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Аннотация. Новые медиа стали новым общественно-политическим пространством для 

обсуждения, а зачастую и для ожесточенных споров о политических и социальных вопросах. 

Цифровые медиаисточники, такие как социальные сети или информационные сайты, занимают 

центральное место в ландшафте политических коммуникаций. Это подтверждает возрастающую 

роль гражданина в политике и меняющуюся динамику политической коммуникации в условиях 

этих трансформаций. Растущий радиус новых медиа можно наблюдать как в развитых, так и в 

развивающихся странах. Пандемию COVID-19 можно рассматривать триггером этих событий – 

возникшее в результате более широкое использование виртуальных встреч для политической 

коммуникации стало постоянным. Революция новых медиатехнологий изменила и модель 

политической коммуникации, которая породила проблемы современному обществу. Информация 

обрушивается потоком на граждан, в результате снижается эффективность ее оценки, анализа и 

интерпретации. Информационная перегрузка стала вызовом человечеству. Возникающие 

последствия информационно-политической перегрузки требуют применения мер противодействия, 

которые воздействуют на причины информационной перегрузки. 
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Abstract. New media have become a new socio-political space for discussion and often heated debate about 

political and social issues. Digital media such as social networks or news sites are central to the political 

communications landscape. This confirms the growing citizenry in politics and the changing dynamics of 

political communication in the context of these transformations. The growing radius of new media can be 

observed in both developed and developing countries. The COVID-19 pandemic can be seen as a trigger 

for these events, with the resulting increased use of virtual meetings for political communication becoming 

permanent. The revolution of new media technologies has also changed the model of political 

communication, which has created problems for modern society. Information bombards citizens, resulting 

in a decrease in the effectiveness of its assessment, analysis and interpretation. Information overload has 

become a challenge to humanity. The emerging consequences of information and political overload require 

the use of countermeasures that affect the causes of information overload. 
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Введение 

Политика и коммуникация не могут быть разделены в настоящую эпоху революции 

коммуникативных технологий. Политика – это динамичная область со своим языком, стра-

тегиями и инструментами. Основное место в данной сфере занимает политическая комму-

никация – процесс, который играет ключевую роль в формировании обществ и правитель-

ств. С появлением новых медиа возникла проблема переизбытка политической информа-

ции, в которой индивиду сложно ориентироваться, а при применении коммуникативных 

стратегий зачастую невозможно отделить правду от лжи. Если ранее письма доходили по 

почте неделями, то теперь обмен информацией происходит мгновенно.    

По своей сути политическая коммуникация включает в себя создание повествований, 

которые информируют, убеждают и призывают граждан к действию. Речь идет не только о 

передаче информации, но и о её оформлении таким образом, чтобы она соответствовала 

убеждениям, эмоциям и стремлениям граждан. Независимо от того, направлена ли полити-

ческая коммуникация внутрь, к избранным должностным лицам, или наружу, к обществен-

ности, она является инструментом влияния на мнения, решения и действия. Качественные 

коммуникационные стратегии реагируют быстро и точечно. Эффективные стратегии поли-

тической коммуникации включают простоту, повторение, оперативность и поддержание 

баланса между различными целевыми группами. 

Объекты и методы исследования 

Исходя из формулировки актуальности и цели исследования его объектом выступают 

проблемы политической коммуникации в новых медиа, такие как перегрузка политическим 

контентом граждан. Предметом исследования являются постановка и анализ проблем по-

литической коммуникации в условиях новых медиа.  

Для достижения целей исследования и решения его задач использовались следующие 

методы: анализ документов (законодательных актов, партийных программ, ивент-анализ 

(выстраивание событийного ряда), сравнительный анализ (традиционных и новых медиа в 

политике). 

Результаты и их обсуждение 

Вопросам коммуникации общественного пространства и её политической составляю-

щей в виде новых медиа, а также влиянию политического блогинга на становление образа 

разных социально-политических групп посвящены труды В.Л. Примакова [Примаков, 

2020, с. 222–240]. Работы А.В. Щекотурова и М.И. Кришталя определяют и анализируют 

системы движения новостей о политических мероприятиях в информационной среде и лич-

ных контентах в социальной сети «ВКонтакте», применяя коммуникативную стратегию 

фрейм-анализа. Во главе угла находится формирование политических фреймов и знаков. 

