 февраля 2022 г. и последовавшая за этим 28 февраля 

2022 г. атака на сайты «ТАСС», «Известия», «Коммерсант», «Forbes», «РБК», в результате 

которой эти ресурсы были обрушены (через несколько часов восстановлены).   

Выводы 

На основе изложенного можно сделать вывод о том, что Даркнет используется не 

столько криминальным элементом для неправомерных и противоправных действий, 

сколько стремящимися к сохранению приватности и конфиденциальности пользователями, 

занимающимися свободным обменом данными и желающими беспрепятственно общаться 

и выражать свои мнения без риска преследования со стороны репрессивных органов и 

структур насилия и принуждения. В сущности Даркнет сейчас находится в том же 

состоянии, какой задумывалась Видимая сеть и каковой она была в 1990-е гг.: свободной 

от всякого государственного и корпоративного контроля. 

В отечественной литературе чаще всего Даркнет представляется опасным местом, 

заполненным наркоторговцами, мошенниками и другими киберпреступниками. При этом 

упускаются из виду многие другие ресурсы этой сети (форумы для разработчиков 

программного обеспечения, продвинутых пользователей, гражданских активистов, 

оппозиционеров, сайты Amazon, BBC, Facebook, Википедии, независимых СМИ, 

занимающихся журналистикой расследований, альтернативных общественных движений 

от альтерглобалистов до Anonymous) и ее возможности для анонимного общения между 

несогласными с действующей властью, маргиналами, угнетенными меньшинствами, 

правозащитниками, диссидентами, оппозиционерами, участниками разного рода 

сопротивления. Все перечисленное делает Даркнет не просто инструментом массового 

анонимного взаимодействия c заметной криминальной составляющей, но перспективным 

пространством гражданской самоорганизации, в котором все более громко звучат 

альтернативные голоса и активно действуют акторы, стремящиеся оказать влияние на 

политику и структуры власти, – тех, кого можно в общем виде назвать цифровым 

сопротивлением. 

Вряд ли будет преувеличением утверждение о том, в настоящее время в рамках 

Даркнета последовательно выстраивается порядок, в котором государство и корпорации не 

играют никакой роли. По сути, мы наблюдаем за становлением абсолютно новой 

социальной технической системы, где не действует ни международное, ни государственное 

право, где все взаимодействия осуществляются только посредством частных соглашений 

между клиентами, где на основе криптовалют сформирована альтернативная мировая 

платежная система.  

С одной стороны, развитие Даркнета является серьезным вызовом для современных 

систем власти, особенно автократических. С другой стороны, Даркнет расширяет 

возможности преступного мира. С третьей стороны, Даркнет позволяет разным 

пользователями и заинтересованным группам действовать свободно и независимо, 

участвовать в общественно-политических переговорах и массовых собраниях даже в тех 

случаях, когда таковые, фактически, запрещены. 
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Abstract: The article analytically examines the importance of the Darknet in politics. The 

conclusion is made that this network is becoming a promising space of civic self-organization, in 

which alternative voices are sounding louder and actors are actively acting, seeking to influence 

politics and power structures – those who can be generally called digital resistance. The darknet 

is being formed into an absolutely new socio-technical system, where neither international nor 

state law operates, where all interactions are carried out only through private agreements between 

clients, where an alternative world payment system is formed on the basis of cryptocurrencies. 

The development of the Darknet is a serious challenge for modern power systems, especially 

autocratic ones, expands the possibilities of the criminal world and at the same time allows 

different users and interested groups to act freely and independently, participate in socio-political 

negotiations and mass gatherings, even in cases when such are, in fact, prohibited. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию метода тестирования на 

проникновение, в первую очередь влияния его применения на уровень информационной 

безопасности в организации. В процессе тестирования производится оценка рисков, 

связанных с потенциальными нарушениями безопасности. Тестирование позволяет 

организации оценить свои информационные системы, а также контролирующие и 

защищающие их инстнрументы, чтобы выявить и исправить уязвимости, укрепить свою 

инфраструктуру. Актуальность исследования обусловлена важностью проблемы 

обеспечения информационной безопасности для современного общества. Тесты на 

проникновение можно считать фундаментальными компонентами программы управления 

рисками в исследуемой организации. По результатам тестирования формируются 

рекомендации по устанению недостатков в системе информационной безопасности. 

Стремительное развитие информационных технологий способствует 

совершенствованию существующих подходов в тестировании программного обеспечения 

и разработке новых. 

Ключевые слова: тестирование программного обеспечения, безопасность 

информационных систем, криптографические методы, уязвимости системы, 

тестирование на проникновение. 

 

Введение 

В 2008 году были выделены основные атрибуты информационной безопасности: 

доступность, авторизация, аутентификация, честность, конфиденциальность, безотказность 

[4, c. 2]. Целью тестирования на проникновение является определение степени реализации 

данных атрибутов в информационной системе безопасности организации. 

Теоретическая рамка исследования 

Объектом исследования является информационно-компьютерная деятельность 

личности, информационная безопасность и инженерия процесса тестирования 

программных продуктов на проникновение. Под информационной безопасностью будем 

понимать «способность системы обеспечивать доступность, защищенность, 

конфиденциальность и  целостность информации, а также системных ресурсов» [3, c. 2].  

Цель и методы исследования 

Целью исследования является выявление основных подходов и методов, которые 

могут быть использованы в процессе тестирования на проникновение для повышения 

уровня информационной безопасности организации. Использовался комплекс 

взаимодополняющих методов исследования: теоретический анализ статей, монографий и 

других научных публикаций; разработка концепции; теоретическое моделирование. 

Применение различных методов направлено на выделение концептуальных оснований для 

построения теоретическрой модели готовности информационной системы организации к 

проведению тестирования на проникновение. 

Основная часть (результаты сбора данных) 
Одно из направлений тестирования на проникновение – это имитация возможных 

атак на систему. Она проводится для оценки риска от потенциальных нарушений 

безопасности. Через уязвимости системы безопасности компании могут потерять 

собственные данные, а также рассекретить личные данные своих клиентов.  

Тестирование на проникновение позволяет обнаружить уязвимости раньше, чем это 

сделают злоумышленники. Количество тестов и тестовые сценарии будут варьироваться в 

зависимости от специфики компании. В них может входить оценка безопасности 

беспроводных сетей внутри офиса. В ряде случаев проводится аудит средств контроля 

физической безопасности организации. Имитация атаки на сайт клиента через Интернет  - 

тоже один из видов тестирования на проникновение. Чтобы получить доступ к внутренней 

сети организации, используется социальная инженерия. 
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Перед началом тестирования с клиентом обсуждаются объемы и критерии, а также 

цели предстоящего процесса. Выбирается формат финального отчета. Обсуждается 

наличие сложных и хрупких технических устройств, с которыми нужно быть аккуратными 

в процессе тестирования (например, медицинское оборудование) [6, c.3]. Клиент должен 

понимать, что даже сканирование портов может временно вывести из рабочего состояния 

маршрутизаторили сервер. В ряде случаев удобно проводить тестирование в оговоренные 

с клиентом дни или часы, чтобы не мешать обычной работе организации. 

После общения с клиентом производится сбор информации об организации, в 

основном с помощью различных интернет-источников. Анализируя информацию об 

организации, опытный специалист по тестированию может сделать предположение о типах 

используемых средств контроля безопасности. Например, организация может разрешать 

прохождение интернет-трафикатолько через определенное подмножество портов на 

внешних устройствах. В таком случае, если тестировщик запросит другой порт, он будет 

заблокирован. Данное поведение системы рекомендуется протестировать. 

При моделировании угроз используется вся имеющаяся у тестировщика информация 

об организации. На ее основе определяется наиболее эффективный метод атаки. Если 

тестировщику удается взломать систему безопасности организации, необходимо провести 

значительное время в скомпроментированной системе, чтобы собрать максимальное 

количество информации. Важно оставаться незамеченным в информационной среде 

организации как можно дольше. Потребуются не только автоматизированные инструменты 

для сбора данных, но и профессиональный опыт, изобретательность. 

Конфиденциальность данных является важной составляющей информационной 

безопасности. Данные необходимо защищать при передаче, при хранении и при 

использовании. В процессе тестирования проверяется, были ли зашифрованы данные 

отправителем. Зашифрованные данные не могут быть легко восстановлены внешними 

пользователями, поскольку необходим криптографический ключ. Данные должны 

храниться на энергонезависимых носителях, например, на диске или в сети хранения 

данных (SAN) [5, c. 16]. В процессе тестирования проверяется, защищены ли хранимые 

данные с помощью шифрования или контроля доступа. Обойти последний можно с 

помощью украденных пользовательских паролей или привелигированных учетных записей 

(например, системного администратора). Если диск был украден, то шифрование защитит 

данные. Однако украденные пароли или привилегированные учетные записи позволят 

расшифровать данные. Сокрытие ресурсов является еще одним аспектом 

конфиденциальности. Организации не хотят, чтобы конкуренты знали, какие ресурсы они 

используют. Важно проверить, что веб-сайт не дает доступа к файлам конфигурации. 

Целостность данных является одним из аспектов согласованности и рассматривается 

как сохранение информации в неизменном виде. В процессе тестирования проверяется, 

способна ли система предотвратить и обнаружить любые несанкционированные изменени 

данных. Механизм обеспечения целостности должен охватывать как сами данные, так и их 

истогчник. Изменение источника информации может привести к снижению ее 

достоверности и важности. Информацию, передаваемую по беспроводным соединениям 

или сетям, трудно защититьот подмены или модификации [1, c. 48]. В современные 

коммуникационные протоколы включены механизмы исправления битовых 

ошибокданных, однакоконтрольные суммы и биты четности могут быть пересчитаны 

злоумышленниками. В таком случае внешняя атака не будет обнаружена. Злоумышленник 

может перезаписать на диске сектора файлов или файлы целиком, а также добавить новые 

файлы. Для обнаружения вредоносных изменений рекомендуется применять 

криптографические методы. 

Модификация данных подразделяется на целенаправленную и случайную. 

Случайная модификация может быть выявлена алгоритмом циклического избыточного 

кода.  Обнаружить целенаправленные изменения намного сложнее. Распространенными 

способами обнаружения являются анализ системных событий и анализ значений данных 
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(для определения, были ли они повреждены). Данные должны быть доступны 

авторизованному пользователю в любое время. Доступность можно считать метрикой для 

оценки качества архитектуры системы. 

Отчетность является важной составляющей процесса тестирования на 

проникновение. В отчете должна содержаться информация о том, какие тестовые проверки 

выполнены, какие тестовые сценарии использовались, какие уязвимости были обнаружены, 

как организация может исправить уязвимости. В итоговом отчете формируется 

специальный раздел для анализа рейтинга состояния безопасности организации. Обычно 

используется трехуровневый рейтинг (низкий, средний, высокий). Информация, собранная 

в процессе тестирования, может иметь жизненно важное значение для успешности 

программы информационной безопасности организации. Технические данные, указанные в 

отчете, являются наиболее ценными для устранения брешей в системе безопасности. 

В процессе открытого тестирования на проникновение участвует отдел безопасности 

организации, который дает информацию о системах, функционирующих внутри 

организации. Данный вид тестирования наиболее часто применяется, если есть жесткие 

ограничения по времени его проведения [2, c. 5]. Скрытое тестирование на проникновение 

проводится без ведома большей части сотрудников организации. Проверяется способность 

службы безопасности организации оперативно обнаруживать атаки и правильно на них 

реагировать. Данный вид тестирования более трудоемкий и дорогостоящий. Скрытое 

тестирование более точно воссоздает реальную атаку злоумышленников. 

Выводы 

Проведение тестирования на проникновение не может гарантировать выявление 

всех уязвимостей в системе безопасности, то есть не обещает 100% защиты. Однако шансы 

на успешную атаку злоумышленников сильно снижаются. Рекомендуется проводить 

тестирование регулярно каждые шесть месяцев. 
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Abstract: This article is devoted to the study of the penetration testing method, primarily 

the impact of its application on the level of information security in the organization. The testing 

process assesses the risks associated with potential security breaches. Testing allows an 
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organization to evaluate its information systems, as well as the tools that control and protect them, 

in order to identify and fix vulnerabilities and strengthen their infrastructure. The relevance of the 

study is due to the importance of the problem of information security for modern society. 

Penetration tests can be considered as fundamental components of the risk management program 

in the organization under study. Based on the results of testing, recommendations are formed to 

eliminate deficiencies in the information security system. The rapid development of information 

technology contributes to the improvement of existing approaches to software testing and the 

development of new ones. 

Keywords: software testing, information systems security, cryptographic methods, 

vulnerabilities of system, penetration testing. 
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Аннотация. Статья посвящена современной цифровой инфраструктуре 

коммуникации власти и общества в России. Теоретическая значимость заключается в 

определении понятия «цифровой инфраструктуры коммуникации». Дана характеристика 

основным функционирующим инструментам сетевой коммуникации – цифровым 

платформам. Авторы предполагают осуществление трансформации цифровой 

инфраструктуры коммуникации власти и общества в связи с введением ограничительных 

мер регулирования российского Интернет-пространства. Такие изменения порождают 

новые эффекты: развитие отечественных ресурсов для взаимодействия. 

Ключевые слова: цифровая инфраструктура, трансформация, коммуникация, 

цифровизация. 

 

Введение 

Процессы цифровизации, которые усилились в условиях пандемии Covid-19, в 

значительной степени изменили все сферы жизни современного общества, включая 

взаимодействие субъектов общественно-политических отношений. Развитие Интернет-

технологий и процессов платформизации способствует формированию сетевых отношений 

власти и общества, где особую роль и субъектность сегодня приобретают технические 

объекты инфраструктур – площадки для коммуникации. Использование электронных 

инструментов в процессе коммуникации власти и общества позволяет с одной стороны 

упрощать процедуры реализации государственного управления и повышать его 

эффективность, а с другой – артикулировать и агрегировать интересы граждан.  

При этом в связи с тотальной цифровизацией и массовым использованием Интернета 

(в настоящее время количество российских пользователей Интернета составляет 81% от 

всего населения) [14], а также усилением его социальной значимости исследователи 

оценивают риски и перспективы происходящих трансформаций. «Некоторые политики и 

ученые говорят о новом кибернетическом тоталитаризме, другие полагают, что в 

современных условиях возникают не только вызовы, но и формируются перспективы более 

содержательного и эффективного развития» [11, с. 21]. 

Коммуникация власти и общества всё в большей степени приобретает цифровую 

форму. В рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» к 2024 

году запланирован «перевод 70% контактов граждан и организаций с государственными 

(муниципальными) органами и бюджетными учреждениями в цифровой вид» [7, с. 165]. В 

российском онлайн пространстве формируются элементы цифровой инфраструктуры 

коммуникации власти и общества. Однако, в связи с блокировкой ряда социальных сетей в 

феврале 2022 года на территории России, а также других мер регулирования Интернет-

пространства, мы предполагаем вероятность изменений в архитектуре сетевой 

коммуникации власти и общества.  

 

Теоретическая рамка исследования 
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Понятие цифровой инфраструктуры коммуникации связано с сущностью 

современного сетевого общества, которое характеризуется бесконечным множеством 

потоков информации. Главная роль в становлении и развитии сетевого общества отведена 

Интернету и технологиям. А наличие развитой цифровой инфраструктуры как основы 

интерактивных цифровых коммуникаций является одной из основных черт сетевого 

общества [6, с. 31].  

Современные исследователи характеризуют цифровую инфраструктуру в качестве 

взаимосвязи коллективов, систем, программного обеспечения, оборудования и стандартов 

[18, с. 600]. С другой позиции цифровая инфраструктура определяется как совокупность 

различного рода технологий, позволяющих гражданам получать государственные услуги в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [1, с. 101]. 

Володенков С.В. и Федорченко С. Н. исследуют цифровую инфраструктуру 

гражданско-политического активизма и выделяют следующие её компоненты: 

а) цифровые платформы c возможностями интерфейса для гражданских технологий 

(civic technologies); 

б) поддерживающее эти цифровые платформы базовое или вспомогательное 

программное обеспечение, алгоритмы, без которых невозможны практики цифрового 

гражданства (digital citizenship); 

в) владельцев цифровых платформ (мобильные операторы, администрация сайтов, 

социальных сетей и т. п.) [3, с. 117]. 

Также цифровая инфраструктура может пониматься через её элементы, которыми 

являются электронные платформы, «открытые и технически нейтральные средства, 

обеспечивающие условия свободного обмена ресурсами» [2, с. 13], способные регулировать 

сам процесс взаимодействия акторов, определять способы создания и распространения 

контента, его содержание, аудиторию пользователей.  

Таким образом, под цифровой инфраструктурой коммуникации следует понимать 

совокупность цифровых платформ с их технологическими и алгоритмическими, 

функциональными спецификами, обеспечивающими тот или иной характер 

взаимодействия акторов, а также совокупность основных стейкхолдеров и владельцев 

цифровых платформ. 

Распространение и использование гражданами цифровых платформ способно 

оказать мощное влияние «на внутреннюю и внешнюю политику, государственное 

управление, экономику, социальные практики, образование, общественные ценности» [2, с. 

11]. Платформы предоставляют индивидам, а также отдельным сообществам, новые 

способы отстаивания собственных интересов. Органы власти, в свою очередь, получают 

возможность принимать во внимание данные требования, пользуясь доступной 

информацией. Таким образом, политизация цифровых платформ связана с их 

использованием в общественной сфере, а также с усилением их роли в процессах 

публичной политики, государственном управлении. В отношении последнего Сморгунов 

Л.В. отмечает две политические стратегии: «цифровизацию политики» и «политику 

цифровизации» [10, с.18]. 

Цель и методы исследования 

 Цель исследования заключается в выявлении особенностей современной цифровой 

инфраструктуры коммуникации власти и общества в России.  

В рамках методологической базы исследования использован спектр качественного 

аналитического инструментария. Структурно-функциональный, коммуникативный, 

системный, конкретно-исторический, сравнительный, ситуационный методы анализа 

позволили комплексным образом сформулировать определение цифровой инфраструктуры 

и цифровой платформы, их значение в процессе коммуникации власти и общества, описать 

современное состояние цифровой инфраструктуры коммуникации власти и общества в 

России. 
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Основная часть 

Современная коммуникация власти и общества осуществляется посредством 

различных каналов связи, которые отличаются своими специфическими особенностями 

создания и распространения контента, им присущи собственные алгоритмы обмена 

информацией. На данный момент в России на стадии практической реализации находится 

крупное число отдельных цифровых сервисов и услуг.  

Одними из основных инструментов Интернет-коммуникации власти и общества 

являются: официальные порталы органов власти различных уровней, а также портал 

предоставления услуг «Госуслуги»; система ПОС- платформа обратной связи (работает на 

базе Госуслуг); система электронного голосования; блоги представителей власти в 

социальных сетях; краудсорсинговые платформы, обеспечивающие взаимодействие власти 

и гражданского общества («Открытое Правительство», «Россия – страна возможностей», 

«Страна онлайн»). На первые позиции выдвигается принцип открытости, прозрачности как 

приоритет государственной политики.  

