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Современные тренды цифровизации и виртуализации социально-поли-
тического пространства ставят перед учеными новые исследовательские 
задачи, одна из которых сопряжена с пересмотром характеристик доверия 
в процессе политической интернет-коммуникации. В настоящей работе 
автор выделяет и анализирует особенности взаимодействия между вла-
стью и обществом в сети Интернет, при этом предпринимает попытку 
обозначить место и роль доверия в актуальной коммуникационной модели. 
Формулируются теоретические предположения, которые нуждаются 
в эмпирическом обосновании: 1) коммуникации в виртуальном простран-
стве в большей степени связана с феноменом «недоверие»; 2) приоритет 
доверия к источнику информации, нежели самой информации; 3) перенос 
доверия источникам информации из оффлайн в онлайн-пространство; 4) 
сужение радиуса доверия, явление «бондингового доверия»; 5) точечное 
формирование доверия; 6) безопасность как важный фактор формирова-
ния доверительного отношения.

Ключевые слова: доверие, политическая интернет-коммуникация, 
самокоммуникация, эхо-камера, информационная капсула.

Политическое пространство в общем, а в частности, поле политического 
взаимодействия претерпели трансформации в условиях господства сети 
Интернет и практически повсеместного распространения цифровых тех-
нологий. Настоящее время рассматривается в качестве нового этапа в ста-
новлении политической коммуникации, приобретающей с каждым годом 
новые очертания. Исследования последних лет показывают, что онлайн 
и оффлайн-взаимодействие отличаются между собой по ряду основа-
ний, составляющие процесса взаимодействия видоизменились. Однако 
по-прежнему остается малоизученным вопрос об особенностях базиса 
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коммуникации, выраженным феноменом «доверие», и данная проблема – 
одна из актуальных и при этом спорных задач, которая стоит перед совре-
менными исследователями.

В последние годы растет количество различных научных работ, в кото-
рых фиксируются отличия современной коммуникации от взаимодействия, 
происходящего в границах реального пространства, причем по разным 
критериям. Одна из особенностей онлайн-взаимодействия связана с тем, 
что виртуальная форма коммуникации происходит в рамках различных 
реальностей. Единая реальность, объединяющая все пространство, сегодня 
отсутствует, на замену ей приходит множество локальных конструктов. 
Каждый из таких миров обладает характерной для нее совокупностью 
норм и ценностей, которая не поддается унификации, отсюда нет смысла 
говорить о существовании универсальных правил. Поведенческие модели 
и ценностная система индивидов соотносится только с этими структурами, 
«симулятивная реальность – это та самая локальная реальность, находясь 
внутри которой мы не ощущаем потери смысла, но при этом нет общей 
основы смыслов и нет возможностей для взаимоперевода смыслов» [2. С. 
89]. Исследователь коммуникации периода постмодерна Ю. Хабермас [15] 
в своих работах отмечал, что взаимодействие сторон предполагает одина-
ковый смысловой дискурс, когда не возникает ценностных противоречий, 
именно такая согласованность коммуникативных действий ведет к консен-
сусу (в подобном ключе писал У. Липпман, говоря про гармонию смыслов). 
Сегодня же очень часто онлайн-коммуникация сопряжена не с консенсусом 
(согласием, единодушием), а с понятием «диссенс» (расхождение, разногла-
сие) или с коммуникативным диссонансом.

Если раньше участники взаимодействия задавались вопросом 
«Насколько я доверяю полученной информации?», то сейчас акцент сме-
нился на «Насколько я НЕдоверяю полученной информации?». Иначе 
говоря, понимание и внутренний анализ степени доверительного отно-
шения происходит от обратного, виртуальность идет в связке с культурой 
недоверия. Данное обстоятельство связано и с тем фактом, что виртуальная 
реальность характеризуется не только множеством сообщений, но и высо-
кой долей критичности к сообщениям, обусловленной снижением веро-
ятности контроля. Подобно «ризоме», конструкту, введенному в научный 
оборот Ж. Дилезем и Ф. Гваттари [7], структура виртуального пространства 
состоит из перемещения различных множеств, поэтому не имеет стержня, 
а для структур характерно хаотичное и нецеленаправленное движение. 
Поле цифровых взаимодействий не имеет ни начала, ни конца, ни единого 
центра, ни единого кода. Полагаем, что в настоящее время можно говорить 
про зарождение новых процедур формирования доверия, предполагаю-
щих многоступенчатый подход к проверке истинности распространяемой 
в сети Интернет информации. Фактчекинг – это необходимое условие 
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эффективной коммуникации и одно из условий для оформления доверия 
в современных реалиях [13]. Говоря простыми словами, сегодня ощущение 
доверия к сообщению формируется в случае, если находится подтвержде-
ние достоверности информации в нескольких источниках или в оценках 
ряда экспертов (причем в качестве эксперта могут выступать практически 
все, а не только профессионалы). Кроме того, доверие к новости повыша-
ется, если субъект уже неоднократно ее встречал.