[Щекотуров, Кришталь, 2020, с. 150–170] Осознанию политической коммуникации поли-

тических деятелей и парламентариев в медиасреде посвящены труды О.В. Крыштановской 

[Крыштановская, 2019, с. 4–11]. Интернет-страницы политических деятелей и политиче-

ских объединений явились объектом исследований Д.Е. Антонова, им исследованы ком-

ментарии к публикациям в социальных сетях [Антонов, 2020, с. 133–138]. 
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В настоящее время в политике происходят некоторые изменения, особенно в связи с 

ростом использования политиками виртуальных платформ в качестве инструментов, чтобы 

получить больше одобрения. Передача информации на расстояние в реальном времени осу-

ществляется, выходя за пределы временных и пространственных аспектов, что, несо-

мненно, соблазняет политиков воспользоваться столь эффективным информационным ре-

сурсом. Очередной фазой эволюции новых медиа стало применение современных цифро-

вых коммуникационных технологий в политике, которые позволили совершенно по-новому 

распространять информационный контент. Граждане стали более активно участвовать в со-

здании материалов и распространении контента с политическим содержанием. С середины 

2000-х годов возникает новая цифровая среда, типичный пример – это предвыборные ме-

роприятия Б.Обамы, содержащие персонализированные сообщения на мобильный телефон, 

видео на Youtube, ленты новостей в социальных сетях. 

Политическая коммуникация является популярным объектом дискурса. В последние 

годы отношения между СМИ и политикой изменились. На практике расстояние между по-

литикой и СМИ стало намного короче. Именно средства массовой информации карди-

нально изменили способы общения политических лидеров. Владение социальной сетью для 

политика превратилось в политическую необходимость. 

Политическая коммуникация включает в себя различные формы: от интервью в сред-

ствах массовой информации и опубликования документов, статей до веб-сайтов, блогинга 

и политических кампаний. Однако новые медиа выходят за рамки традиционного письмен-

ного и устного общения. Такие элементы, как логотип политика, манеры и стиль речи, яв-

ляются неотъемлемой частью его стратегии политической коммуникации. Харизма и во-

влечение аудитории являются ключевыми аспектами эффективной политической коммуни-

кации, поскольку они помогают политикам лично общаться со своими избирателями. 

Глобальное распространение информационных потоков, транснациональная интегра-

ция медиаэкономики являются ключевыми характеристиками современной политики и 

коммуникации. Ландшафт политической коммуникации претерпел глубокую трансформа-

цию благодаря появлению социальных сетей. Изучая, как цифровая революция меняет 

среду политической коммуникации, мы обнаружим, как она меняет динамику политиче-

ских кампаний. Развитие цифровизации делает и без того конкурентную информационную 

среду еще более сложной и динамичной. 

Появление социальных сетей привело к появлению новых форм общения в политике. 

Социальные сети сосуществуют с традиционными методами проведения кампаний. В со-

циальных сетях подходы коммуникации граждан с властью изменились. В прошлом поли-

тики в основном общались через официальные каналы, такие как пресс-конференции, вы-

ступления по телевидению и печатные СМИ. Однако сегодняшний политический ландшафт 

отличается заметным отходом от этих традиционных способов общения. Платформы соци-

альных сетей позволяют политикам напрямую общаться с избирателями по различным те-

мам – от политических дискуссий до личных историй. Помимо политических дискуссий, 

социальные сети позволяют новым кандидатам в политике представить себя избирателям. 

Такой индивидуальный подход помогает избирателям относиться к кандидатам на более 

человечном уровне. 

Новые медиа, характерные единым пространством, позволяют гражданам действовать 

как активные агенты в политической коммуникации, а не пассивные реципиенты как с клас-

сическими СМИ (газеты, телевидение). Политическая коммуникация с помощью традици-

онных медиа односторонняя. Однако и традиционные СМИ, и политическая система пыта-

ются адаптироваться к цифровизации политического общения. 

Если раньше граждане могли дозировать получение информации, то с появлением но-

вых медиа (социальных сетей) поток информации охватил граждан, фактически встроив 

человека в информационный поток. Политики утверждают, что блогосфера и социальные 
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сети предоставляют новые возможности для обнародования политических процессов. 

Наблюдая зависимость граждан от социальных сетей, политики научились управлять ин-

формационными потоками. 