В последние несколько лет одним из приоритетных направлений, связанных с 

внедрением информационно-коммуникационных технологий в процесс взаимодействия 

граждан и государства, является увеличение числа пользователей Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). За период с марта по декабрь 2020 года 

было обработано более 182 млн. электронных запросов [17]. Усовершенствовать 

взаимодействие власти и общества помогает оценка качества предоставления 

государственных услуг, которую производит потребитель после получения услуги и 

которая публикуется в «народным рейтинге». Рогозин Д.М. и Солодовникова О.Б. 

отмечают, что 42% респондентов выдвигают предложения по улучшению портала [8, с. 97]. 

Наиболее популярные запросы пользователей удовлетворяются [9, с. 472].  

Стоит отметить электронные форматы поддержки гражданских инициатив через 

порталы подачи электронных петиций (ресурсы, созданные органами государственной 

власти: «Российская общественная инициатива», «Петиции Президенту», а также порталы, 

инициированные гражданским обществом: Online Petition.ru, «Народная Инициатива»). 

Принципы работы данных платформ различны, но их целью является оказание влияния на 

процесс принятия политических решений. Данные платформы демонстрируют 

двустороннее стремление к диалогу и заинтересованность к взаимодействию. 

«Российская общественная инициатива» - один из механизмов цифровой 

демократии, который предлагает алгоритм участия граждан в процессе принятия решений 

посредством выдвижения своих инициатив. Однако за десятилетие существования 

платформы лишь одна инициатива была одобрена. Данный механизм подвергается критике: 

низкая прозрачность системы, возможность фальсификации голосования, низкая реальная 

эффективность проектов – создается иллюзия влияния граждан на принимаемые решения.  

Более успешным проектом по взаимодействию власти и общества стало создание 

Центров управления регионами (ЦУР), которые по поручению Президента начали 

функционировать во всех субъектах РФ с декабря 2020 года. ЦУР - единые пункты 

мониторинга, которые с помощью современных цифровых инструментов аккумулируют и 

обрабатывают запросы населения, налаживают связь между департаментами, осуществляя 

концепцию взаимодействия government – to - government, для анализа и практической 

выработки программ развития региона. Основным инструментом ЦУР является система 

«Инцидент-менеджмент», внедрение которой оказало позитивное влияние на развитие 

качества взаимодействия, скорость ответа на обращение и реальное воздействие на 

проблему, тем самым усиливая социальный общественный запрос. 

Отдельное внимание стоит уделить социальным сетям как площадкам 

коммуникации. Согласно результатам исследования Филатовой О.Г., посвященном 

активности глав регионов в соцсетях в 2020г., Instagram** является самой популярной 

сетью среди глав субъектов (из 85 глав имеют аккаунты 69). Во «ВКонтакте» представлены 
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аккаунты 53 глав субъектов, в Facebook** – 43, в Twitter – 36, в «Одноклассниках» - 25 [11, 

с. 11].  

Преимущества социальных сетей способствуют вовлечению граждан, 

представителей власти, элиту и политических лидеров к участию в новом типе 

коммуникаций. А институциализация и формализация цифрового пространства обязует 

представителей власти к онлайн коммуникации – с 2021 г. одним из критериев оценки 

работы руководства регионов стала «цифровая зрелость» [12]. Социальные сети сегодня 

приобретают значимость, сравнимую с традиционными каналами коммуникации как 

источников информации. 

После событий 24 февраля 2022 года Европейский Союз ввел ряд ограничительных 

политико-экономических мер против России, что привело к распространению агрессивных 

форм взаимодействия в Интернет-среде. Последнее десятилетие площадками выстраивания 

диалога власти и общества выступали в том числе такие социальные сети как Instagram** и 

Facebook**, принадлежащие компании Meta**. После заявления руководства компании о 

нежелании удалять публикации, которые выражают ненависть или призывают к насилию 

по отношению к гражданам, Правительство РФ признало ее экстремистской организацией 

и заблокировало данные платформы на территории России для обеспечения защиты и 

безопасности граждан [13]. 

В результате этих и других запретов (блокировка сайтов «нежелательных» и 

«экстремистских» организаций, требование ГенПрокуратуры удалить публикации, 

несоответствующие официальным требованиям о распространении информации) 

отмечается частичная трансформация пространства Интернет-коммуникации. В связи с 

общим ростом социальной напряженности, в том числе по поводу последствий от мер 

регулирования Интернет-пространства, данную ситуацию можно интерпретировать в 

качестве кризисной. Любой кризис «представляет собой ситуацию сбоя параметров 

нормального функционирования социального субъекта, оказывающую негативное 

воздействие на самого субъекта и его стейкхолдеров» [4, с. 154]. Напряжённость 

приобретает всеобщий характер, которая приводит к негативным, часто непрогнозируемым 

последствиям. В связи с чем требует особого внимания. В этот период основой для 

коммуникации власти и общества выступают информационная открытость, всеобщность 

распространения кризисных событий, «принятых решений и действий, оперативное 

донесение актуальной информации до получателя с учетом доступных каналов» [5, с.259], 

контроль ситуации путем экстренного ответа на возникающие вызовы.  

По результатам исследования компании Mediascope на конец 2021 года 

«ВКонтакте» является самой популярной социальной сетью в России . Хотя бы раз в 

месяц ее посещали 71,5 млн. человек. Так же в тройку лидеров вошли Instagram** (60,7 

млн. пользователей) и TikTok (40,6 млн.), чуть менее популярными оказались 

«Одноклассники» (39,5 млн.) и Facebook** (35,7 млн.) [15].  

В результате блокировки Twitter, Facebook** и Instagram**, а также ограничения 

возможности загружать новые видео из России и смотреть иностранные ролики в TikTok, 

были зафиксированы изменения количества их аудитории за период с 24 февраля по 15 

марта [16]. Охват пользователей данных соцсетей снизился на 16%. При этом 

зафиксировано увеличение использования таких российских сайтов как «ВКонтакте» и 

«Одноклассники» (на 4 млн. и 1 млн. соответственно) и мессенджера Telegram (24 февраля 

ежедневная аудитория сервиса в России составляла 31 млн. человек, 15 марта — уже 45,5 

млн.). Ежедневная посещаемость китайского сервиса TikTok почти не изменилась — около 

31 млн. Трансформация информационно-коммуникационной цифровой среды изменяет 

инфраструктуру коммуникации власти и общества и сужает пространство их общего 

взаимодействия. 

 

Выводы 
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В связи с широким применением информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности органов власти коммуникация с гражданами претерпевает существенные 

изменения, сопровождающиеся переходом в электронный формат взаимодействия. 

Функционирование разноформатных цифровых платформ широкого спектра и 

направленности выстраивают общую архитектуру цифровой общественно-политической 

коммуникации в современной России, формируя тем самым инфраструктуру 

взаимодействия власти и общества. Стоит отметить создание успешных механизмов 

коммуникации («Госуслуги», ЦУРы). Элементы цифровой инфраструктуры 

совершенствуются, внедряются новые подходы к созданию платформ, расширяется спектр 

возможностей для участников коммуникации.  

В современном российском обществе коммуникация власти и общества 

осуществляется в том числе посредством традиционных каналов связи, при этом тотальная 

цифровизация диктует свои требования в построении социальных связей и взаимодействий 

с властью. В сложившейся кризисной ситуации одной из возможных конфигураций 

дальнейшего построения инфраструктуры цифровой коммуникации в России является 

развитие национальных цифровых сервисов, платформ, мобильных приложений, 

позволяющих удовлетворить потребности пользователей. Разработка российской 

социальной сети Россграм демонстрирует пример развития аналоговой платформы, 

призванной заместить сложившиеся паттерны коммуникативного взаимодействия. 

Предполагается дальнейшее расширение функциональных возможностей для 

взаимодействия внутри уже существующих платформ «ВКонтакте» и «Одноклассники».  

Особую значимость для сохранения информационных потоков сегодня приобретают 

отечественные ресурсы, способные удовлетворить коммуникативные запросы граждан, 

бизнеса, власти. Новые реалии требуют оперативного реагирования и переориентирование 

на суверенизацию Интернета и создание независимых технологических решений.  

При этом стоит отметить неизменность функционирования части созданной 

цифровой инфраструктуры, усиление эффективности которой возможно с помощью 

повышения политической, гражданской культуры, заинтересованности, компьютерной 

грамотности населения. Важным аспектом коммуникации является уровень доверия к 

власти.  

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда в рамках 

исследовательского проекта № 22-28-01517 «Цифровые экосистемы в политике: проблемы 

создания и перспективы развития», https://rscf.ru/project/22-28-01517 

 

**Meta, материнская компания Facebook, Instagram, WhatsApp — экстремистская 

организация, запрещенная в РФ.  

**Facebook — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, 

запрещен в РФ. 

**Instagram — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, 

запрещен в РФ. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены существующие в Российской 

Федерации диалоговые платформы, с помощью которых может осуществляться 

взаимодействие между государством и обществом. В ходе исследования авторами были 

установлены несколько основных диалоговых платформ, которые используются для 

взаимодействия в России. К таковым платформам авторы исследования относят: портал 

«Госуслуги», портал «Российской общественной инициативы», платформа «Change.org» 

и интернет-площадка «Активный гражданин». Также в рамках исследования был 

осуществлён сравнительный анализ перечисленных диалоговых платформ, в ходе которого 

была выявлена наиболее популярная диалоговая платформа в Росси. Помимо этого, была 

определена динамика упоминаний перечисленных платформ в отечественных средствах 

массовой информации. Динамика показала, что в информационном пространстве 

увеличилось число публикаций, связанных с диалоговыми платформами. 

Ключевые слова: диалоговые платформы, государство, общество, 

взаимодействие, СМИ. 

 

Введение 

Современный мир уже невозможно представить себе без использования 

информационно-коммуникационных технологий, которые стали неотъемлемой частью 

нашей повседневной жизни. С развитием и массовым распространением данных 

технологий (в основном сети Интернет) всё больше процессов переходило в цифровую 

среду. 

Так по последним имеющимся социологическим данным общее число 

пользователей сети Интернет в России составляет 129,8 млн. человек (это примерно 89% от 

всего населения страны) [3]. Такое активное использование людьми Интернета связано с 

его определёнными возможностями. Например, благодаря ему мы можем совершать 

различные покупки, проводить свой досуг за просмотром фильма или за компьютерной 

игрой и т.п. Но самое главное — это то, что Интернет повысил скорость обмена 

информации, что в свою очередь привело к ускорению и упрощению коммуникативных 

процессов в обществе. 

Изменение процесса коммуникации оказало сильное влияние на все сферы 

деятельности общества. Начиная от социальной сферы, в которой мы можем наблюдать 
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трансформации общения между индивидами, и, заканчивая сферой политической, где 

появляются специализированные диалоговые платформы, разработанные для 

взаимодействия между государством и обществом. В данной работе мы рассмотрим более 

подробно именно процесс взаимодействия между государством и обществом, которое 

осуществляется через различные диалоговые платформы в России. Следует отметить, что 

единого определения данного понятия в российской научной среде не существует. Так ряд 

исследователей считают, что диалоговая платформа – это цифровая площадка для 

совместного обсуждения и принятия решений социально-экономического и общественно-

политического характера [2,400]. Также стоит заметить, что в российском правовом поле 

используется термин цифровой сервис. Под ним понимается комплексное решение на базе 

цифровых продуктов, направленное на значимое качественное улучшение или ускорение 

процессов жизнедеятельности, организационных или бизнес-процессов, в том числе 

производственных процессов [1]. 

Проанализировав приведённые понятия, мы можем сформулировать определение 

диалоговых платформ. В данной работе диалоговые платформы трактуются как 

многофункциональные площадки в Интернет-пространстве, осуществляющие 

двухстороннюю связь между населением и органами государственной и муниципальной 

власти. Такая связь выражается в оказании населению определенных услуг; создании 

площадки выражения гражданами собственной гражданской позиции через различные 

механизмы; сборах государственными и муниципальными органами власти обратной связи 

от населения и т.д.  

В настоящее время у государства появляется все больше возможностей для развития 

своей деятельности по взаимодействию с населением в цифровом пространстве. Сфера 

предоставления услуг, выражения собственной позиции в Интернете набирает все больше 

охваты и распространение среди населения нашей страны. Нельзя не уделить внимание 

СМИ «как четвертой ветви власти», способствующей повлиять на формирование 

общественного мнения, «склонить» население к использованию / неиспользованию тех 

механизмов, которые доступны на диалоговых платформах. 

Методы 

Основной целью данного исследования является характеристика наиболее 

популярных диалоговых платформ с помощью, которых может осуществляться 

взаимодействие государства и общества, которые упоминались в отечественных средствах 

массовой информации за период 2020-2021 гг, а также выявление преимуществ и 

недостатков данных интернет-платформ. Аспект «популярности» в данном исследовании 

трактуется в двух контекстах: 1) в большей возможности повлиять на властные решения; 2) 

по количеству упоминаний в СМИ. Для достижения поставленной цели нам необходимо 

определить следующие задачи: 

1. выявить диалоговые платформы, которые упоминались в отечественных 

СМИ за перевод 2020-2021 гг; 

2. определить динамику упоминаний диалоговых платформ в государственных 

и негосударственных СМИ за период 2020-2021 гг; 

3. выявить преимущества и недостатки каждой из определенных диалоговых 

платформ; 

4. определить наиболее результативную диалоговую платформу для выражения 

гражданами собственной гражданской позиции и получения ответа от власти. 

Для достижения поставленной цели, была использована методика слабо-

формализованного ивент-анализа. В ходе применения данного метода были 

проанализированы публикации за период 2020-2021 годов как в государственных, так и в 

негосударственных СМИ. Наиболее популярными средствами массовой информации 

первой категории являются – ТАСС и РИА Новости, а второй категории – РБК и Медуза 

(выполняет функции иностранного агента) [6]. Поиск же и отбор публикаций 

осуществлялся при помощи поиска, по ключевым словам, (интернет-портал, цифровой 
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сервис, интернет-площадка и т.п.). Также для выявления преимуществ и недостатков был 

проведен сравнительный анализ обнаруженных диалоговых платформ, необходимых для 

реализации гражданских практик. Основанием для сравнения выделенных диалоговых 

платформ стало то, что: 1) они предполагают прямое или косвенное взаимодействия между 

государством и обществом (исключение площадка Change.org); 2) имеют разную форму 

взаимодействия; 3) различна скорость ответа на запрос. Сравнение проводилось на основе 

следующих критериев: уровень платформы (региональный/российский/международный), 

временные рамки существования, субъект, обладающий правом использовать механизмы 

платформы, способы авторизации и форма диалога с властью.  

Функционирование диалоговых платформ 

В ходе анализа публикаций отечественных СМИ были выявлены следующие 

наиболее популярные диалоговые платформы, с помощью которых может осуществляться 

взаимодействие между государством и обществом: портал «Госуслуги», портал 

«Российской общественной инициативы», платформа «Change.org», площадка «Активный 

гражданин». Собранные данные демонстрируют, что количество публикаций с 

упоминанием цифровых сервисов стало больше по каждому СМИ в 2021 году. Количество 

упоминаний портала «Госуслуг» в совокупности по всем четырем СМИ увеличилось с 131 

до 293; РОИ не упоминалось в 2021 ни в одном из представленных СМИ; Change.org 

увеличилось с 2 до 15; «Активный гражданин» увеличилось с 1 до 10. Портал «Госуслуг» 

стал наиболее упоминаемой диалоговой платформой по всем СМИ за представленный 

хронологический период, что позволяет говорить о нем, как о наиболее популярной 

диалоговой платформе взаимодействия общества и власти. 

Портал государственных услуг Российской Федерации функционирует с целью 

предоставления гражданам следующих возможностей: узнать информацию о необходимых 

государственных услугах и получить их, оперативно осуществить необходимые выплаты, а 

также записаться онлайн в те или иные центры оказания услуг [4]. Кроме 

вышеперечисленного, портал «Госуслуги» используется в качестве инструмента 

осуществления политической коммуникации посредством участия граждан в электронном 

голосовании, составлении жалоб и обращений в органы государственной и муниципальной 

власти. 

Для реализации гражданской позиции относительно общественно-политических 

вопросов используются Интернет-платформы Change.org и портал «Российской 

общественной инициативы». Принцип действия обеих платформ заключается в 

опубликовании петиции и набора подписей в её поддержку. Подписывая и опубликовывая 

петиции на вышеперечисленных платформах, граждане стремятся привлечь внимание 

власти к той или иной проблеме и добиться желаемого результата. Со стороны власти 

данные платформы служат отличным механизмом сбора мнений граждан относительно 

важнейших вопросов в общественно-политической и социальной сферах. 

Проект «Активный гражданин» позволяет организовать онлайн-голосование среди 

граждан по различным вопросам городского развития Москвы [5]. Данная платформа 

позволяет жителям принимать участие в процессах трансформации своего города. Для 

органов власти данный проект полезен с точки зрения сбора информации о потребностях 

населения. 

Наиболее результативной диалоговой платформой в отношении выражения 

гражданами собственной позиции и при этом получения ответа от власти стал портал 

«Госуслуги». Являясь исключительно российской платформой на протяжении 12 лет, 

«Госуслуги» приобрели огромные преимущества в отношении других диалоговых 

платформ. Например, удобный и понятный интерфейс и значительное количество услуг для 

населения подкрепляется наличием собственного Портала обратной связи: «Госуслуги. 

Решаем вместе», что отличает данную платформу от других рассматриваемых в данном 

исследовании. «Госуслуги.  Решаем вместе» гарантируют, что обращение граждан по 

проблеме (если оно соответствует всем правилам и нормам) будет рассмотрено в течении 
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10-30 дней, по истечению данного срока будет направлен ответ в личный кабинет с оценкой 

качества решения проблемы [4]. Нельзя исключать, что и на других диалоговых 

платформах есть возможность рассмотрения обращения, однако, для этого на петиционных 

порталах необходимо собрать определенное количество подписей, и не факт, что петиция в 

обязательном порядке будет рассмотрена и автор петиции сможет получить официальный 

ответ (например, Change.org не гарантирует рассмотрение петиции; очень редки случаи 

официальных действий органов власти по поводу определенной петиции). В свою очередь, 

«Активный гражданин» предусматривает лишь форму электронного голосования. 