Известная фраза «Доверяй, но проверяй» в условиях интернет-комму-
никации приобретает новое звучание также в виду неотьемлемого суще-
ствования в пространстве фейковой информации, которая априори снижает 
градус доверия и повышает критичность. Первичное недоверие информа-
ции – одно из качеств виртуальной личности, и в этом отношении возникает 
еще один вопрос, связанный с источником получения информации: допу-
скают ли изначально пользователи интернета существование достоверных 
сведений в случае, если они были найдены не самостоятельно, а получены 
от других акторов? При этом вероятность встретить одну и ту же информа-
цию, и фейковую в том числе, в онлайн-пространстве крайне велика, на это 
есть как минимум две причины: первая – явление самокоммуникации, вто-
рая – феномен «информационных капсул».

Самокоммуникация является еще одной особенностью современной 
политической коммуникации. Впервые данное понятие встречается в рабо-
тах М. Кастельса. Ученый отмечает, что в отличие от традиционной массо-
вой коммуникации, которая представляет собой однонаправленный процесс, 
массовая самокоммуникация, возникшая одновременно с распространением 
Интернета, – это «самостоятельно создаваемая (по контенту) и самостоя-
тельно направляемая (по распространению) и самостоятельно выбираемая 
(при получении) коммуникация многих со многими» [9. С. 90]. Иными сло-
вами, виртуальное пространство способствовало дополнению классической 
формы взаимодействия «субъект-объект», при которой один из участников 
распространяет сведения, а другой их принимает, новой характеристикой: 
в цифровой среде индивид может выступать одновременно и как потреби-
тель информации, и как создатель смыслов, заключенных в сообщениях.

Отправители сообщения подразумевают, что получатель переосмыс-
ливает информацию и наделяет ее собственным значением, «любой пост 
в Интернете независимо от намерений автора становится бутылкой, дрей-
фующей в океане глобальной коммуникации, сообщением, подверженным 
передаче и редактированию самым неожиданным образом» [9. С. 89], поэ-
тому невозможно говорить об устойчивости содержания самого сообще-
ния. В этой связи можно выдвинуть предположение, согласно которому 
в онлайн-пространстве доверие к информации чаще всего формируется 
через доверие его автору. Доверие смысловому содержанию отходит 
на второй план. Мы в большей степени поверим информации, которая была 
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размещена, например, на официальной странице органа власти, нежели 
тому же сообщению, но транслируемому в новостных лентах пабликов. 
В подтверждение можно вспомнить случаи, когда граждане поверили 
в информацию за авторством авторитетных лиц, которая оказалась в итоге 
ложной, сфальсифицированной мошенниками. С другой стороны, трудно 
не принять во внимание тот факт, что и сама транслируемая информация 
оказывает влияние на доверительное отношение автору.