Э. Тоффлер в 1970 году выработал определение – информационная перегрузка [Тоф-

флер, 2002, с. 557]. Спустя 20 лет сформирована концепция об коммуникационном шуме 

[Schmidt, Cohen, 2010, p. 75–85] и феномене усталости от информационных потоков 

[Wurman, 2012], в среде которых граждане не способны отделить полезную информацию 

от ненужной, достоверную от ложной, что приводит к искажению восприятия. Кроме того, 

в работах исследователей данной проблематики возникло понятие «информационная избы-

точность» [Lewis 1999, p. 256], «информационная интоксикация» [Rogers и др., 2013], «ин-

формационное возбуждение» [Chamorro-Premuzic, 2014]. 

Автор трудов о проблемах современного человека А.Д. Еляков называет проблемой со-

временного общества прогрессирующий хаос информационного поля, в котором стремитель-

ный рост информации явился причиной снижения её качества [Еляков, 2005, с. 114–121]. 

Данное обстоятельство имеет существенное значение для разработки эффективных реше-

ний [Краснова, 2021]. 

Информационную перегрузку можно охарактеризовать как чрезмерный объем инфор-

мации, который реципиент не может эффективно обрабатывать без отвлечения внимания и 

увеличения количества ошибок, которые снижают эффективность работы. В контексте по-

литологии информационная перегрузка политическим контентом означает существование 

проблематики пропуска важной и достоверной информации в чрезмерном информацион-

ном потоке. 

Стоит отметить, что социальные сети не сделали традиционные методы проведения 

политических кампаний устаревшими. Газеты и телевизионные станции обеспечивают цен-

ное органическое освещение событий, охватывая широкую аудиторию, и до сих пор нахо-

дят своих читателей. Политическая реклама остается целевым способом донесения сообще-

ний до различных аудиторий. Однако социальные сети, несомненно, превратились в недо-

рогой, но мощный инструмент политической конкуренции. Политические лидеры могут 

предпочесть общение через социальные сети, поскольку они позволяют кандидатам напря-

мую общаться с избирателями, делясь политическими взглядами и целями. Более того, но-

вые медиа предлагают платформу для взаимодействия задолго до того, как кандидаты офи-

циально заявят о своем намерении баллотироваться на пост. 

Блоги и веб-страницы позволяют политикам подробно и более непосредственно де-

литься своими мыслями и политическими позициями. «Новые средства массовой информа-

ции, такие как блоги, которые являются менее профессиональными, а порой и любитель-

скими источниками информации, играют важную роль в формировании мировоззрения» 

[Малышева, 2020, с. 58]. В политической коммуникации разворачивается битва идей и нар-

ративов. Именно непосредственность и прямой доступ платформ социальных сетей к граж-

данам увеличивает влияние политических акторов на аудиторию, что, с одной стороны, га-

рантирует право на свободу мнений, а с другой стороны, подаваемая с помощью новых ме-

диа информация не всегда объективная. Виртуальная реальность захватила человечество, 

победив очное общение. «Информационное перенасыщение лишает нас инициативы, у нас 

не хватает сил, чтобы переключить свое внимание с фоновой нерелевантной информации 

на действительно нужную. Таким образом, можно суммировать несколько ключевых ха-

рактеристик современной информационной среды, которые ведут к информационному пе-

ренасыщению. Это, во-первых, современные скорости передачи информации и отсутствие 

необходимости прилагать усилия для ее получения; во-вторых, агрессивное навязывание 

лишней информации; в-третьих, однобокость представления информации (контекстная ре-

клама, подборка новостей по интересующим темам и т. д.), которая искажает образ мира; 
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в-четвертых, сформировавшаяся зависимость от коммуникационных технологий» [Труфа-

нова, 2019, с. 11]. 

Оптимисты утверждают, что социальные сети является пространством для коммуни-

кации, свободным для самовыражения, а пессимисты видят в социальных сетях инструмент 

влияния авторитарного режима на граждан и платформу для организации «цветных рево-

люций». Они предсказывали, что правительства «будут застигнуты врасплох, когда боль-

шое количество их граждан, вооруженных практически ничем, кроме мобильных телефо-

нов, примут участие в восстаниях, бросающих вызов их власти» [Дубровская, 2016]. По 

мнению многих аналитиков, социальные сети являются главной причиной ухудшения со-

стояния демократии в странах по всему миру по причине манипуляции социальными се-

тями как средством коммутации со стороны авторитарных политических режимов, поэтому 

автоматизация информационного пространства имеет обратную сторону. 