Выводы 

Подводя итоги исследования, можно сделать несколько выводов. Во-первых, в 

России существует несколько основных диалоговых платформ, через которые может 

осуществляться взаимодействие между государством и обществом. К таким платформам 

можно отнести портал «Госуслуги», портал «Российской общественной инициативы», 

платформа «Change.org» и интернет-площадка «Активный гражданин». Во-вторых, портал 

«Госуслуги» является наиболее результативной диалоговой платформой для 

осуществления взаимодействия между государством и обществом. Это связано с 

определенными преимуществами данной платформы (дружелюбный и интуитивно 

понятный интерфейс, большое количество государственных услуг, наличие отдельного 

портала для обратной связи и т.д.).  Этот факт подтверждается анализом функционала 

данных платформ, а именно прямое / косвенное взаимодействия между государством и 

обществом (исключение площадка Change.org); форма взаимодействия и скорость ответа 

на запрос. Популярность портала «Госуслуги» подтверждается и числом упоминания 

данной платформы в СМИ. Так в информационном поле число упоминаний всех 

диалоговых платформ увеличилось, а число упоминаний именно портала «Госуслуги» 

увеличилось со 131 до 293, что является наибольшем значением среди упоминаний других 

диалоговых платформ в российских СМИ. 

 

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда в рамках 

исследовательского проекта № 22-28-01517 «Цифровые экосистемы в политике: проблемы 

создания и перспективы развития», https://rscf.ru/project/22-28-01517 
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Abstract: this article examines the existing dialogue platforms in the Russian Federation, 

through which interaction between the state and society can be carried out. In the course of the 

study, the authors have established several main dialogue platforms that are used for interaction 

in Russia. The authors of the study refer to such platforms: portal «Public services», portal 

«Russian public initiative», platform «Change.org « and the Internet platform is an Active citizen. 

Also, as part of the study, a comparative analysis of the listed dialogue platforms was carried out, 

during which the most popular dialogue platform in Russia was identified. In addition, the 

dynamics of mentions of the listed platforms in the domestic media was determined. The dynamics 

showed that the number of publications related to dialogue platforms has increased in the 

information space. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа перспектив опыта 

использования методологии краудсорсинга в решении городских задач на муниципальном 

уровне. Проведен анализ методологических аспектов краудсорсинга и существующих 

прецедентов использования технологии в решении задач государственного и 

муниципального управления. По результатам анализа было выявлено ограниченное 

использование краудсорсинговых методов в существующих системах, направленных на 

решение городских задач, что препятствует продуктивности процесса развития 

электронного участия. В рамках исследования определены функциональные требования к 

проектируемому инструменту – краудсорсинг-платформе для обеспечения 

эффективности в решении городских задач, основываясь на анализе задействованных 

процессов. Представлено проектное решение для разработки краудсорсинг-платформы, 

сформулирована задача для проведения пилотного внедрения системы и перечислены 

потенциальные сферы для внедрения разработанного инструмента. 

Ключевые слова: краудсорсинг, электронное участие, местное самоуправление, 

городские цифровые сервисы 

Введение 
Развитие информационных и коммуникационных технологий с последней четверти 

XX века обеспечило возможность организации взаимодействия больших коллективов 

людей, что привело к появлению проектов, направленных на привлечение широких 

аудиторий к решению задач бизнеса, государства и отдельных организаций. Методология, 

позволяющая обеспечить эффективность этого процесса начала формироваться в 1990-х 

годах на основе знаний социологии с применением компьютерных технологий и в 2006 году 

приобрела собственное название – краудсорсинг. 
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Краудсорсинг открывает возможности использования синергетического эффекта 

социального капитала, благодаря задействованию не только индивидуальных способностей 

и сложившихся коллективов, но и динамическому формированию продуктивных связей и 

коопераций в процессе решения задач с минимальными затратами для организатора. 

Технологии использования, так называемого, коллективного интеллекта посвящено 

значительное количество научных работ и проектов за рубежом, в России уделяется 

внимание компаниями-энтузиастами и Правительством города Москвы. 

Особенность применения методов краудсорсинга в публичной политике заключается в том, 

что органы власти полагаются на пользователей (граждан) не только в вопросе 

формулировки потребностей, но и в определении эффективных управленческих практик, 

которые могут удовлетворять эти потребности. И в этом контексте И.В. Мирошниченко [1] 

выделяет три вида краудсорсинговой деятельности в публичной политике: 

 краудсорсинговые проекты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 законотворческий краудсорсинг; 

 вики-сотрудничество органов власти и гражданского общества на региональном и 

муниципальном уровне.  

Краудсорсинг позволяет решать такие задачи, как: 

 сбор данных; 

 выявление реальных потребностей социума; 

 разработка инноваций; 

 независимая экспертная оценка идей и проектов; 

 проведение междисциплинарных научно-исследовательских работ; 

 развитие городской среды. 

Основным преимуществом краудсорсинга перед другими способами достижения 

перечисленных задач является использование в качестве ключевого ресурса социального 

капитала, что приводит к значительному снижению затрат, повышению скорости 

достижения поставленных целей и достижение результатов, которых невозможно 

достигнуть существующими способами с учетом ограничений. 

Теоретическая рамка исследования 

Краудсорсинг достаточно новое явление, несмотря на значительное количество 

научных работ, терминология в различных источниках может отличаться, а ширина 

применения приводит к расплывчатым понятиям. Впервые термин «краудсорсинг» был 

предложен Джеффом Хау в 2006 году [2], образован от слов crowd (с англ. - толпа) и 

sourcing (с англ. – поиск источников), по аналогии с термином аутсорсинг – передача 

организацией части функций другой организации, краудсорсинг привлекает широкий круг 

лиц для реализации передаваемых функций. Впоследствии Джефф Хау определил 

краудсорсинг как «формулировка задачи классическим образом для решения 

единственным контрагентом и последующая передача поставленной задачи в качестве 

вызова для неопределенно широкого круга лиц» [3]. Несмотря на это, на основе 

разработанных фреймворков возможно выделить следующие обязательные черты 

применения краудсорсинга: 

 наличие целевой аудитории проекта («толпы» - crowd); 

 сформулированная и понятная задача и цель ее решения; 

 определенная выгода для всей аудитории («толпы») от решения данной задачи; 

 четкое определение участника краудсорсинг-проекта; 

 обозначенное вознаграждение участников проекта (не обязательно материальное); 

 краудсорсинг-проект реализуется в Интернете; 

 оценка результатов краудсорсинг-проекта является прозрачной; 

 краудсорсинг-проект – открытый вызов для широкого круга участников. 

Методика мониторингового исследования Центра технологий электронного 

правительства ИДУ Университета ИТМО относит краудсорсинг к одному из шести 
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анализируемых каналов электронного участия, что позволяет зафиксировать 

распространенность этой технологии на региональном и муниципальном уровнях в 

Российской Федерации [4]. Следует отметить, что данное мониторинговое исследование 

фиксирует ресурсы, созданные органами власти и не учитывает коммерческие или 

общественные системы. 

По данным мониторинга краудсорсинг занимает последнее место по распространению в 

регионах и муниципалитетах (охвачено всего 17 регионов), однако исследование 2021 года 

зафиксировало появление в 4 регионах новых площадок краудсорсинга (3 созданы 

региональной администрацией, 1 – муниципальной). В ходе мониторинга также было 

зафиксировано, что, как правило, модуль краудсорсинга включается в 

многофункциональный ресурс, обеспечивающий функционирование нескольких каналов 

электронного взаимодействия власти с гражданами. На наш взгляд, это позитивная 

тенденция.  

В настоящее время самая значимая статистика участия граждан имеется по 

результатам краудсорсинговых проектов в Москве [5], что повышает популярность этой 

технологии. Исследователи отмечают, что внедрение технологии краудсорсинга и крауд-

практик позволяет решать важные для населения и органов власти задачи [6]:  

 вовлечение широких масс населения в принятие управленческих решений;  

 привлечение граждан для разработки важных крауд-проектов;  

 поиск талантливых и креативных групп и индивидов;  

 повышение лояльности и доверия к деятельности органов власти;  

 организация гибких и инновационных коммуникаций;  

 повышение конкурентоспособности территорий; улучшение качества жизни 

населения. 

Помимо госуправления, краудсорсинг может применяться для решения задач в 

различных отраслях, адаптируясь под решаемую проблему: к участию могут приглашаться 

только профильные эксперты, широкий круг лиц, отобранных по определенному признаку 

(например, по месту проживания) или неограниченное число участников. В зависимости от 

поставленной цели могут использоваться различные средства для реализации методов 

краудсорсинга, например, социальные сети в случае отсутствия необходимости строгой 

модерации и достаточной самоорганизованности сообщества участников краудсорсинг-

проекта. Однако, в полном объеме преимущества исследуемого подхода могу быть 

реализованы только в рамках специализированных систем, спроектированных с учетом 

круга решаемых проблем, отраслевых особенностей, требований к конфиденциальности 

создаваемых материалов и степени строгости допуска участников. 

Цель и методы исследования 

Целью представляемого проекта является разработка методологии и 

инструментария для проведения краудсорсинг-проектов по решению городских задач (на 

уровне местного самоуправления). Поставленная цель предполагает проведение 

сравнительного анализа существующих имплементаций в различных краудсорсинговых 

платформах для построения работоспособной методологии проекта. На этой основе 

определяются функциональные и технические требования к инструментарию 

краудсорсинг-платформы. Для подтверждения результатов необлодимо проведение 

пилотных крауд-проектов с использованием разработанного инструментария. 

Следует отметить, что, несмотря на широкий спектр применимости в различных 

отраслях, краудсорсинг использует 4 базовых метода. 

1). Создание новых объектов. Поставленная организатором задача включает 

требования к созданию участниками новых объектов. Каждый участник или коллектив 

участников создает новый объект. Результатом является набор созданных объектов. 

2). Поиск решения. Поставленная организатором проблема требует создания нового 

решения. Участники создают «решения» (объекты, услуги, методики, подходы). 

Результатом является одно наиболее подходящее решение по мнению организаторов. 
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3). Обработка объектов. Участники обрабатывают (изменяют) перечень 

обозначенных организатором объектов для решения поставленной задачи. Результатом, в 

данном случае, является набор обработанных объектов (при этом, в случае поиска 

алгоритма обработки объектов используется методология поиска решения, а не обработки 

объектов). 

4). Оценка объектов. Участники производят оценку объектов, представленных 

организатором, в соответствии с поставленной задачей. Результатом является набор оценок 

представленных объектов. 

Также возможно использование комбинаций вышеобозначенных методов: создание 

новых объектов совместно с оценкой созданных объектов для выбора наиболее 

предпочтительных, обработка объектов и поиск решения, когда организатору требуются 

как обработанные объекты, так и алгоритм их обработки. Некоторые исследователи 

классифицируют методы на «генерацию» (создание новых объектов и поиск решений), а 

«улучшение» (обработка и оценка объектов). 

Разработка требований к краудсорсинг-платформе 

Функциональные требования к проектируемой системе основываются на задачах, 

решаемых в рамках проекта. В ходе консультаций с потенциальными пользователями 

(функциональными заказчиками проектов краудсорсинга) определены несколько целей 

использования платформы: создание инноваций в закрытых экспертных сообществах и 

решение задач развития городской среды с на уровне экспертов-урбанистов, сотрудников 

муниципалитетов и представителей органов государственной власти Санкт-Петербурга с 

привлечением жителей города. Дополнительной задачей платформы является сбор 

сведений о пользователях для осуществления дальнейшего развития системы. 

Для обеспечения реализации поставленных целей было решено имплементировать такие 

методы краудсорсинга как поиск решений, оценка объектов, обработка объектов. 

В ходе проектирования краудсорсинг-платформы были определены две базовые 

сущности: «проект» и «предложение». Проект представляет собой определенную задачу, 

которую требуется решить участникам крауд-платформы, набор вводных данных, а также 

набор этапов – каждый из которых может реализовать один из базисных методов 

краудсорсинга. Так, на первом этапе может быть осуществлен сбор идей по проблеме, на 

втором – оценка предложений, на последующем – проработку одного или нескольких 

лучших решений для подготовки к внедрению результатов проекта. Предложение является 

атрибутом этапа проекта, созданным участником платформы, для достижения целей 

проекта в рамках этапа. Предложение может быть оценкой, текстовым или медиа- 

материалом, картографическим объектом с дополнительными атрибутами. Перечень 

атрибутов и набор этапов определяется в зависимости от целей проекта и требований к 

результатам. 

К основным вариантам использования относятся: 

 публикация проекта организатором проекта - Организатор имеет возможность 

разместить на платформе проект, управлять его жизненным циклом; 

 публикация, обсуждение и оценка предложений – три прецедента относящихся к 

роли Участник проекта (эксперт может задействовать один или несколько вариантов 

в зависимости от конкретного проекта и организатора);  

 фасилитация дискуссии осуществляется в первую очередь организатором проекта с 

возможностью привлечения экспертов;  

 получение результатов проекта для представления организаторам проекта. 

Применение краудсорсинг-платформы 

В качестве перспектив применения разработанной краудсорсинг-платформы были 

первоначально обозначены такие направления как инициативное бюджетирование и 

узкоспециализированные экспертные сообщества. К задачам экспертных сообществ может 

быть отнесено цифровое здравоохранение, характеризующееся значительным объемом 

исследовательской работы и изысканий (что присуще вновь возникающим и 
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развивающимся направлениям). Платформа может решить такие проблемы как сложность 

совместной работы в условиях малого количества экспертов и их географического 

распределения, а также обеспечить возможность привлечения специалистов из смежных 

отраслей знаний для получения эффекта от трансляции междисциплинарного опыта.  

В сфере инициативного бюджетирования платформа может расширить возможности 

существующих подходов и, в ряде случаев, исключить необходимость в очной защите 

предлагаемых проектов (что важно в условиях пандемии и ограничений). Также возможно 

проведение публичной экспертизы предлагаемых инициатив и повышению прозрачности 

процессов, что повышает вовлеченность общества в сферу инициативного 

бюджетирования. 

Также, помимо решения городских задач органами государственной власти, 

предполагается возможность использования платформы экспертами-урбанистами для 

решения исследовательских задач. Платформа может обеспечить взаимодействие 

экспертов с городскими сообществами, бизнесом и другими пользователями городских 

территорий. Таким образом, при условии реализации вышеобозначенных требований, 

разрабатываемая платформа может стать инструментом аналитических центров для 

экспертного взаимодействия, междисциплинарных изысканий, коммуникации сообществ с 

неограниченно широким кругом лиц. 

В качестве предмета пилотного проекта на краудсорсинг-платформе для решения 

городских задач был выбран процесс формирования концепции и требований к Цифровой 

экосистеме местного самоуправления Санкт-Петербурга (название ориентировочное и 

будет уточнено на стадии подготовки концепции). Решение о начале проработки концепции 

и возможностей интеграции создаваемой муниципальной экосистемы с Экосистемой 

городских сервисов (ЭГС) Санкт-Петербурга принято в процессе консультаций между 

представителями Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, Санкт-

Петербургского информационно-аналитического центра, Института дизайна и урбанистики 

Университета ИТМО и Некоммерческого партнерства ПРИОР Северо-Запад. Важным 

приоритетом при создании муниципальной экосистемы была обозначена необходимость 

максимально использовать информационные ресурсы и цифровые сервисы, которые уже 

созданы или планируются к реализации в Санкт-Петербурге, как по заказу исполнительных 

органов государственной власти (ИОГВ), так и коммерческих компаний. Инструментом для 

интеграции с муниципальными ресурсами и сервисами будет выступать ЭГС Санкт-

Петербурга (https://about.petersburg.ru/roadmap/). Целью пилотного краудсорсингового 

проекта является подготовка концептуальных документов, определение функциональных 

требований к цифровой муниципальной экосистеме города для дальнейшего формирования 

технических заданий на создание сервисов для органов местного самоуправления (далее – 

ОМСУ) и проработке вопросов, связанных с задействованием уже имеющихся у ИОГВ 

информационных ресурсов и сервисов. 

 

Выводы 

Основным преимуществом краудсорсинга перед другими способами решения 

городских задач с помощью технологий электронного участия является использование в 

качестве ключевого ресурса социального капитала, что приводит к значительному 

снижению затрат, повышению скорости достижения поставленных целей и достижение 

результатов, которых невозможно достигнуть существующими способами с учетом 

ограничений. В зависимости от целей конкретного проекта используется различный набор 

инструментов. 

В настоящее время осуществлено проектирование и разработка базовой архитектуры 

краудсорсинг-платформы, развивающей преимущества существующих региональных и 

муниципальных порталов, включающих элементы краудсорсинга. При этом платформа 

допускает возможность расширения для решения задач за пределами обозначенных 

аспектов формирования концепции и требований к цифровым городским и муниципальным 
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сервисам. Реализованная методология может быть также успешно использована для 

коллективной обработки данных, проведения предпроектных обсуждений для 

инициативного бюджетирования, соучаствующего проектирования территорий, сбора 

отзывов жителей о результатах развития городских пространств, публичных слушаний. В 

результате использования платформы предполагается формирование открытого 

экспертного сообщества, что позволит платформе стать распределенной «фабрикой мысли» 

в вопросах муниципального и городского управления. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль волонтерства в современном 

обществе, дается характеристика особенностей,  видов и направлений деятельности 

волонтеров в цифровом пространстве. Особое внимание в статье уделено опыту 

реализации проекта «Волонтер – вторая профессия» по онлайн-подготовке добровольцев 

для работы с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью и ограничениями 

здоровья в Ярославской области.  

Ключевые слова: волонтерство, добровольчество, цифровое общество, 

информационные технологии, онлайн-обучение. 

 

Современный нестабильный и сложный мир порождает множество новых 

социальных, политических, экономических, экологических и других противоречий, а также 

обостряет перманентно присущие человеческому обществу проблемы. Решение текущих и 

перспективных задач развития социальных систем требует слаженного функционирования 

и участия всех социальных субъектов – от государственных органов власти до самого 

человека.  При  этом возрастает роль негосударственных социальных институтов, которые 

способны менять существующее политическое, социальное, экономическое положение 

отдельных социальных групп и сообществ.   Волонтерство - один из таких общественных 

институтов. 

В исследовании Eurovol-Studie волонтерская деятельность определяется как: 

«...деятельность или работа, которая по доброй воле выполняется одним человеком для 

другого человека (исключая членов одной семьи), без оплаты (в крайнем случае, за 

маленькое вознаграждение и/или возмещение расходов)» [1]. 

Цифровая трансформация общества XXI века не могла не затронуть и такую сферу 

деятельности, как волонтерство. Своеобразная «оцифровка» волонтерской деятельности 

осуществляется в настоящее время по нескольким направлениям. 

Первая и самая очевидная точка взаимодействия цифровой среды и добровольческой 

деятельности   - это информационное сопровождение волонтерства.  Это направление 

информационного обеспечения, применяемый при формировании и реализации различных 

волонтерских проектов, программ и работ. Другими словами, информационное 

сопровождение волонтерства -  это «система способов и методов, необходимых для 

информирования общества и общественных и государственных структур о деятельности 

того или иного движения в обществе» [2, с. 39]. 

Информационное обеспечение волонтерства принимает новые формы и масштабы в 

цифровом пространстве – сайты, электронные базы данных, социальные сети, 

мессенджеры, видеохостинги позволяют легко доставлять информацию о деятельности 

волонтеров до самых разных целевых аудиторий в короткие сроки.  Таким образом,  

формируется информационного поля вокруг социально значимых событий, осуществляется 

информационная поддержка социальных проектов в средствах массовой коммуникации и 

Интернете. 

Помимо информирования широкой общественности информационное обеспечение 

волонтерства позволяет привлекать больше ресурсов для решения тех или иных 

общественных проблем и рекрутировать новых добровольцев в это общественное 

движение.  

Другим, не менее важным, направлением взаимодействия волонтерства как 

социального института с  современными цифровыми технологиями является  

медиаволонтерство — это интеллектуальная деятельность добровольцев pro bono («для 

общественного блага»)  в сфере интернет-медиа.  

Волонтеры, обладающие навыками работы с цифровыми ресурсами в Интернете, 

предоставляют свои услуги бесплатно социально ориентированным некоммерческим 

организациям. Это могут быть услуги по созданию и наполнению сайтов некоммерческих 

организаций и социальных проектов, создание и распространение фото-, видео- и 

текстового контента НКО в социальных сетях, услуги SMM, дизайнеров, копирайтеров и 
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т.д. Востребованность этого направления связано с тем, что зачастую некоммерческие 

организации не могут себе позволить держать в штате SMM-специалиста, в то время, как 

эта деятельность является крайне важной для современных общественных организаций. 

Этот вид добровольческой деятельности можно отнести к интеллектуальному 

волонтерству. 

Также говоря о волонтерстве в цифровом пространстве необходимо указать сервисы, 

направленные на помощь волонтерам и поддержку волонтерского движения.  Часть таких 

сервисов создается государственными или муниципальными структурами, часть – 

общественными.  Так,  федеральный интернет-портал «Добровольцы России» – 

крупнейшая платформа-агрегатор в сфере добровольчества. Здесь собрана полная база 

добровольцев и волонтерских организаций в России и СНГ. Портал обеспечивает  

информирование добровольцев  о проектах, конкурсах и мероприятиях, а также позволяет 

открыть личную книжку волонтёра в режиме онлайн. 

Сайт Volonter.ru является проектом  Ассоциации НКО «Союз волонтёрских 

организаций и движений». Его основной задачей является предоставление системы поиска 

возможностей для волонтерства, это своеобразная биржа вакансий для волонтёров. Также 

платформа предлагает образовательные сервисы в формате онлайн-курсов Школы 

социального волонтёрства.  

Портал АИС «Молодёжь России» представляет собой единую платформу для 

регистрации на региональные, местные и федеральные мероприятия и проекты, 

способствующую вовлечению молодежи в реализацию государственной молодежной 

политики. Внутри системы реализована рейтинговая система для волонтеров. Ярким 

примером системы, созданной негосударственными структурами и объединяющим на свой 

базе все волонтерское сообщество в масштабах страны – это портал Dobro.ru 

(«Добровольцы России»). Еще одна точка пересечения волонтерства с цифровым 

обществом – это использование онлайн-технологии для подготовки и обучения волонтеров.  

Волонтерство является неотъемлемым элементом современного общества, являясь 

предиктором развития социальной солидарности, взаимопомощи и кооперации. Число 

людей, занимающихся волонтерской деятельностью, постоянно растет, в том числе и в 

Российской Федерации. Так, по данным Росстата во втором квартале 2019 года 

добровольцев в России было 2,5 млн., а в апреле-июне 2020 года в России уже 

насчитывалось 2,7 млн. граждан старше 15 лет, которые занимались волонтерской 

деятельностью в течение последних 12 месяцев. Несмотря на явный интерес студенческой 

молодежи к добровольческой деятельности, многие отрасли, где нужна помощь 

волонтеров, требуют не только мотивации и желания, но и определенных специфичных 

компетенций, как профессиональных, так и метапрофессиональных. Ярким примером 

такого применения цифровых технологий является проект «Волонтер-вторая профессия», 

реализуемый в рамках развития университетов «Приоритет-2030» на базе Ярославского 

государственного университета им П.Г. Демидова. 

Комплексный социальный проект «Волонтер – вторая профессия» направлен на 

развитие волонтерского (добровольческого) движения среди студенческой молодежи г. 

Ярославля. В результате реализации проекта 50 студентов ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

направления «Социальная работа» приобретут профессиональные и 

метапрофессиональные (softskills) компетенции, позволяющие эффективно осуществлять 

волонтерскую деятельность.  

Одной из востребованных в Ярославской области сфер социального волонтерства 

является оказание помощи семьям, имеющим детей-инвалидов. По статистическим 

данным, 100533 жителя Ярославской области имеют ограничения жизнедеятельности, в том 

числе 5150 – это дети-инвалиды (2% от общего числа детей в регионе). Данная цифра 

постоянно увеличивается. Многие родители детей с ограниченными возможностями 

здоровья вынуждены оставить работу или сократить рабочее время, что в свою очередь, 

отрицательно сказывается на материальном положении семьи и качество ее жизни, а 
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зачастую даже не имеют возможности оставить ребенка, чтобы посетить государственные 

учреждения или поликлинику. Родители таких детей, как правило, не имеют возможности 

оплачивать услуги няни. Если родителю, осуществляющему постоянный уход за ребенком 

с ограниченными возможностями, необходимо отлучиться, волонтеры проекта смогут 

обеспечить присмотр за ребенком-инвалидом в течение нескольких часов в день. Присмотр 

за детьми-инвалидами предполагает обеспечение недолговременного присмотра, не 

требующего какой-либо педагогической или медицинской подготовки. Волонтеры проекта 

в результате обучения будут иметь достаточные компетенции для выполнения этой работы. 

Проект включает в себя создание онлайн-курса, направленного на формирование 

компетенций, необходимых для волонтерской деятельности. Он включает в себя такие 

блоки тем, как  «Волонтерство в информационном пространстве»; «Этика волонтерской 

деятельности»;  «Компетенции современного волонтера»; «СО НКО и волонтеры – точки 

соприкосновения»;  «Семья как объект волонтерской деятельности». Для каждого раздела 

будут разработаны учебные и методические материалы, обучающие видеоролики, 

практические задания. Практическая значимость проекта заключается в применении 

полученных волонтерами знаний и компетенции для оказания помощи семьям с детьми-

инвалидами Ярославской области. Каждый волонтер сможет обеспечить краткосрочный 

присмотр за ребенком-инвалидом. 

Бесплатная социальная няня семьям, воспитывающим детей-инвалидов, - крайне 

востребованная в Ярославской области услуга, которая предоставляется единственным 

поставщиком социальных услуг – АНО «Клуб «Планета семья»», которая является 

партнером данного проекта. Несмотря на наличие профессиональных сотрудников, данная 

организация испытывает постоянную потребность в дополнительной рабочей силе, 

обладающей необходимыми компетенциями. Проект призван компенсировать дефицит 

кадров в области оказания услуг социальной няни семьям с детьми-инвалидами. 

Проект предполагает качественные изменения в нескольких направлениях: 

1. формирование позитивных установок на просоциальную активность как 

непосредственно у участников проекта -   студентов-волонтеров, так и у других слоев 

населения Ярославской области и соседних регионов за счет широкого освещения проекта 

в социальных сетях и средствах массовой информации; 

2. формирование регионального волонтерского сообщества с центром притяжения в 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова с привлечением студентов, преподавателей, представителей 

социальных служб и социально ориентированных некоммерческих организаций, а также 

широкой общественности. 

3. реализация принципов социальной инклюзии по отношению к семьям с детьми-

инвалидами в Ярославской области; 

4. улучшение качества жизни семьей с детьми-инвалидами в Ярославской области;  

5. укрепление института семьи и профилактика социального сиротства. 

 В дальнейшем планируется создание, своего рода, волонтерского комьюнити – 

сообщества волонтеров – профессионалов в сфере социального добровольчества в целом и 

в сфере помощи семьям с детьми-инвалидами, в частности.  
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Сформированные у волонтеров в ходе обучения компетенции станут их 

конкурентным преимуществом при дальнейшем трудоустройстве. Все материалы могут 

быть использованы для дальнейшего обучения волонтеров, а также профессиональной 

подготовки социальных работников. Онлайн-формат обучения волонтеров в данном 

проекте является не только ответом на вызовы цифрового общества, но и предоставляет 

удобный способ обучения новым компетенциям студентов параллельно с освоением ими 

основной образовательной программы.  Обучение осуществляется на базе собственной 

платформы онлайн-курсов DemidOnline (на базе EDxOpen) [3]. Создание и использование 

собственной образовательной онлайн-платформы для обучения волонтеров снижает 

стоимость реализации онлайн-курсов, формирует благоприятную основу для дальнейшего 

развития электронного онлайн-обучения, способствует беспрепятственному доступу 

преподавателей и студентов-волонтеров ЯрГУ, иных образовательных организаций к 

электронным образовательным ресурсам ЯрГУ, развитию сетевого партнерства в данной 

сфере. Платформа DemidOnline в результате выполнения работ проекта успешно 

интегрирована в ГИС СЦОС. 

*В рамках реализации проекта «Волонтер - вторая профессия» , победителя конкурса 

социально значимых проектов «помогаем развивать регион» в рамках программы 

стратегического академического лидерства «Приоритет -2030» на период 2021- 2030 гг 
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Аннотация. В статье приводится попытка исследовать опыт применения 

дистанционного электронного голосования в России с позиции вовлечения граждан в 

политический процесс. На основе анализа последних публикаций внедрения дистанционного 

электронного голосования в России, автор определяет проблемные стороны данной 

технологии; рассматривает возможность использования технологии для расширения 

участия избирателей в политическом управлении. Высказывается мнение по последним 

поправкам в закон о выборах о дистанционном электронном голосовании. 

Ключевые слова: Электронное голосование, дистанционное электронное 

голосование, политическое участие, выборы, избирательный процесс. 

 

Введение 

Легитимность современных выборов зависит от способов или процедур их 

проведения, от доверия к таким процедурам избирателей, участвующих в них. Данные 

способы или процедуры (голосование) перечислены в законодательных актах, таких как 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»: электронное голосование - голосование без 

использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием 

технического средства, дистанционное электронное голосование - голосование без 

использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием 

специального программного обеспечения. 

С закреплением в Федеральном законе новой цифровой технологии в 2005 году 

понятием «электронное голосование», а в 2020 году «дистанционное электронное 

голосование» получила развитие цифровизация избирательного процесса в России. В 

последнее десятилетие многократно выросло внимание специалистов к применению на 

выборах дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В связи с увеличением 

применения ДЭГ на выборах растет и внимание к новой процедуре российского избирателя, 

что показывают результаты опросов [1]. 

В связи с данными настроениями в обществе не менее важен для изучения политико-

правовой анализ заявленной технологии, имеющий значение для дальнейшей 

«жизнеспособности» ДЭГ, оказывающего определенное влияние на складывание 

политической реальности и доверие электората к выборам.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что результаты выборов в 

государственную власть в значительной мере зависят от уровня развития политических сил 

– организаций, партий, блоков и отдельных политиков-кандидатов, которые отображают 

интересы различных групп общества. Но не в меньшей степени результаты зависят и от 

того, как функционирует сама избирательная система в историческом развитии общества и 

государства. Проводимые по всем канонам демократического процесса выборы в органы 

государственной власти являются заметным мероприятием в социально-политическом 

обществе. Основная задача данного мероприятия - легитимное воспроизведение отношений 

общественного представительства в системе государственного руководства и управления. 

Теоретическая рамка исследования 

В научной литературе довольно популярна на сегодняшний день тематика 

исследований дистанционного электронного голосования, начиная от определения понятия 

до формулирования идей, методов, сценариев, трактовок и т.д. применения электронного 

голосования. Область исследований достаточно широка, однако мы ограничились анализом 

применения и закрепления данной процедуры для понимания политического участия 

граждан: концептуальной основы, содержащейся в законодательных актах и практике 

опросов избирателей. 

Цель и методы исследования 

Цель работы: мы ставили перед собой задачу «протестировать» опыт применения 

дистанционного электронного голосования на основе анализа действующих теоретических 
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и практических исследований, мнений официальных лиц и органов, электоральной 

практики и нормативной части в данной области. Предпринята попытка показать, что на 

данный момент важно в опыте применения дистанционного электронного голосования для 

расширения политического участия граждан и какие настроения возникают у российского 

избирателя.  

Методика исследования: политико-правовой, сравнительный анализ, 

социологический метод. 

Основная часть (результаты сбора данных) 

Получило нормативное закрепление регламентация проведения порядка 

дистанционного электронного голосования, внесенное Федеральным законом от 14.03.2022     

№ 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее -законопроект) [7]. Данные новеллы были продиктованы не только 

практикой проведения последних избирательных кампаний, но и постоянным 

совершенствованием электронных технологий, в не меньшей мере востребованностью у 

«потребителей технологии» – избирателей, наличие граждан, проживающих за рубежом, а 

также по причине вводимых в 2019-2021 гг. антиковидных ограничений, затрудняющих 

посещение избирательных участков. 

 Основной массив критики данного законопроекта сводился к следующим 

положениям [9]:  

 - отсутствуют гарантии членов избирательных комиссий по проведению и 

контролю ДЭГ; 

 - отсутствуют гарантии и процедуры наблюдения за ДЭГ; 

 - отсутствуют гарантии открытости и гласности при формировании списков 

участников ДЭГ; 

 - отсутствуют гарантии реализации активного избирательного права при 

сбоях в работе ДЭГ; 

 - отсутствует гарантия контрольного подсчета голосов и перепроверки; 

 - отсутствуют гарантии свободы голосования; 

 - отсутствуют гарантии личного участия в ДЭГ. 

 Важно, что ряд вопросов в редакции законопроекта, подготовленной к 

рассмотрению в третьем чтении, был снят [3]. Федеральным законом закрепляются 

требования к содержанию порядка дистанционного электронного голосования. 

Определяется, что порядок проведения ДЭГ должен содержать, в том числе, сроки подачи 

заявления об участии в ДЭГ и его отзыва; правила составления списка участников; 

процедуру аутентификации и идентификации, предусматривающую проверку данных 

избирателя, участника референдума; условия, обеспечивающие возможности наблюдения 

при организации, осуществлении ДЭГ, установлении его итогов и учета итогов ДЭГ при 

определении результатов выборов, референдума. Избиратель, участник референдума, 

включенный в список участников ДЭГ, исключается из соответствующего списка 

избирателей, участников референдума. Закрепляется, что после осуществления 

волеизъявления участником ДЭГ изменение волеизъявления (повторное волеизъявление) 

не допускается. 

Мы наблюдаем постепенную трансформацию избирательных технологий из области 

традиционного голосования с использованием бумажного бюллетеня в область 

дистанционного электронного голосования с использованием т.н. «цифрового бюллетеня» 

или с использованием мобильного приложения. Меняется сознание избирателя, которое 

привыкло воспринимать процесс голосования на избирательном участке путем опускания 

бюллетеня в ящик для голосования или КОИБ, на одномоментное, однократное действие, 

путем нажатия на кнопку на смартфоне или клавиатуре компьютера для воспроизведения 

процесса голосования. Тем самым, работает технология замещения одних действий на 

другие (другое), меняется «архитектура» голосования.  
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На данном этапе, на этапе участия в выборах важно знать настроение избирателя, 

его доверие или не доверие к новой технологии. От того как будет им воспринята эта 

технология будет воспринят и результат голосования, его участие в выборах. 

Перед осуществлением эксперимента по электронному голосованию были 

проведены многочисленные опросы среды избирателей для оценки уровня 

заинтересованности в такой практике. Проанализированы наиболее слабые стороны в 

организации данного процесса. Совместный аналитический доклад Всероссийского центра 

изучения общественного мнения и Центра политической конъюнктуры показал, что 66 

процентов респондентов готовы активно голосовать в дистанционной форме, 31 процент 

опрошенных отдают предпочтение дистанционному электронному голосованию перед 

голосованием на избирательном участке с помощью бумажного бюллетеня [6]. Результаты 

опроса, проведенного ЦИК России, показали, что более 71 процента опрошенных 

положительно оценивают введение электронного голосования. Важно отметить, что около 

59 процентов респондентов понимают необходимость внедрения электронного 

голосования. 

По данным опроса, проведенного Левада-центр (внесена Минюстом в реестр 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов, 

финансируемых из-за рубежа) 46% россиян положительно относятся к электронному 

голосованию, несколько меньше (41%) — отрицательно [4]. Сторонники ДЭГ указывают 

прежде всего на то, что оно делает возможным голосование из дома, не нужно никуда 

ходить (38%). Еще 30% указывают на общее удобство и комфорт процедуры. 10% 

подчеркивают экономию времени, 7% считают, что электронное голосование честнее, его 

сложнее подделать и быстрее считать. 

Выводы 

В этой работе показана попытка представить дистанционное электронное 

голосование как инструмент политического участия, пониманию роли технологий в 

избирательном процессе, относящейся к средствам, структурам и механизмам, которые 

позволяют управлять. Показать новую концепцию голосования, которая позволяет нам 

переосмыслить возможности систем для поддержки избирательного института, чтобы 

получить представление о том, как эти новые возможности и контекстуальные параметры 

влияют на участие в политической жизни.  

Представляется, что возможности дистанционного электронного голосования, 

которые влияют на участие данным способом голосования, намного шире. Как отмечается 

в научных исследованиях по данной тематике возможности обычных систем голосования 

минимальны, поскольку с точки зрения избирателей они позволяют только осуществить 

голосование (голосование ДА / НЕТ за кандидата (-ов) или вопрос (-ы), или рейтинговое 

голосование) [8]. Технологии могут сыграть значительную роль в преодолении этих 

ограничений и увеличении возможности систем электронного голосования. До сих пор 

исследования в области вычислительной техники были сосредоточены только на либо 

облегчить людям голосование - сделав системы более удобными, доступными, 

предоставление большего количества каналов для участия и т. д. - или обеспечение 

безопасности электронного голосования через криптографию [5]. По нашему мнению, 

важно само участие граждан в политическом управлении через электронные системы 

голосования. Под участием в данном случае мы имеем ввиду не простое нажатие кнопки, 

но с «политическим» участием, которое создает пространство для обсуждения гражданами 

их точки зрения, а также для освещения различных политических проектов и участие 

граждан в процессах, связанных с голосованием, включая политические дебаты, 

политическую агитацию, составление повестки дня голосования, и т. д. 