Побочным эффектом информатизации стала информационная перегрузка – это 

переизбыток ежедневной информации (ленты в социальных сетях, новостные потоки, регу-

лярные публикации СМИ). Жизнь в социальных сетях 24/7 и навязчивый политический 

контент (новости), казалось бы, ускоряют коммуникацию, обмен информацией, экономят 

время и ресурсы, в то же время формируют цивилизацию с социальными и моральными 

проблемами, к тому же искусственно измененными формами коммуникации. 

Помимо того, необходимо отметить функционал информационной открытости госу-

дарственных органов, достигнутых при помощи новых медиа и социальных сетей. В теку-

щий момент возникает осознание о значении роста плодотворной деятельности органов ис-

полнительной власти для благополучного социально-политического становления государ-

ства. Достижение указанных результатов порождает рост информационной транспарентно-

сти деятельности государственных органов, являясь индикатором результативности выпол-

нения политического функционала, забронированного за ними, и станет составной частью 

для формирования государства, что недостижимо без непрерывной связи между государ-

ственными органами и гражданами [Журавлева, 2013, с. 136–141; Захаревич, Черкасов, 

2015, с. 75–83; Митрофанова, Гостева, 2020, 124–128]. «Информационная открытость орга-

нов государственной власти для граждан будет служить стимулом для развития и совер-

шенствования, поиска новых форм осуществления управления и, благодаря этому, повы-

шения его эффективности» [Бодров, 2000, с. 352]. 

Заключение 

В то же время технологическая революция новых медиа – уже свершившийся факт, 

поэтому их гуманное использование будет зависеть от трех игроков политической среды: 

правящий политический режим, оппозиция, третьи силы. «Представить современную ком-

муникацию без социальных сетей невозможно» [Абдуллаева, 2015, с. 542–546]. При демо-

кратическом подходе к использованию новых медиа участниками борьбы за власть они спо-

собны увеличить свободу и изменить политические взгляды граждан. Поэтому, несмотря 

на деструктивную роль новых медиа в политической жизни, в целом они действительно 

оказывают положительное влияние на демократию. 

В целом новые медиа являются эффективным инструментом для достижения полити-

ческих целей, повышения осведомленности общественности, изменения мнения людей о 

проблемах, привлечения внимания избранных должностных лиц к проблемам и влиянию 

на политические решения. 

Сегодня политическая система, в том числе в странах с устоявшейся демократией, не 

дает возможность рядовым гражданам полноценно участвовать в политике и принятии по-

литических решений для страны, участие в выборах является не достаточным привлече-

нием граждан в общественно-политическую жизнь страны. Социальные сети расширяют 
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права граждан на участие в политике, они стали, во-первых, источником взаимной комму-

никации по принципу «граждане – политики – граждане». Обращения и ответы на них стали 

поступать оперативно и непосредственно в политические институты. Во-вторых, консоли-

дирующие возможности социальных сетей позволили организованно выдвигать власти по-

литические требования цивилизованным путем. В-третьих, с помощью социальных сетей и 

граждан появилась возможность контролировать деятельность политического режима и его 

институтов, их деятельность стала более транспарантная. Рядовые граждане объединяют 

усилия с новыми медиа, чтобы выполнять роль наблюдателя. 

Для победы над феноменом информационной перегрузки требуется выработка норм 

права и морали в области дозирования и цензуры политического контента в социальных 

сетях. Важно определить, какая политическая информация действительно актуальна, и 

представить эту информацию в ясной и адаптивной, а не излишней форме. 

Прояснение и структурирование взаимодействия позволит предотвратить информа-

ционную перегрузку, и политическая элита играет в этом контексте особую роль. Политики, 

принимающие решения на организационном уровне, несут ответственность за выбор 

формы политической коммуникации, применяемые коммуникативные стратегии взаимо-

действия с гражданами, а также за прозрачность и внутренние правила политической ком-

муникации, которая на сегодняшней день законодательно не установлена. Технологическая 

поддержка может помочь уменьшить объем имеющейся информации за счет использования 

систем фильтрации политической информации. 

Дальнейшее изучение проблемы информационной перегрузки политическим контен-

том посредством новых медиа может провести к выработке подходов к планированию ра-

боты на уровне информационных и коммуникационных технологий и организационных 

правил, а также инструментов и мер, которые можно использовать для управления инфор-

мационно-политической перегрузкой. 
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