В результате мы выступаем за расширение политического участия граждан через 

тщательно пересмотренные системы дистанционного электронного голосования. 
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Abstract. The article presents an attempt to explore the experience of using remote 

electronic voting in Russia from the standpoint of involving citizens in the political process. Based 

on the analysis of recent publications on the introduction of remote electronic voting in Russia, 

the author identifies the problematic aspects of this technology; is considering using technology 

to increase voter participation in political governance. An opinion is expressed on the latest 

amendments to the electoral law on remote electronic voting. 

Keywords: Electronic voting, remote electronic voting, political participation, elections, 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования влияния 

устойчивость государственных систем в цифровую эпоху. Цель исследования: оценить 

наличие взаимосвязи между оценками устойчивости государств к пандемии и 

показателями интеллектуального капитала 

Авторы выделили два типа устойчивости: 1) сохранение жесткости и основных 

свойств системы (sustainability, S-устойчивость), 2) упругость и адаптивность системы 

(resilience, R-устойчивость). Сделано предположение о том, что эффективный ответ на 

вызовы пандемии характерен для государств, обладающих R-устойчивостью, которая, в 

свою очередь, зависит от показателей развития интеллектуального капитала. 

Авторами изучен кейс глобальной пандемии, произведен сбор, отбор и 

систематизация количественных данных, отбор релевантных показателей, и проведен 

корреляционный анализ взаимосвязи показателей устойчивости государств к пандемии и 

интеллектуального капитала.  

Корреляционный анализ показателей интеллектуального капитала и реакций на 

пандемию на выборке из 66 государств показал, что взаимосвязь интеллектуального 

капитала и способности противостоять пандемии не носит прямого и очевидного 

характера, что позволяет предположить наличие большого количества факторов, 

влияющих на эти процессы и требующих дальнейшего изучения. 

Ключевые слова: Устойчивость, государство, интеллектуальный капитал, 

гибкость, пандемия.  

 

Введение 

События последних двух лет, связанные с распространением коронавирусной 

инфекции COVID-19, оказали серьезное влияние на развитие человечества, изменив 

привычные характеристики частной и социальной жизни большинства жителей планеты, и 

став серьезнейшим вызовом для современных государств.  

Активная цифровизация и развитие цифровой экономики, увеличение возможностей 

интернет-технологий и связи в первой четверти XXI века приучили нас, что именно в этих 

сферах надо видеть траектории дальнейшего развития, а также угрозы и риски. 

Однако, оказалось, что человечество все еще может быть подвержено опасностям, 

которые сопровождали его многие тысячелетия, при этом не ясным остается влияние 

уровня экономического развития государства или типа политического устройства на 

устойчивость социально-политических институтов.  

Продолжающийся рост количества природных и техногенных катастроф в мире и 

расширяющееся, вплоть до глобального, воздействие на планету, порождает запрос на 

новое качество государственных институтов и государственного управления в цифровую 

эпоху. Небезграничные ресурсы государств и сложности, связанные выработкой и 

реализацией совместных решений и усилий для ответа на возникающие новые вызовы, 
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приводят к необходимости определенного переосмысления концепции устойчивости 

государственных систем и факторов, обуславливающих эту устойчивость.  

При этом, видимо, во-первых, следует переосмыслить само понятие пандемии, то 

есть быстрого распространения инфекционных заболеваний в глобальном масштабе, 

несущих разрушительные трансформации привычных и рутинных социальных порядков, 

угрожающим порядкам политическим. Иными словами, пандемия вполне вписывается в 

типологию природных и техногенных катастроф [35].  

И, во-вторых, необходим научный целенаправленный поиск факторов, влияющих на 

устойчивость государственных систем, причем факторов - связанных не только  с 

накоплением и использованием материальных ресурсов, но и факторов, отражающих 

состояние нематериальных активов общества, включая национальный интеллектуальный 

капитал и возможности распознавать и реагировать на изменения и угрозы.  

 

Теоретическая рамка исследования 

Все государства часто сталкивались и продолжают сталкиваться с угрозами и 

вызовами, результатом которых становятся быстрые и радикальные изменения социальных 

порядков. В недавнем прошлом такими угрозами и вызовами были войны, революции, 

социально-экономические кризисы, в последние годы к этому списку прибавились также 

масштабные природные и экологические катастрофы, катастрофы техногенного характера. 

Все эти события невероятным образом актуализируют вопросы о цене устойчивости и о 

факторах, влияющих на устойчивость государственных систем в условиях природной или 

техногенной катастрофы [30]. 

Об увеличении частоты возникновения катастроф, об их масштабах, 

многостороннем характере исследователи писали уже в середине 80-х годов прошлого века, 

в частности Перроу писал о том, что техногенные катастрофы характеризуются 

автодинамикой и резонансом ее компонентов [39]. Увеличение количества природных 

катастроф в последние 30 лет на планете заставили ученых и политиков рассматривать эти 

явления как события, постоянно сопровождающие человечество, и с которыми нам 

придется сосуществовать. 

Своеобразным катализатором для появления новых исследований по этому 

направлению стали события, связанные с ураганом «Катрина», который произвел огромные 

разрушения в штате Луизиана США в 2005 году [13; 19; 11].  Оказалось, что при 

интенсивном воздействии природной катастрофы социальные порядки быстро 

разрушаются, а поддержать и восстановить их даже при наличии финансовых, технических 

и даже военно-полицейских ресурсов не получается.  

Недавнее стихийное бедствие в штате Техас (США), случившееся в феврале 2021 

года, когда сильные морозы привели к нарушениям в работе инфраструктуры целого 

региона, разрушению социальных связей, социального порядка, способствовали появлению 

обоснованных сомнений в способности государства противостоять таким вызовам и 

сохранять свою устойчивость [46]. Быстрое увеличение количества природных и 

техногенных катастроф и масштабов их влияния привело к появлению специальной отрасли 

управленческой науки - Emergency Managment, управление в чрезвычайных ситуациях [24; 

32; 18], в рамках которой разрабатываются, в том числе, модели устойчивости 

государственных систем к подобным кризисам.  

Это становится тем более актуальным в условиях, когда вполне вероятны быстрые и 

неконтролируемые изменения на планете. Для адекватного ответа необходим новый 

уровень международного сотрудничества и кооперации, новые принципы социально-

политического устройства и организации социального порядка, в виде специальных 

стратегий и мер, принимаемых государствами в эпоху Антропоцена [42; 37]. 

Распространение вирусных инфекций, переходящих в пандемии, можно 

рассматривать как одну из разновидностей реакции планеты на увеличивающееся 

человеческое воздействие. В этом смысле кризис, связанный с распространением новой 
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коронавирусной инфекции, по своим масштабам и последствиям является катастрофой, 

несущей с собой не только риски потери здоровья и роста смертности, но и разрушение 

социальных порядков, трансформацию поведения людей и больших социальных групп, 

нарушение социально-экономической деятельности, что ведет к масштабным социально-

экономическим, политическим и гуманитарным кризисам [40; 41; 36; 27; 12].  Несмотря на 

развитие научных знаний о закономерностях возникновения и распространения инфекций, 

глобализация усиливает подобные риски, которые быстро и неконтролируемо приобретают 

глобальный характер. 

Многочисленные исследования показывают, что важнейшими условиями 

поддержания устойчивости государства и социального порядка в период глобальной 

пандемии являются эффективные действия государственной власти, основанные на полном 

понимании природы и характеристик инфекции, поведения людей и их реакций на 

распространение болезни и действия властей [15]. Случай глобальной пандемии 

демонстрирует необходимость корректировки нынешнего понимания устойчивости 

государственных систем, включая перенос акцентов с жесткости выстраиваемой модели на 

адаптивность и гибкость с обязательным сохранением существенных системных качеств и 

идентичности системы. Подобная задача, конечно, намного более сложная и 

интеллектуальноёмкая, чем обеспечение простой твердости и жесткости социально-

государственных конструкций.  Общество, поставившее перед собой такую задачу, видимо, 

должно обладать определенным уровнем развития научно-интеллектуального потенциала, 

обеспеченного в институциональном и коммуникационном измерении, чтобы иметь 

возможность моделировать изменение внешних условий и своевременно на них 

реагировать [26]. 

Термин «устойчивость» стал применяться к государствам не так давно, что дает 

основания оценить состояние теоретической разработанности данной темы как 

недостаточную [2, с.8-9; 8, с.6].  

Сегодня под устойчивостью государств понимают довольно широкий спектр 

характеристик, и, прежде всего, сохранение и воспроизводство институтов, правил, 

обеспечение легитимности политической власти и отсутствие нелегитимного насилия. При 

этом исследователи выделяют различные факторы устойчивости, такие как доминирование 

государства в экономике [34], политические и электоральные условия стабильности [38], 

коммуникационные и когнитивные факторы [17]. 

Большую популярность в экспертной среде получили разнообразные рейтинги и 

индексы устойчивости государственных систем, основанные на различных критериях, 

такие как «индекс демократии» [21], индекс «хрупких» государств [25], индекс 

конкурентоспособности [43] и так далее. 

Заметен интерес к теме устойчивости государств и в российской политической 

науке. В самом общем виде, устойчивость рассматривается как способность системы 

возвращаться к исходным параметрам после воздействия извне. При этом, отметим, что 

такой взгляд на устойчивость соотносится с терминами sustainability и resilience.  

По мнению И.И.Кузнецова устойчивость не является абсолютным благом, так как 

необходимо достижение определенного баланса между устойчивостью и способностью к 

изменениям и развитию [4, с.111].  

Отметим проект группы российских исследователей «Политический атлас 

современности», в котором в рамках измерения по пяти индексам рассматривается целый 

ряд параметров, относящихся к стабильности и состоятельности государств [7; 6].  

Измерение устойчивости политических систем трех государств (Россия, Украина, 

Беларусь), проведенное Гаджиевым Х.А и Семченковым А.С. по 17 показателям 

внутриполитической жизни, позволило исследователям выделить ключевой фактор 

повышения устойчивости, которым, по их мнению, является развитие «институтов диалога 

с реальной оппозицией и механизмы «работающей» системы обратной связи с обществом» 

[3, с.185]. 
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Интересен подход, основанный на понятии «робастность», то есть способность 

сохранения социально-политической устойчивости даже при неверных политических 

решениях [1]. При этом институты, влияющие на принятие эффективных политических 

решений, должны обладать необходимым интеллектуально-когнитивным потенциалом, 

позволяющим воспринимать релевантную информацию, переосмыслять ее и представлять 

в виде проекта политического решения, либо в виде основных параметров, определяющих 

будущее решение. 

Вместе с тем, в современной науке набирает популярность теоретическое 

различение двух типов устойчивости: первый, основанный на жесткости системы и 

безусловном сохранении ее характеристик при любых вызовах и кризисах (sustainability, S-

устойчивость); в основе второго типа устойчивости лежит гибкость и адаптивность, 

эластичность, изменчивость при сохранении основных характеристик системы (resilience, 

R-устойчивость) [31; 16].  

Такой подход существенно расширяет диапазон средств описания и методов 

поддержания устойчивости систем и их реакций на вызовы и риски, которые угрожают 

изменить первоначальную конструкцию системы [9].  

В общем смысле R-устойчивость можно использовать как метафору, которая 

стремится описать, как системы поглощают угрозы и поддерживают присущую им 

структуру и поведение. В частности, устойчивость используется как глобальное состояние 

готовности, при котором системы могут выдерживать неожиданные и потенциально 

серьезные потрясения и стрессы, изменяться и восстанавливаться после них [28].  

Представляется, что R- устойчивость требует для обеспечения специфических 

ресурсов, в центре которых ресурсы распознавания, оценки и реагирования на угрозы, 

поддержания баланса между сохранением идентичности системы и изменчивостью.    

В связи с этим стоит обратить внимание на концепцию интеллектуального капитала, 

выработанную в русле экономической науки, но в последнее время все чаще успешно 

имплементируемой в социально-политические исследования.  

В наиболее общем виде понятие интеллектуальный капитал обычно понимают как 

совокупность неосязаемых объектов, свойств и связей, оцениваемых субъектами 

управления как способные создавать ценность и участвовать в процессах общественного 

воспроизводства на разных уровнях организации народного хозяйства [5, с. 71].  

Предполагая некоторую взаимосвязь между устойчивостью государств к пандемии 

и интеллектуальным капиталом необходимо выделить ряд исследований, связывающих 

интеллектуальный капитал с развитием диалога и уровнем доверия в обществе [22; 33], с 

ростом R-устойчивости (resilience) государств в условиях внешних вызовов [29; 20].  

При этом, отметим, что, несмотря на различия в характеристиках и параметрах 

интеллектуального капитала у разных исследователей, почти во все модели 

интеллектуального капитала входят показатели цифрового развития, включая доступ 

населения к интернету и оценки экспорта цифровых технологий.   

Конечно, перечисленные выше работы не содержат исчерпывающей аргументации 

по данной проблематике. Во многом они носят локальный характер и содержат либо 

аргументацию о применимости на организационном уровне, либо затрагивают узкие 

аспекты изучаемого нами вопроса.  

Сказанное обуславливает целесообразность изучения взаимосвязи 

интеллектуального капитала и устойчивости государственных систем на уровне 

макроэкономических показателей, что и составляет эмпирическую часть нашего 

исследования. 

 

 

 

Цель и методы исследования 
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Все указанные положения привели авторов к следующей формулировке цели исследования: 

оценить наличие взаимосвязи между оценками устойчивости государств к пандемии и 

показателями интеллектуального капитала. 

Для достижения описанной цели будет произведен сбор, отбор и систематизация 

количественных данных, отбор релевантных показателей, и проведен корреляционный 

анализ взаимосвязи показателей устойчивости государств к пандемии и интеллектуального 

капитала.  

Основная часть (результаты сбора данных) 

Несмотря на то, что глобальная пандемия началась сравнительно недавно и, по 

существу, еще не закончилась, уже появились структурированные и обширные базы 

данных о том, как государства отвечают на пандемию. В их числе можно назвать 

следующие. 

Covid Performance Index [47] – проект австралийского Lowy Institute, направленный 

на изучение реакции правительств стран мира на угрозу короновируса. В рейтинг входит 

101 страна. Индекс рассчитывается на базе шести показателей, включая количество 

заражений и количество смертей (в абсолютных значениях и в пересчете на 1 млн. чел.), 

количество сделанных тестов и долю положительных тестов. 

Coronavirus Government Response Tracker [48]1 реализуется Оксфордским 

университетом совместно с Blavatnik School of Management. В рамках проекта производится 

оценка мер, предпринимаемых государствами по предотвращению негативных 

последствий пандемии Covid-19. Все решения и меры оцениваются по 17 индикаторам 

влияния государства на распространение пандемии. 

A Dataset of Government Interventions in Response to COVID-19 [49]– проект, 

реализуемый под руководством Complexity Science Hub Vienna. Задачей проекта заявлен сбор 

данных о нефармакологических мерах по борьбе с пандемией (карантин, социальное 

дистанцирование, закрытие школ, запрет на массовые мероприятия и т.п.). Данные собраны 

по 57 странам мира. Для сбора данных в нашем исследовании мы избрали Covid Performance 

Index, как содержащий более весомую выборку стран, и представляющий данные в виде 

одного комплексного показателя. Что касается показателей интеллектуального капитала, то 

попытки оценить национальный интеллектуальный капитал неоднократно 

предпринимались со стороны научного сообщества, правительств отдельных стран, 

международных организаций [14; 45; 10].  

Основным источником данных о национальном интеллектуальном капитале 

считается модель Л. Эдвинссона и К. Лин, которые в 2011 году впервые применили 

принципы оценки интеллектуального капитала к выборке 40 стран из разных регионов мира 

[23]. Поскольку данные в этой модели существенным образом устарели, то авторы 

обратились к недавней работе вьетнамских исследователей [44], предлагающих «новый 

индекс ИК», Index of National Intellectual Capital (далее - INIC), включающий в себя восемь 

основных показателей: количество людей, получающих высшее образование; количество 

учеников средней школы; государственные расходы на образование; количество людей, 

пользующихся Интернетом; количество абонентов сотовой связи; экспорт товаров и услуг; 

экспорт информационных и коммуникационных технологий; прямые иностранные 

инвестиции. Отметим, что из восьми показателей интеллектуального капитала как 

минимум три напрямую касаются цифровой сферы (пользователи Интернет, абоненты 

сотовой связи, информационные и коммуникационные технологии).  

В рамках данного исследования оценка национального интеллектуального капитала 

была произведена по показателям INIC с использованием актуальных данных из базы 

Всемирного банка World Development Indicators [50]. 

                                                           
1 Hale Th., Angrist N., Kira B., Petherick A., Phillips T., Webster S. Variation in government responses to 

COVID-19 / BSG Working Paper Series. – 2020. – 29 April. URL: https://www.bsg.ox.ac.uk/sites/default/files/2021-

06/BSG-WP-2020-032-v12_0.pdf. (дата обращения: 24.03.2022). 
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При составлении выборки стран было принято решение взять за основу перечень из 

102 стран, по которому доступны данные Covid Performance Index (CPI). Затем для стран из 

этого перечня были выгружены данные из базы World Development Indicators, необходимые 

для расчета показателя INIC. После выгрузки данных выборка сократилась, поскольку не 

для всех стран имелись актуальные данные (за последние 5 лет) по заданным показателям. 

В результате выборка составила 66 стран, охватывающих все регионы мира. В таблице 1 

приведены сводные результаты описательной статистики по выборке. 

 

Таблица 1 Описательная статистика по выборке, индексы представлены 

по шкале от 0 (плохо) до 100 (хорошо) 

Показатель Min Max 
Среднее 

значение 
СКО 

CPI 4,8 93,0 48,1 21,3 

INIC 14,4 65,1 44,6 11,4 

в т.ч.     

Человеческий капитал 8,1 78,3 45,7 17,2 

Структурный капитал 0 83,2 61,3 18,2 

Отношенческий капитал 21,5 74,1 32,5 10,4 

 

Корреляционный анализ полученной выборки показал слабую связь значений CPI 

как с INIC в целом (0,201), так и с суб-индексами по компонентам интеллектуального 

капитала (человеческий капитал – 0,089; структурный капитал – 0,150 и отношенческий 

капитал – 0,266).  

Так до значения INIC в 40 единиц наблюдается средняя отрицательная связь между 

показателями (-0,582), а при значениях выше 40 единиц – средняя положительная (0,529). 

Представляется, что сама по себе разница в интеллектуальном капитале не будет 

здесь исчерпывающим объяснением. Например, вряд ли только уровнем интеллектуального 

капитала можно объяснить то, что и Руанда, имеющая минимальную оценку INIC, и 

Сингапур, имеющий наиболее высокую оценку, характеризуются одинаково высоким 

значением CPI. В свою очередь, около отметки в 40 баллов INIC находятся среди прочих 

стран Перу, Панама и Венгрия, имеющие в разы отличающиеся значения CPI. 

Соответственно, существуют иные факторы, которые еще предстоит выявить, влияющие на 

устойчивости к пандемии и на то, как государства используют свои нематериальные 

ресурсы. 

Следует отметить, что определенные исследования в этом направлении 

предпринимались и разработчиками CPI. В частности, была предпринята попытка провести 

сравнения по группам стран, выделяемых по уровню экономического развития, 

численности населения, и даже по типу политического режима (демократии, авторитарные 

страны и гибридные режимы), однако выявить какие-то закономерности в реакции 

различных государств на пандемию им не удалось.   

Поскольку важной частью интеллектуального капитала является человеческий 

капитал, мы рассмотрели влияние численности населения на взаимосвязь CPI и INIC. Из 

данных Lowy Institute видно, что лучшие значения CPI имеют небольшие государства с 

населением менее 10 млн. чел. Наше исследование зафиксировало наличие слабой 

положительной связи между INIC и CPI для этих стран (0,332). При этом для более крупных 

государств связь носит отрицательный характер: -0,124 для стран с населением от 10 до 100 

млн. чел. и -0,418 для стран с населением более 100 млн. чел. Эти результаты позволяют 

предположить, что либо правительствам малых стран удается лучше использовать 

нематериальные ресурсы, либо в крупных странах роль нематериальных ресурсов 

нивелируется масштабами страны.  
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Рисунок 1. Диаграмма рассеяния выборки стран мира по показателям Covid 

Performance Index (CPI) и Index of National Intellectual Capital (INIC) 

 

Кроме того, дополнительно нами было изучено влияние фактора «островного» 

положения страны, основываясь на интуитивном предположении, что у таких стран больше 

возможностей жестко контролировать миграционные потоки, организовывать 

тестирование, не давать проникать и распространяться вирусу. Средний уровень CPI 

островных стран действительно выше (62,5), чем у остальных (45,2). Тем не менее, анализ 

не выявил устойчивых взаимосвязей показателей CPI и INIC: и для островных стран, и для 

всех остальных наблюдается слабая положительная связь INIC и CPI (0,271 и 0,143 

соответственно). Мы можем наблюдать это и на диаграмме рассеяния: Новая Зеландия, 

Сингапур, Шри Ланка, Исландия и Кипр имеют высокие значения CPI при существенно 

различающихся оценках INIC. 

Таким образом, рассмотренные демографические и географические факторы не 

дают возможность говорить о существовании сильной и прямой связи между 

нематериальными ресурсами (интеллектуальный капитал) и эффективностью ответа 

государства на вызовы пандемии. Однако, возможно это связано с определенными 

ограничениями исследования, которое представляет из себя пока только первичный анализ 

ограниченного набора факторов, имеющихся в международных базах данных.  

Выводы 

Анализ исследований устойчивости государств в условиях пандемии показывает, 

что сохранение жесткости и государственной системы не всегда является оптимальным 

ответом. Представляется, что переход от жесткости (sustainability) к эластичности и 

упругости (resilience) государственного управления становится не просто одной из 

перспектив, а условием эффективного управления в условиях неопределенности. При этом 

возрастает влияние нематериальных факторов, которые мы определили как 

интеллектуальный капитал и факторы распознавания и определения угроз (когнитивные 

факторы).  

Тем не менее, несмотря на наличие множества частных предпосылок для основных 

предположений исследования, проведенный анализ не показал единой закономерности во 
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взаимосвязях интеллектуального капитала и способности противостоять пандемии. Такая 

разнонаправленность позволяет предположить наличие иных факторов, влияющих на вклад 

интеллектуальных ресурсов в противостояние пандемии. Среди таких факторов были 

изучены численность населения и островное положение стран, однако их влияние на 

взаимосвязь анализируемых параметров не представляется очевидным. 

Тем не менее, итоги исследования позволяют предположить, что представления о 

нематериальных ресурсах общества, выраженные в понятии «интеллектуальный капитал», 

нуждаются в дополнении, отражающем способность общества распознавать и использовать 

единицы интеллектуального капитала. В этой связи мы предлагаем ввести понятие 

«ителлектуально-когнитивные ресурсы», то есть совокупность интеллектуального 

капитала и средств, обеспечивающих его распознание, оценку и распределение внутри и 

вовне социально-экономической системы. Перспективным представляется проведение 

кластерного анализа и факторного анализа, которые позволят обнаружить скрытые 

закономерности и влияние переменных по всей выборке или по отдельным кластерам. В 

совокупности перечисленные методы позволят более обоснованно и конкретно говорить о 

взаимосвязи изучаемых параметров. 
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Annotation. The article presents the results of the study of the impact of the sustainability 

of government systems in a digital era. The purpose of the study: assess the availability of the 

relationship between estimates of state sustainability to pandemic and intellectual capital 

indicators The authors allocated two types of stability: 1) Saving rigidity and main properties of 

the system (Sustainability), 2) elasticity and adaptability of the system (Resilience). It has been 

assumed that the effective response to pandemic challenges is characteristic of states with 

resilience, which, in turn, depends on the development of intellectual capital. The authors studied 

the global pandemic  case, was collected, selection and systematization of quantitative data, 

selection of relevant indicators, and conducted a correlation analysis of the relationship of the 

stability of states to pandemic and intellectual capital.  

Correlation analysis of indicators of intellectual capital and reactions to a pandemic at a 

sample of 66 states showed that the relationship of intellectual capital and the ability to resist the 

pandemic is not direct and obvious, which suggests the presence of a large number of factors 

affecting these processes and requiring further study.  

Keywords: stability, state, intellectual capital, resilience, pandemic. 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные точки зрения на то, что 

лежит в основе недоверия ковид-диссидентов к официальному дискурсу и позиции власти. 

Проанализированы доклады других авторов и контент из интернет-ресурса. Отмечена 

роль теории управления страхом смерти как объяснительной модели поведения ковид-

диссидентов. Основополагающими в структуре недоверия к власти у российских ковид-

диссидентов в интернет-пространстве признаны негативное впечатление от донесения 

информации в официальных СМИ и желание сохранить свою субъектность в сложной, 

кризисной ситуации.  

Ключевые слова: пандемия, ковид-диссидент, власть, официальная информация, 

недоверие, освещение. 

 

В период коронапандемии произошел раскол общества на корона-лоялистов и 

корона-диссидентов. Как по всему миру, так и в России, с одной стороны, власть и 

представители науки рекомендуют соблюдать противапандемийные меры 

предосторожности и вакцинироваться, с другой - большие группы людей и многие лидеры 

общественного мнения выступают против ограничений и даже сомневаются в реальности 

угрозы. Эта статья посвящена выявлению структуры недоверия к власти у ковид-

диссидентов в интернет пространстве. 

Теоретической базой выступили исследования российскими учеными проблем 

инфодемии и её распространения, запросов и ценностей в эпоху коронавируса, освещения 

коронавирусной ситуации на федеральном телевидении, экзистенциального измерения 

пандемии и поиска ковид-диссидентами собственной агентности и субъектности 
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(возможности отстаивать свою точку зрения, иметь право на выбор и свободное 

волеизъявление).  

Цель: выявление структуры недоверия к власти у ковид-диссидентов в Интернет-

пространстве. В структуру включены причины происхождения недоверия и в чем оно 

заключается. 

Методы: когнитивное картирование, анализ литературы. 

Исходя из анализа теоретических источников, можно прийти к следующим выводам: 

Кирзюк А.А. утверждает, что ковид-диссидентские идеи являются достаточно 

популярным в России способом реагирования на пандемийную обстановку. [7, с. 486] 

Также отмечается, что подобные воззрения не являются прерогативой исключительно 

малообразованных групп населения. Подчас и близкие к академической среде лидеры 

мнений (например, итальянский социальный философ Дж. Агамбен) могут придерживаться 

ковид-диссидентских взглядов [7, c. 487]. К тому же, отмечается, что ковид-диссиденты 

часто негативно относятся к традиционным СМИ и государственным структурам, считая 

их преследующими личные интересы [7, с. 489]. Исходя из этого, ковид-диссиденты видят 

в пандемии прежде всего способ властных элит добиться поставленных целей обретения 

власти и контроля, но не обеспечения защиты населения против реально существующей 

болезни. Таким образом, ковид-диссиденты прежде всего ищут способ обрести свою 

агентность, избавиться от власти опасной системы и навязываемых ею ограничений. [7, c. 

490].  

Также существует точка зрения, что ковид-диссиденты идут против мейнстримного 

течения дискурса властей потому что не ощущают в нем опоры и надежности [1, с. 237]. Он 

не дает им субъективного чувства контроля над ситуацией. Исходя из этого, делается 

вывод, что в основе недоверия ковид-диссидентов к официальной повестке и стремления 

создать собственное объяснение происходящему лежит желание достичь таким образом 

символической безопасности [1, c. 237]. Это утверждение сочетается с terror management 

theory, теорией управления страхом смерти. Согласно ей, человек в выборе своих взглядов 

предпочитает останавливаться на том, что позволяет ему избежать чувства ужаса перед 

осознанием своей смертности [13, с. 53]. Если учесть, что ситуация коронапандемии из-за 

своей неопределенности и нестабильности напрямую ставит личность перед фактом 

возможной близкой гибели, то можно говорить об актуальности этой методологии при 

рассмотрении феномена ковид-диссидентства. Близкой точки зрения придерживается и 

Воронов В.М., считающий, что ковид-диссиденты выбирают свою позицию из страха 

признать собственную смертность и уязвимость. Этот страх, по его мнению, возникает 

благодаря этосу европейского нового времени, распространенного в современных странах 

модерна и постмодерна. Человеку новоевропейской эпохи тяжело осознавать свою 

бренность, поскольку он приучен делать акцент на своей субъектности и витальности. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что ковид-диссиденты не желают признавать какую-

либо угрозу, отказываясь принять смерть как данность и они же не желают признавать 

какие либо ограничения своей субъектности, считая их ненужными. [5, c. 60] Почему они 

так считают? Скорее всего, из-за того, что их не удалось убедить в реальности 

коронавируса. Новоевропейский волюнтаристский и гедонистический этос не встретил 

никаких серьезных аргументов, способных его поколебать. В работе “Коронавирус и 

политика: запросы и ценности в эпоху пандемии” авторы также придерживаются теории 

управления страхом смерти. Они считают, что в период коронакризиса человек испытывает 

обостренное стремление к тому, что может дать им четкое понимание происходящего, к 

причастности к харизматическому лидеру. [10, c. 112] Возможно, непоследовательность 

власти, отсутствие убедительности и противоречивость посланий в официальном дискурсе 

заставляют ковид-диссидентов в России искать альтернативные точки зрения.  

Это предположение подтверждается исследованием об освещении пандемии 

федеральными СМИ. Как пишут авторы, стратегия донесения информации и вправду была 

разработана не совсем корректно, возникало множество противоречий между 
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утверждениями в разные моменты времени, плюс сама форма донесения материала в виде 

волн проблематизации и депроблематизации приводила к возникновению когнитивного 

диссонанса. [2, c. 301]. Если же говорить про когнитивное картирование статей ковид-

диссидентов на предмет структуры недоверия власти, то для анализа был выбран сайт 

“Ковид-диссидент в поисках истины”. Этот ресурс подходит ввиду того, что он один из 

немногих в поисковой выдаче целиком посвящен проблемам корона-пандемии и содержит 

целый комплекс статей по этой тематике. Если учесть, что выдача в поисковой сети сильно 

зависит от просматриваемости и дочитываний, то можно предположить, что взгляды автора 

достаточно репрезентативны. Исходя из составленных когнитивных карт, можно сказать, 

что автор является ковид-диссидентом и антиваксером потому что: 

1. По его мнению, заявления ВОЗ о рекомендуемом времени разработки 

вакцины противоречат реальному времени ее разработки на момент написания поста. Как 

он заявляет, в феврале-марте 2020 года ВОЗ утверждало о том, что разработка и проверка 

любой вакцины занимает не менее 18 месяцев. Потом, через полгода, были созданы новые 

вакцины. Рекомендуемая скорость сокращена в 2 раза [12], [2]. Эта проблема связана с 

восприятием вакцины и является следствием проводимого освещения информации.  

2. Автор уверен, что, согласно статистике, шанс заболеть, перенести 

заболевание в тяжелой форме, и не вылечиться без госпитализации крайне мал и не стоит 

затраченных ресурсов и риска от непроверенной вакцины [11] [2]. Это следствие освещения 

информации.  

3. Ситуация с простым переименованием вакцины AstraZeneca в Vaxzevria из-за 

случаев развития тромбозов вызвала недоверие автора. Он видит в подобном поведении 

лицемерие и борьбу за рынок без какой-либо заботы о потребителях [8], [2]. Можно 

предположить, что это отношение экстраполируется и на другие вакцины. Это следствие 

освещения информации.  

4. Автор уверен, что коронавируса не существует ввиду несоответствия болезни 

постулатам Коха. Её не выделили в чистом виде, никто не гарантирует, что она есть только 

у больных и у болезни отсутствуют четкие симптомы [4], [2]. Это следствие освещения 

информации.  

5. Обвинение антимасочников в смертях он воспринимает как попытку власти, 

провалившей организацию антипандемийных мер, переложить ответственность [6], [2]. Это 

следствие освещения информации.  

6. Про себя автор пишет, что он противник теорий заговора, материалист и 

просто не видит реальной угрозы. При этом опасается за свои гражданские права и свободы 

[9], [2]. Это следствие освещения информации и боязни автора потерять субъектность 

Итого, как мы видим, у данного ковид-диссидента структура недоверия состоит по 

большей части из негативного впечатления об официальной подаче информации (в 

основном) и страха потерять свою субъектность, поколебать свой гедонистический и 

волюнтаристский новоевропейский этос. Если учесть, что во время кризисов человек 

испытывает особую потребность в ценностях, которые помогли бы ему преодолеть 

“смерть”, то здесь мы видим, что “смертью” выступает в первую очередь власть и во многом 

это вызвано плохой работой с возражениями и неудавшимся донесением важной 

информации. 

Таким образом, можно констатировать, что плохое освещение информации в 

официальных СМИ и желание сохранить себя при встрече с неправильно определенной 

“гибелью” составляют структуру недоверия к власти у российских ковид-диссидентов в 

интернет-пространстве. 
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Abstract: The paper describes different points of view on the basis of covid dissidents' 

distrust of the official discourse and position of the authorities. The works of other authors and 

content from the Internet resource are analyzed. The role of the theory of the management of the 

fear of death as an explanatory model of covid dissidents' behavior is acknowledged. The negative 

impression of official media coverage and the desire to preserve one's subjectivity in a complex 

crisis situation are considered to be fundamental in the structure of Russian covid dissidents' 

distrust of the authorities in the internet space.  
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Аннотация. Статья акцентирует внимание на осмыслении термина «цифровая 

экосистема» в рамках политической науки, а также рассматривает российский опыт 

цифровизации государственного управления. Авторы проводят анализ существующей 

государственной цифровой системы, её ограничения и перспективы превращения в 

экосистему. На основе сравнения цифровой системы государства и цифровых экосистем, 

создаваемых частными компаниями, делается вывод о необходимости дальнейшего 

развития государственной цифровой системы для превращения её в цифровую экосистему. 

Ключевые слова: цифровые экосистемы, цифровизация, политические 

потребности, электронное участие. 

Введение 

Цифровые экосистемы - термин, который появился не так давно, связан он с 

развитием и укрупнением IT-компаний. Каждый пользователь сети-интернет так или иначе 
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взаимодействует в рамках одной или нескольких цифровых экосистем. Цифровые 

экосистемы сегодня предоставляют пользователю доступ к широкому спектру услуг.  

Однако, в политической науке ещё не сформировано подходов к пониманию этого 

феномена применительно к сфере политики, хотя логика цифровизации современных 

государств схожа с логикой развития цифровых экосистем. Именно поэтому необходимо 

более целостное осмысление термина «цифровая экосистема» в рамках политической 

науки. Государство, развивая цифровые сервисы, ставит своей целью удовлетворение как 

можно большего количества общественных и политических потребностей граждан. В тоже 

время цифровые экосистемы также стремятся удовлетворить все возможные потребности: 

от просмотра различного контента до доставки еды. В связи с этим возникает 

необходимость более тщательного рассмотрения уже существующих цифровых экосистем, 

сравнения их с цифровой системой государства и выявления тех элементов, наличие или 

отсутствие которых позволит сделать вывод о том, является или не является цифровая 

государственная система цифровой экосистемой. 

Теоретическая рамка исследования 

Теоретической рамкой исследования выступает массив исследований, 

рассматривающих различные аспекты цифровизации государства, а также исследования, 

раскрывающие понятие «цифровые экосистемы».  

Цифровизация государственного управления рассматривается в трёх основных 

направлениях. Первое из них делает акцент на особой среде взаимодействия между 

платформами и человеческими агентами в системе государственного управления. В таком 

ключе, например, рассматривает цифровизацию государственного управления 

исследователь Дж. ван Дейк [1]. Второе направление акцентирует внимание на роли 

алгоритмов и искусственного интеллекта, представителем этого направления можно 

назвать Т. Гиллеспи [2]. Третье направление изучает роль компаний, производящих 

технологии в сфере цифрового государственного управления, взаимодействие с которыми 

позволяет сформировать цифровое государственное управление с учётом формирования 

политических институтов взаимодействия, представитель направления – Р. Горва [3]. Наше 

исследование построено в первую очередь в русле первого подхода. 

Основной массив работ, посвящённых цифровым экосистемам, находится в области 

бизнес-информатики. Одно из определений рассматривает цифровую экосистему как 

комплексный проект, объединяющий большое число участников, информационных 

сервисов и бизнес-процессов, основанных на принципах взаимовыгодности отношений 

(«win-win»). Цифровые экосистемы могут развиваться как вокруг одной компании или 

услуги, так и в форме маркетплейса с множеством игроков [4]. Другое определение 

раскрывает цифровую экосистему как бесшовную цифровую среду, в которой 

представлены собственные и партнерские сервисы компании. 

К обязательным элементам цифровой экосистемы в различных работах относят: 

наличие мини-экосистем (сервисов), доступ ко всем экосистемам (который возможен через 

единый аккаунт), все мини-экосистемы объединены общим брендом. 

 

 

Цель и методы 

Целью данного исследования является определение схожести и различия развития 

цифровых экосистем частных компаний и цифровизации государственного управления. 

Основными методами выступают case – study и сравнительный анализ. Метод case-study 

позволил определить, как именно функционируют существующие на российском рынке 

цифровые экосистемы, определить их основные черты. Сравнительный анализ позволил 

выяснить, каких элементов российской цифровой системе не хватает, чтобы стать 

экосистемой.  

Основная часть 
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В России в данный момент есть несколько крупных цифровых экосистем: Яндекс, 

VK, Сбер. Яндекс является идеальным примером, в котором легко обнаружить все 

элементы цифровых экосистем. Компания уже в 2010 году имела более 50 

специализированных сервисов, направленных на решение повседневных задач. Сейчас 

число сервисов превышает 120, на отдельной странице Яндекса можно увидеть полный 

перечь таких сервисов в алфавитном порядке. Так человек может найти в Яндексе 

информацию о необходимом ему товаре, приобрести его на Яндекс.Маркете, заплатить с 

помощью Яндекс.Pay, доставить его Яндекс.Курьером, а потом поехать на Яндекс.Такси, 

чтобы передать этот товар другу, а пока едет на такси, он может слушать музыку через 

приложение Яндекс.Музыка. Для всего этого можно использовать единый аккаунт – Яндекс 

ID. Сейчас сервисы представлены в различных приложениях, однако Яндекс движется к 

единому суперприложению, так, например, приложение Яндекс Go объединило 

функционал такси, каршеринга, доставки еды, курьерской доставки, а также расписания 

наземного транспорта. В поисках новых путей распространения элементов своей 

экосистемы Яндекс активно сотрудничает с администрациями разных городов и регионов. 

Например, компания заключила соглашения о сотрудничестве с Белгородской, 

Воронежской, Иркутской, Рязанской и Самарской областями.  

VK (бывший Mail.Ru Group) – экосистема меньшая по масштабам (включает всего 

30 сервисов и продуктов), сюда входят доставка еды, такси, платёжный сервис и т.д. Однако 

VK занимает особое положение на рынке, поскольку VK включает в себя социальную сеть 

«Вконтакте».  

Сбер – самая молодая экосистема, которая включает 48 проектов. Сбербанк начал 

строительство своей экосистемы в 2017 году, а переименование в Сбер произошло только 

в 2020 году. Стоит отметить, что ранее у Сбербанка были совместные проекты с двумя 

другими рассматриваемыми экосистемами.  

Главный в России публичный сервис государственного управления в интернете, 

функцией которого является предоставление услуг – это Единый портал госуслуг 

(Госуслуги). Регистрация на портале проходит с помощью Единой системы идентификации 

и аутентификации (ЕСИА). Портал обеспечивает доступ физических и юридических лиц к 

сведениям о государственных и муниципальных услугах доступных в Российской 

Федерации, государственных функциях по контролю и надзору, об услугах 

государственных и муниципальных учреждений, об услугах организаций, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также предоставление в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг. Кроме того, через аккаунт 

Госуслуг можно войти в другие сервисы, такие как сайт Федеральной налоговой службы 

или сайт Российской общественной инициативы. У цифровой системы государства есть 

единый аккаунт, как и у цифровых экосистем частных компаний. Госуслуги постоянно 

обновляются и количество сервисов постоянно расширяется.  

У Госуслуг имеется свой сайт и мобильное приложение. Можно сказать, что 

госуслуги идеальный базис для формирования государственной цифровой экосистемы, 

однако в данный момент её таковой назвать нельзя, поскольку нет единого брендинга, а на 

уровне регионов и городов создаются различные сервисы, которые могли бы быть 

интегрированы в единое приложение, но в данный момент такой интеграции не происходит. 

Так, например, приложение «Активный гражданин» существует обособленно от системы 

Госуслуг. «Активный гражданин» — это система электронных опросов, запущенная по 

инициативе Правительства Москвы. Задача проекта - получение обратной связи от горожан 

по актуальным вопросам развития города Москвы. Получение мнений осуществляется 

путём опросов, которые проводятся в ключевых сферах городской активности. Также 

«Активный гражданин» является способом привлечения граждан к публичным 

консультациям. 

В тоже время в некоторых регионах существуют схожие по цели сервисы, однако с 

совершенно другим брендингом и набором возможностей. Так, например, в Ярославской 
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области существует сайт проекта инициативного бюджетирования «Решаем вместе». При 

этом стоит отметить, что о «Решаем вместе» знает людей больше, чем о проекте РОИ. Так 

по данным опроса, представленным в докладе о состоянии гражданского общества 

Ярославской области о проекте «Решаем вместе» знает 48% респондентов, в то время как о 

РОИ знают всего 15% респондентов. Сайт проекта «Решаем вместе» содержит в себе такой 

элемент электронного участия, как оценка реализуемых с помощью инициативного 

бюджетирования благоустройств. В Ярославской области существует портал «Делаем 

вместе», который предоставляет пользователям возможность опубликовать проблему, 

связанную с благоустройством, транспортом, качеством дорог и т.д; или опубликовать 

предложение с решением какой-то проблемы. При этом опубликованную проблему или 

предложение видят другие пользователи, они могут оценивать публикацию посредством 

комментария или кнопки like. На 20.03.2022 на сайте было опубликовано 14439 сообщений. 

Портал предоставляет любому желающему множество статистических данных, связанных 

с публикациями. Однако полноценного обсуждения там не происходит и механизм портала 

фактическим становится способом подачи жалоб о проблемах благоустройства. 

В Ярославской области представлен ещё один механизм электронного участия – 

портал народного правительства Ярославской области (narod.yarregion.ru). Посредством 

портала создана возможность проводить общественную экспертизу проектов нормативных 

документов. Пользователи ресурса могут принимать участие в разработке альтернативных 

версий проектов документов. На портале утверждается, что на системной основе граждане, 

эксперты, представители коммерческих и некоммерческих организаций могут участвовать 

в формировании региональной политики. Это реализуется разделом общественного 

обсуждения нормативно правовых актов. Так на 20.03.2022 на сайте присутствует 4 

нормативно правовых акта, к которым есть возможность оставлять комментарии и 

предложения. Любой авторизованный гражданин может указать сферу, в которой считает 

себя экспертом и получить статус общественного эксперта, на данный момент на сайте 

представлено 23135 экспертов. Однако портал не является востребованным, об этом 

свидетельствует тот факт, что в среднем нормативно правовые акты просматривают 5-7 

человек, а оставляют комментарии 0 человек. Не востребованность подтверждается и тем, 

что по данным доклада о состоянии гражданского общества в Ярославской области о 

народном правительстве знают 20% респондентов, а принимали участие 0.5%. Такой же 

показатель участия у РОИ при осведомлённости 15%. На этом сайте есть возможность 

входа через Госуслуги, однако общего брендинга с госуслугами не наблюдается.  

Все эти сервисы объединяет тот факт, что все они существуют в цифровой среде и 

направлены на удовлетворение социально-политических потребностей человека, от 

получения той или иной справки от ведомства до возможности повлиять на 

благоустройство города. Ещё одним объединяющим фактором является общий владелец, в 

широком смысле – это государство, также как и у цифровых экосистем частных компаний 

есть единый владелец. Главным отличием цифровых государственных сервисов от 

сервисов цифровых экосистем частных компаний, таких как Яндекс, является отсутствие 

единообразия. У Яндекса тоже есть не брендированные сервисы, такие как «Auto.ru», 

сервис для подбора автомобилей, однако и там есть возможность входа через Яндекс ID. 

Кроме того, дополнительным недостатком государственной цифровой системы помимо 

отсутствия единообразия (единого брендинга) является неравномерность покрытия 

сервисами. В каждом регионе свои сервисы, а в каких-то регионах их и вовсе нет. Эти 

проблемы связаны и из них вытекает ещё одна – отсутствие единой стратегии 

масштабирования. Суммируя сравнение цифровых экосистем частных компаний (на 

примере Яндекс) и цифровой системы государства, можно сказать, что у государственной 

цифровой экосистемы как и цифровой экосистемы Яндекса есть единый аккаунт, есть мини 

экосистемы (сервисы). Однако при этом в отличие от Яндекса, нет доступа ко всем сервисам 

через единый аккаунт, нет единого брендинга (у Яндекса он есть для большинства 
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сервисов). Не обеспечено равномерное покрытие территории страны сервисами, нет единой 

стратегии развития цифровой экосистемы.  

Существенным недостатком современной цифровой системы государства является 

то, что она не предоставляет возможности для делиберативного обсуждения и участия. На 

текущий момент нет такого сервиса, в рамках которого люди могли бы обсудить то или 

иное политическое решение, а результат этого обсуждения был бы услышан властью, 

поэтому люди выбирают социальные сети для такого обсуждения. Самой масштабной 

социальной сетью в России является «Вконтакте», именно там можно наблюдать такое 

обсуждение. Оно чаще всего ведется в группах, посвящённых определённой проблеме или 

в группах, посвящённых конкретному городу. Так, например, в группе «Подслушано 

Ярославль» периодически появляются публикации от пользователей, в которых они 

высказывают своё мнение о недавно проведённой в городе транспортной реформе, 

зачастую такие публикации вызывают обсуждение в комментариях. Не так давно в органы 

муниципальной и региональной власти стала внедряться система инцидент-менеджмента. 

Эта система реализуется в России через специальные центры управления регионом (ЦУР). 

Такие центры создаются с декабря 2020 года в регионах по поручению Президента России 

Владимира Путина. На все полученные таким образом комментарии в социальных сетях 

должен быть дан ответ от профильного ведомства. Так, если человек написал комментарий, 

что не может получить ту или иную социальную льготу, то в ответ он должен получить 

комментарий от органов социальной защиты. ЦУР является центром, собирающим и 

обрабатывающим комментарии и в тоже время налаживающим контакт между 

пользователем социальной сети и органом власти. На основе поступающих в ЦУР данных 

формируются аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую 

ситуацию в области, и вырабатываются предложения по дальнейшему развитию региона. 

ЦУР является ответом, на вопрос, что делать с активностью, которая перетекла в 

неофициальные цифровые каналы. «Вконтакте» является частью цифровой экосистемы 

VK. Таким образом, люди для удовлетворения своих политических потребностей 

используют функционал негосударственной цифровой экосистемы, в свою очередь 

государственная цифровая система вместо создания новых рабочих сервисов для 

удовлетворения политических потребностей вынуждена создавать надстройку над 

экосистемой частной компании.   

Выводы 

Цифровые экосистемы в политике можно определить, как совокупность способов и 

сервисов в цифровой среде, доступ к которым обеспечен через единый аккаунт и единое 

приложение, главной целью которых является удовлетворение наибольшего числа 

общественных и политических потребностей граждан. На основе приведённых выше 

данных, можно сделать вывод, что российское государство имеет хорошие вводные данные 

для создания цифровой экосистемы, а именно портал Госуслуг и систему EСИА, кроме 

того, оно стремится к удовлетворению большего числа политических потребностей 

граждан на базе цифровых технологий. Для превращения государственной цифровой 

системы в экосистему ей необходимо развивать единый брендинг для всех возможных 

сервисов, развивать сервисы во всех регионах. Кроме того, необходима более широкая 

интеграция единого аккаунта и развитие каналов для делиберативного обсуждения. Для 

этого необходим чётко сформулированный план развития государственной системы как 

экосистемы. У цифровых экосистем в политике есть перспективы стать основным 

пространством политики в будущем. Как уже было сказано ранее сегодня масса 

политической онлайн активности проходит в пространстве цифровой экосистемы VK, 

однако такая активность, находящаяся в неофициальном поле, является менее 

продуктивной и созидательной чем могла бы быть, будь она организована в рамках 

цифровой экосистемы государства. Для государства особенно важно создать цифровую 

экосистему и сделать её привлекательной для пользователей. Стоит также отметить, что 

одной из возможных перспектив является не только создание государством собственной 



 

228 

 

экосистемы, но и объединение с существующими.  Так, например, тот же самый VK может 

быть каким-то образом интегрирован в государственную цифровую экосистему, а 

политическая активность там наделена большей значимостью.  

 

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда в рамках 

исследовательского проекта № 22-28-01517 «Цифровые экосистемы в политике: проблемы 

создания и перспективы развития», https://rscf.ru/project/22-28-01517 
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общества, и его финансово-экономическая часть начала новый виток в развитии. Одним 

из таких движений стало заявление Центрального Банка РФ о внедрении цифрового рубля. 

Концепция цифрового рубля уже принята, проведено много дискуссий и обсуждений, 

однако все еще остается много вопросов касательно безопасности его функционирования. 

Неоспорим факт позитивного влияния внедрения цифрового рубля в экономику страну при 

продуманном, безопасном его функционировании. Финансовые угрозы, выявленные 

автором, являются дискуссионными и, возможно, предотвратят финансовые потери 

участников финансовых отношений, в случае их предотвращения. В статье не 

рассмотрены социальные, политические и информационные риски, это возможно, будет 

темой дальнейших изысканий исследователя. Автором дается попытка рассмотреть 

возможные финансовые риски внедрения цифрового рубля в экономику страны. 

Ключевые слова: цифровой рубль, финансовые угрозы, финансовые риски, 

финансовая безопасность, финансовое мошенничество. 

 

Несмотря (или благодаря?) ковидным ограничениям в 2020 году Центральный Банк 

Российской Федерации публиковал консультационный доклад о принятии Концепции 

внедрения цифрового рубля, о котором мы отмечали в статье [10]. Согласно принятой в 

2021 году Концепции [13] цифровой рубль станет новой формой знакомого нам рубля, 

однако для широкой общественности все еще остается много вопросов с которыми нам еще 

предстоит разобраться. Так, вопросам функционирования посвящены работы Буркальцевой 

Д. Д. [1], Наливайченко Е. В. [6], Ягуповой Е. А. [14], проблемам обеспечения безопасного 

функционирования уделено внимание в трудах Вершининой О. В., Лабушевой Я. Г. и 

Султаниева И. С. [2], Локтионовой Ю. Н. и Яниной О. Н. [4], Цакаева А. Х., Рассуханова 

У. А.-А. и Селимханова М. М. [12], Курьяновой И. В. и Абибуллаева М. С. [3], Норец Н. К. 

[7-10], Омелихиной Н. В. [11], Медведевой Т. М., Новоселовой Л. А. и Новоселова М. А. 

[5]. 

Рядовой гражданин России, далекий от финансовых выкладок, в большей степени не 

понимает происходящих в финансовом секторе перемен – для него это всего лишь 

очередная финансовая процедура, проводимая государством. Долгосрочных перспектив он 

не видит. Для экономистов и аналитиков – такое внедрение важная категория грядущих 

экономических перемен, которая раз и навсегда изменит ход финансовых часов. Такие 

перемены вместе с позитивными (а их безусловно много), несут и негативные, рисковые 

характеристики. И ответом на поставленный в начале статьи вопрос будет однозначное ДА. 

Что мы и попытаемся объяснить и, возможно, развеять некоторые мифы. Следует отметить, 

что на рынке может образоваться монополия на проведение различных операций с 

цифровым рублем со стороны Банка России, поэтому представители кредитных 

организаций рассчитывают, что у них будет возможность ведения электронных кошельков 

клиентов, несмотря на то, что текущая Концепция предполагает, что цифровой рубль станет 

эмитироваться и храниться на электронных кошельках в Центральном Банке РФ, а клиенты 

получат к нему доступ через свои банки. Специалисты Сбербанка утверждают, что в 

процессе внедрения цифрового рубля кредитные организации могут столкнуться с оттоком 

финансовых ресурсов в размере от 2 до 4 трлн. руб. в течении нескольких лет после его 

введения. Этот отток может привести к снижению процентной маржи кредитных 

организаций ввиду в ходе снижения объемов пассивов с низкой стоимостью на балансе 

банков. 

Топ-менеджеры ВТБ утверждают, что из-за внедрения цифрового рубля часть 

бизнеса может уйти от кредитных организаций к ЦБ, что в дальнейшем поспособствует 

развитию монополии в финансовом секторе, а, следовательно, негативно отразится на 

экономике страны. Возможно снижение уровня доверия участников финансового рынка к 

банковскому регулятору, поскольку из-за внедрения цифрового рубля, руководству Банка 

России придется увеличивать активность своей регулятивной функции. Для регулятора, в 

первую очередь, важно выступать независимым участником финансового рынка России. 
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Завышенные бюджетные расходы государства на создание, внедрение и продвижение 

цифрового рубля в массах людей. Для отдельной категории участников финансового рынка, 

цифровой рубль будет выступать сложным инструментом и активом. Степень 

востребованности в цифровой национальной платежной единице на территории РФ крайне 

невысокая. Став эмитентом цифровой валюты, Банк России рискует начать конкурировать 

с рыночными предложениями финансовых услуг. Если рынок насыщен, создание цифровой 

валюты может только остановить инновационное развитие индустрии, оказывая ненужное 

давление на коммерческих игроков. 

Таким образом, если цифровой рубль станет обязательным к принятию в качестве 

средства платежа, возникают необходимость в обеспечении всех организаций, 

принимающих платежи, соответствующим оборудованием и риск дискриминации и даже 

преследования в случае его отсутствия, что противоречит постулированному Концепцией 

принципу «повышения доступности» [5, с. 175]. 

Обращение взыскания на денежные средства реализуется посредством либо их 

физического изъятия у владельца (наличные), либо при обращении к банкам, ведущим 

счета (безналичные средства). Каким образом и кем будет обеспечиваться доступ к 

средствам на кошельках при обращении на них взыскания по долгам клиента, как частным, 

так и публичным, в том числе при банкротстве, Концепция не определяет. Повлияет 

решение данного вопроса и на положения, определяющие порядок проведения операций по 

банковским счетам (например, в части очередности списания), поскольку недостаточно 

продуманные меры могут привести к тому, что выработанные ранее подходы к арестам 

средств, приостановлению операций, определению очередности списания потребуют 

корректировки, с тем чтобы исключить их обход при переводе средств со счетов в ЦВЦБ 

[5, с. 176]. 

Для обеспечения утечек и потери данных в ходе проведения транзакций с цифровым 

рублем необходимо как можно быстрее и абсолютно безвозвратно удалять данные о 

предыдущих транзакциях, что противоречит Концепции, которая говорит о возможности 

сохранения цифрового следа для обеспечения контроля над транзакциями. Поскольку 

регулятор желает контролировать все потоки цифровых рублей следует максимизировать 

агрегацию и увеличить анонимность, что так же не в интересах Центрального Банка РФ. 

Вопрос конфиденциальности проводимых транзакций касается и реализации смарт-

контрактов, имеется риск сбора информации разработчиками смарт-приложений при 

осуществлении смарт-платежей. Риск проведения ошибочных операций при использовании 

цифровых рублей является сложно разрешимым, т.к. непонятно кто несет ответственность 

за проведенную операцию – владелец счета, стороны транзакции или оператор платежной 

системы.  

И, следует отметить, что главным оружием мошенников и способом реализации всех 

возможных мошеннических схем [9, с. 49] является низкая финансовая грамотность 

населения. Неумение пользоваться финансовыми инструментами и приложениями, 

незнание порядков проведения финансовых и банковских операций позволяют 

мошенникам втираться в доверие к гражданам, которые самостоятельно предоставляют им 

всю персональную информацию и сведения, касающиеся финансовых операций. Такие 

данные позволяют мошенникам опустошать кошельки клиентов банков, независимо от того 

в каком виде средства хранятся на этих счетах – в цифровых или обычных рублях. 
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DOES THE INTRODUCTION OF THE DIGITAL RUBLE HAVE FINANCIAL 

THREATS? 
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Abstract: The processes of digital transformation have affected all spheres of society, and 

its financial and economic part has begun a new round in development. One of these movements 

was the statement of the Central Bank of the Russian Federation on the introduction of the digital 

ruble. The concept of the digital ruble has already been adopted, there have been many discussions 
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and discussions, but there are still many questions regarding the security of its operation. The fact 

of the positive impact of the introduction of the digital ruble in the country's economy is 

undeniable, with its thoughtful, safe functioning. The financial threats identified by the author are 

debatable and may prevent financial losses of participants in financial relations, if they are 

prevented. The article does not consider social, political and informational risks, this may be the 

subject of further research by the researcher. The author makes an attempt to consider the possible 

financial risks of introducing a digital ruble into the country's economy. 

Keywords: digital ruble, financial threats, financial risks, financial security, financial fraud 
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ЛЕГИТИМНОСТИ ВЫБОРОВ: КАК РАБОТАЕТ МЕХАНИЗМ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ФЕЙКОВ 
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Аннотация. Статья посвящена изучению механизмов распространения фейков о 

применении системы дистанционного электронного голосования в Российской Федерации. 

Фейковая информация, направленная на дискредитацию дистанционного электронного 

голосования, способствует делегитимизации выборных институтов. Особую 

актуальность приобретает задача выявления механизмов распространения 

недостоверной информации о ДЭГ. В ходе проведенного исследования авторы 

акцентируют внимание на основных действующих акторах, их целях, ресурсах, 

бенефициарах распространения фейковой информации, а также каналах и способах 

распространения фейковой информации о ДЭГ. Теоретическая и практическая 

значимость настоящей научной статьи состоит в том, что результаты исследования 

позволяют актуализировать проблемы, связанные с использованием и распространением 

технологий применения фейков, а также обратить внимание на меры по 

противодействию такой дезинформации. Выявленный механизм распространения фейков 

может позволить выработать комплекс рекомендаций по противодействию фейкам для 

различных политических субъектов и институтов. 

Ключевые слова: выборы, дистанционное электронное голосование, легитимность, 

фейк, недостоверная информация 

Введение 

По данным аналитического доклада «Фабрика фейков: информационные риски и 

угрозы индустрии делигитимации выборов-2021» [9], представленным ассоциацией 

«НОМ» (Независимый общественный мониторинг) было установлено, что с 2016 по 2021 

год в РФ увеличилось количество случаев применения технологии «фейк», направленной 

на избирательные кампании, что свидетельствует об актуализации проблемы в период 

электорального цикла. Большое количество организаций, как государственных, так и 

негосударственных борются с фейками, разрабатывая и внедряя новые способы 

противодействия, но их эффективность, к сожалению, пока не демонстрирует тенденцию 

восходящего тренда, так как технологии совершенствования и распространения фейков 

часто опережают развитие технологий, которые противодействуют им. Новые инструменты 

осуществления голосования, такие как дистанционное электронное голосование (далее 

ДЭГ) являются катализатором для распространения дезинформации в различных 

mailto:t.akopova@uniyar.ac.ru
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источниках. Цели распространения недостоверной информации применимые к выборам 

могут быть различны: от уменьшения рейтинга конкурента (кандидата или партии) до 

делигитимации самих выборов и избирательной системы. Все это приводит восприятию в 

массовом сознании отсутствия честной конкуренции на выборах, распространению 

применения деструктивных технологий и к снижению уровня доверия к процедуре выборов 

со стороны граждан. 

 

Теоретическая рамка исследования 

В научной литературе исследуемая тематика представлена в широком спектре 

проблем. Важность и значимость электронного голосования, как актуального цифрового 

института, в политических процессах современных демократий подчеркивали Борисов И.Б. 

и Антонов Я.В. [3, 4]. Активно появляются политологические и юридические научные 

исследования по проблемам применения дистанционного электронного голосования в 

России. Так, политико-правовые аспекты дистанционного электронного голосования 

изучаются в работах Алексеева Р.А., Абрамова А.В. и Реут Д.А. [1, 2, 7]. Исследование 

результативности новой системы дистанционного электронного голосования в ключе 

повышения явки избирателей провел Федоров В.И. [10]. Прохоров Э.Т. [6] содержательно 

раскрывает необходимость технологии блокчейн для организации надежной системы 

голосования. Трофимова И. Н. [8] в своих исследованиях обращается к анализу структуры 

институционального доверия под воздействием актуальных событий и процессов.  

Новый избирательный цикл в России актуализирует еще одну проблему -

распространение недостоверной информации о ДЭГ. Фейковая информация направлена на 

дискредитацию выборных институтов и связана с негативными процессами 

делегитимизации избирательной системы. По данным ВЦИОМ было выявлено, что каждый 

второй россиянин сталкивается с фейковыми новостями, а 42 % из всех опрошенных не 

смогут распознать фейк среди новостей [11]. 

Для понимания объекта исследования необходимо рассмотреть механизм, каким 

именно образом действует и распространяется сам фейк.  

 

Цель и методы исследования 

Цель исследования – выявление механизма распространения фейков, 

воздействующих на доверие избирателей к институту выборов через систему ДЭГ. В 

соответствии с поставленной целью в исследовании решаются задачи выявить: основных 

действующих акторов, их цели, ресурсы; бенефициара распространения фейковой 

информации; каналы и способы распространения фейковой информации; наличие 

воздействия фейковой информации на доверие граждан к ДЭГ через комментарии к 

публикациям. 

Методологическая база включает общенаучные методы: описание, синтеза, а также 

методы политического анализа - case-study. Кейс отбирался из ситуаций, в которых 

распространялась информация о ДЭГ, впоследствии признанная недостоверной. 

Эмпирической основой послужили данные последней федеральной избирательной 

кампании 2021 года, в которой применялась система ДЭГ.  

 

Основная часть (результаты сбора данных) 

Рассмотрение механизма распространения фейков, воздействующих на доверие 

избирателей к институту выборов через систему ДЭГ, целесообразно на примере 

следующего кейса.  

Описание кейса и ретроспективный анализ: 20 сентября 2021 года на пресс-

конференции ТАСС глава одной из политических партий РФ заявил, что партия не признает 

результаты ДЭГ в одномандатных округах Москвы и требует провести расследование. 22 

сентября Общественный штаб инициировал диалог и создал сразу две рабочие группы по 

проверке ДЭГ: Группу общественного аудита и Техническую группу. 22 сентября 2021 года 



 

234 

 

первой группой было проведено сведение опубликованных анонимных кодов бюллетеней 

избирателей с результатами, опубликованными ЦИК России [5]. В задачи второй группы 

включались перепроверка корректности подсчета результатов ДЭГ и оценка выдвигаемыми 

кандидатами и экспертами сомнений и версий о возможных нарушениях. К 01 октября 2021 

года проверка была проведена. Группа не смогла выявить нарушения в ходе работы 

системы ДЭГ и подтвердить выдвинутые версии о возможных нарушениях в системе. 

В этот же день указанная выше партия выпустила пресс-релиз, в котором делается 

заявление о выходе партийных экспертов из состава Технической группы, а также 

несогласие с результатами ее проверки. По мнению партии, работа системы ДЭГ прошла с 

грубейшими нарушениями, которые Техническая группа не смогла выявить. В пресс-релизе 

также была четко обозначена позиция политической организации по отмене результатов 

ДЭГ в Москве. 

После этого та же партия и кандидаты от нее направили ряд исков в местные суды 

регионов по оспариванию результатов ДЭГ. Решение по жалобе одного из истцов стало 

первым мотивированным отказом по искам кандидатов-одномандатников в Москве. Было 

подано более 30 таких исков — 15 от указанной партии и по одному от каждого из 15 ее 

кандидатов. Все они либо были отозваны, либо не удовлетворены. 

В ходе развития ситуации сопутствующим процессом была распространена 

недостоверная, искаженная информация различными акторами из инфоповодов, созданных 

пресс-релизом партии.  

Действующие акторы, их интересы, цели и ресурсы: 

Первый актор – партия, чьи интересы заключались в увеличении рейтинга партии, 

увеличении количества голосов на выборах за счет проверки результатов ДЭГ. Цель - 

создание общественного резонанса по инфоповоду о фальсификации результатов в ДЭГ, 

инициирование пересчёта голосов ДЭГ, форсирование негативной повестки по отношению 

к системе ДЭГ. Используемые ресурсы: информационные, организационно-кадровые, 

массовая поддержка. 

Второй актор -  Центральная избирательная комиссия. Интересы: защита института 

выборов от нарушений и дискредитации, поддержание и обеспечение легитимности 

системы ДЭГ, уменьшение репутационных рисков от распространения дезинформации. 

Цели: уменьшение последствий дезинформации и провокаций, публичная проверка 

корректности работы системы ДЭГ. Используемые ресурсы: правовой, административный, 

организационно-кадровый. 

Третий актор - Общественный штаб (техническая группа). Интерес: проведение 

корректной проверки работы системы ДЭГ. Цели: проведение аудита состояния системы 

ДЭГ на момент окончания работы системы на выборах, подготовка доклада о состоянии 

системы ДЭГ и о возможности-невозможности её использования на выборах. 

Четвертый актор - СМИ и другие массовые распространители информации. 

Интересы: увеличение аудитории, увеличение заинтересованности аудитории в данном 

источнике. Цели: публикация информации по актуальной повестке, обеспечение 

соответствия информации запросам аудитории. Ресурсы: информационный, массовая 

поддержка. 

Таким образом, цели и интересы ЦИК и Общественного штаба частично совпадают 

в данном кейсе. Цели и интересы партии не совпадают с целями и интересами Избиркома 

и Общественного штаба, что впоследствии может порождать конфликты между ними. 

Интересы и цели СМИ и других массовых распространителей информации не встают в 

конфликт с интересами и целями других акторов. Так как цели и интересы Избиркома и 

Общественного штаба частично совпадают, они могут пользоваться ресурсами друг друга, 

выгодно сотрудничать в рамках реализации целей. Их ресурсы взаимно дополняют друг 

друга. Также все акторы могут пользоваться информационным ресурсом массового 

распространителя информации. Партия же имеет достаточное количество ресурса, но не 

имеет административного и правового. 
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Хронологические действия акторов. 

Действия акторов опубликованы в информационном пространстве и будут 

приведены с учетом направления ее воздействия на других субъектов данного кейса. 

Действия СМИ и других массовых распространителей информации параллельно 

публиковали информацию о действиях других акторов. Партия: 20 сентября лидер партии 

делает заявления на пресс-конференции ТАСС о непризнании результатов дистанционного 

электронного голосования в одномандатных округах в Москве и ее требование провести 

расследование из-за массовых нарушений. Направленность – Избирком, СМИ. 

Общественный штаб: 22 сентября акторы инициировали создание двух групп (технической 

и по аудиту) по проверке системы ДЭГ. Направленность – партия, СМИ, Избирком. 

Общественный штаб и Избирком: 22 сентября проведена работа технической группы, ей 

ЦИКом были предоставлены анонимные коды бюллетеней избирателей для сведения с 

опубликованными результатами выборов. Направленность – партия, СМИ. Партия: 22 

сентября Московский городской комитет партии заявил о непризнании выборов и «вбросе» 

голосов через систему ДЭГ ввиду несогласия с проведенным сведением данных 

технической группой. Направленность – Избирком, СМИ. ЦИК: 24 сентября были 

утверждены итоги выборов в Государственную Думу восьмого созыва. Направленность – 

партия, СМИ. Партия: 25 сентября в правительство Москвы поступили уведомления от 

партии о проведении публичных мероприятий в форме митинга, в которых было отказано 

ввиду эпидемиологической ситуации в стране. Направленность – СМИ и Избирком. 

Общественный штаб, Избирком и партия: 27 сентября были определены участники второй 

рабочей группы по аудиту, в которую вошли и эксперты от партии. Направленность – СМИ. 

Партия: 29 сентября партией и кандидатами были поданы 30 исков в московские суды об 

оспаривании итогов ДЭГ. Направленность – СМИ, Избирком. Общественный штаб 

(техническая группа): 1 октября рабочей группой был опубликован доклад с результатами 

аналитической работы, по которой нарушений в ходе работы системы ДЭГ выявлено не 

было. Направленность – СМИ, партия, Избирком. Партия: 1 октября партия публикует 

пресс-релиз, в котором делается заявление о выходе партийных экспертов из состава 

технической группы, а также несогласие с результатами ее проверки. В данном 

информационном материале партия вновь акцентирует внимание на грубейшие нарушения 

в работе ДЭГа, однако эта информация была опровергнута технической группой. Данный 

пресс-релиз положил начало еще большему распространению искаженной информации, а 

ее направленность только на СМИ отражает цели партии по созданию негативной повестке 

по отношению к системе ДЭГ, а также увеличению общественного резонанса о возможных 

фальсификациях. СМИ: массовое цитирование пресс-релиза партии, искажение 

информации третьими лицами (теми, кто цитировал и распространял заявления СМИ), 

«паразитирование» на острой актуальной повестке. СМИ: 8 октября массово были 

опубликованы решения судов об отклонении исков партии и кандидатов с обоснованием 

такого решения.  

С помощью анализа действий акторов можно определить основного бенефициара 

распространения недостоверной информации. Первоисточниками информации является 

партия, а СМИ и другие массовые распространители информации исполняют функцию 

распространения и попутного искажения данных вследствие субъективного фактора и 

ориентированности на свою аудиторию. Опровержение информации партии в кейсе 

происходило три раза: первое – с помощью сведения данных технической группой, второе 

– с помощью аудита второй рабочей группы, третье – с помощью решения суда. Партия 

опровергала проверку Общественного штаба, тем самым вызвав общественный резонанс и 

создав новый громкий инфоповод. СМИ и другие массовые распространители информации 

в каждом действии играли непосредственную роль и интерпретировали относительно 

собственного видения ситуации. 

Некоторые массовые распространители информации искажали первоначальную 

информацию и повышали недостоверность информации, более деструктивно воздействуя 
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на доверие к институту выборов. Также это доказывается тем, что в публикациях из этих 

источников, где присутствует механизм обратной связи, содержатся негативные 

комментарии читателей к избирательной комиссии, различным институтам выборов и 

непосредственно к системе ДЭГ.  

Механизм распространения фейков можно выразить следующей 

последовательностью действий. Формирование бенефициаром информации с искаженным 

контекстом в соответствии с целями. Инфоповод может быть либо уже создан в текущей 

повестке, либо сформулирован за счет публикации данной информации. Публикация этой 

информации бенефициаров через собственные или ангажированные источники. Данная 

информация в первую очередь направлена на воздействие сторонников бенефициара, а 

также СМИ. Первичное распространение информации другими не близкими к бенефициару 

источниками. Данная информация либо цитируется в нейтральном ключе, либо частично 

искажается с учетом интересов СМИ и запросов их аудитории. Воздействие такой 

информации происходит на массовую аудиторию источников, а также другие СМИ. 

Вторичное распространение информации через социальные сети, мессенджеры и другие 

интернет-платформы. На этом уровне происходит большее искажение информации, так как 

эти источники имеют неформальный характер распространения информации, пониженную 

ответственность и риски за публикацию этих недостоверных сведений. Такая информация 

оказывает воздействие на массового пользователя интернет-платформ, а также на 

локальные сообщества. Третичное распространение информации через пользователей 

социальных сетей, мессенджеры и других интернет-платформ, а также личные контакты и 

взаимодействия вне информационного пространства Интернета. Воздействие происходит 

на ближайшее окружение потребителей информации с вероятностью еще большего 

искажения информации за счет вирусного механизма распространения фейков. Механизм 

вирусного распространения искаженной информации в той или иной мере может 

использоваться на всех этапах данного механизма, кроме первого.  

Выводы 

В рамках данного исследования было выявлено, что у акторов не совпадают 

интересы и цели, что ставит их в позицию противоборствующих сторон. Все акторы 

используют информационный ресурс СМИ, цели которых не противопоставляются целям 

других акторов. При этом СМИ и другие массовые распространители информации в 

каждом действии акторов играли непосредственную роль и интерпретировали их 

относительно собственного видения ситуации. 

Проведенный выше анализ кейса позволил выявить механизм распространения 

фейков. В данном случае этот механизм будет применим к деструктивному воздействию на 

доверие к системе ДЭГ.  

В идеале данный механизм помогает воздействовать на потребителей информации 

соответственно целям бенефициара. Но в процессе искажения информации разными 

источниками и самими потребителями первоначальный посыл может также исказиться и 

перестать соответствовать целям.  

В случае данного кейса дезинформация использовалась три раза, ее распространение 

происходило по выявленному механизму. Такая искаженная информация непосредственно 

воздействовала на доверие избирателей к институту ДЭГ и снижала легитимность 

процедуры, так как ее содержание дискредитировало саму систему электронного 

голосования и другие институты выборов. Данный аспект был выявлен за счет 

фиксирования реакции пользователей в механизме обратной связи внутри 

рассматриваемых публикаций.  

В данном кейсе распространение опровержения фейковой информации не получило 

такой массовости, как распространение самой дезинформации. Это говорит о сложности 

возврата прежнего уровня доверия избирателей к избирательным институтам. 

Следовательно, акторам при опровержении фейковой информации стоит максимально и 

быстро использовать информационный ресурс для борьбы с дезинформации на первичной 



 

237 

 

стадии ее распространения для ограничения дальнейшей возможности использования 

каналов распространения информации. Тем самым это поможет снизить последствия 

распространения фейков и уменьшить урон доверию к институту выборов. 

Результаты настоящего исследования позволяют актуализировать проблемы, 

связанные с использованием и распространением технологий применения фейков, а также 

обратить внимание на недостаточность мер по противодействию такой дезинформации. 

Выявленный механизм распространения фейков может позволить выработать комплекс 

рекомендаций по противодействию фейком для различных политических субъектов и 

институтов.   
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Abstract: The article is devoted to the study of the mechanisms for spreading fakes about 

the use of the remote electronic voting system in the Russian Federation. Fake information aimed 

at discrediting remote electronic voting contributes to the de-legitimization of electoral 

institutions. Of particular relevance is the task to identify mechanisms for the dissemination of 

false information about REV (remote e-voting). In the course of the study, the authors focus on the 

main actors, their goals, resources, beneficiaries of the dissemination of fake information, as well 

as channels and methods for dissemination of fake information about the REV. The theoretical and 

practical significance of this scientific article lies in the fact that the results of the study make it 

possible to actualize the issues associated with the use and spreading of misinformation 

dissemination technologies, as well as draw attention to the insufficiency of measures to 

counteract such misinformation. The identified mechanism for the spread of fakes allows us to 

develop a set of recommendations for countering misinformation for various political actors and 

institutions. 
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