Результаты исследований также отражают неоднозначность выводов. 
А.Н. Лебедев отмечает, что на динамику доверия или недоверия информации 
в больше степени влияет именно форма предъявления информации в интер-
нете (устный текст, фото, видеозапись) [10]. Согласно другим данным, «для 
проявления доверия к какой-либо информации в социальной сети аудитории 
наиболее важно, где была размещена информация: какой именно паблик/
группа либо личная страница и так далее (57%); а не кто разместил инфор-
мацию, например, известность/неизвестность имени, составляющие акка-
унта, заполненность страницы, есть ли вообще ссылка на аккаунт или это 
анонимная запись и так далее (43%)» [12. С. 78]. Представляют интерес 
итоги исследования коллектива российских авторов, которые демонстри-
руют на примере активности российском молодежи в сети Интернет незна-
чительное задействование источников для систематизации информации, 
неготовности к поиску и обработке сообщений [4. С. 247]. Люди выбирают 
проверенные каналы и чаще всего используют для коммуникации только 
их. В связи с этим выдвигаем предположение, согласно которому в циф-
ровом пространстве, несмотря на многообразие его элементов, можно 
говорить о существовании стабильного доверия определенным источни-
кам информации, и в этом отношении интернет-коммуникация оказыва-
ется максимально приближенной к традиционной массовой коммуникации. 
Также мы полагаем, что в некоторых случаях доверие источникам в интер-
нете базируется на личном опыте доверия этим же источникам, но вопло-
щенным в реальном пространстве, иными словами, наблюдается перенос 
доверия из оффлайн-поля в онлайн-пространство.

Особый интерес представляет проблема доверия отдельной личности 
как источнику информации, учитывая, что участниками оффлайн-простран-
ства становятся цифровые двойники, они являются «картинкой или фотогра-
фией, или анимированным изображением, олицетворяющем пользователя 
в сети; системой с самообучением и самоидентификацией в киберпро-
странстве; клонированной» личностью, с определенной миссией на неко-
торое время» [1. С. 11]. В виртуальном пространстве личность заменяется 
его аватаром, который и принимает участие в процессе взаимодействия 
с другими такими же субъектами, по существу, речь идет о существовании 
цифровой симуляции личности. При этом следует понимать, что цифровой 
аватар не всегда полностью олицетворяет собой черты и характеристики 
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реального индивида, его свойства могут кардинальным образом отличаться. 
С одной стороны, создается впечатление необоснованности обозначенного 
нами выше предположения о стабильном доверии источнику информации, 
поскольку в ситуации онлайн-коммуникации становится непросто опреде-
лить степень реальности именно субъекта взаимодействия. Однако в боль-
шинстве обществ сохраняется низкий уровень цифровой грамотности, 
который тормозит рациональное мышление.

Одним из центральных элементов онлайн-пространства выступает 
«информационная капсула», данный теоретический конструкт характери-
зует структуру, «в рамках которой циркулирующие в ее закрытом простран-
стве идеи, символы, смыслы, убеждения, мнения не изменяются за счет 
критического осмысления информации и восприятия альтернативных объ-
яснительных моделей, а наоборот – лишь сохраняются, самоподдержива-
ются, закрепляются и даже усиливаются за счет многократного повторе-
ния, обсуждения, одобрения среди единомышленников» [6. С. 191]. Иначе 
говоря, капсула – это некий котелок, в котором «варится» односмысловая 
информация, формируется замкнутый коммуникационный круг. Данные 
выводы наталкивают на мысль о том, что люди доверяют той информации, 
которая чаще всего им встречается в виртуальном поле, поскольку они нахо-
дятся в «эхо-камере» и изначально ограничены в получении большого разно-
образия смыслов. Парадоксальность интернет-пространства и заключается 
в том, что изначально его появление было связано с высокими ожиданиями 
наличия выбора среди большого количества альтернатив, однако в реаль-
ности все оказалось наоборот. В интернет-коммуникации сохраняется 
понятие «свой-чужой», использование ограниченного круга информации. 
Сужается радиус доверия, доверительное отношение присуще узкому 
кругу как самой информации, так и ее источнику. Позволим себе охаракте-
ризовать данную особенность понятием «бондинговое доверие» (закрытое 
доверие), под которым понимаем характеризуемое уверенностью в источ-
нике информации, а также в самом транслируемом сообщении отношение, 
которое формируется в границах привычного пространства и базируется 
на устойчивой системе ценностей.

Закрытость отображается также в том, что капсула воплощает собой 
наличие персонализированного контента, который становится возможным 
благодаря подбору определенными алгоритмами индивиду из всего суще-
ствующего в метавселенной многообразия информации именно ту, которая 
больше всего может его заинтересовать в зависимости от цифровых следов, 
которые он ежедневно оставляет в интернете. В условиях онлайн-простран-
ства речь идет про точечное информационно-коммуникационное влияние 
[5. С. 11]. Подобный глобальный мониторинг создает условия для точеч-
ного формирования доверия, именно с теми значениями, которые мак-
симально понятны и привычны конкретному субъекту. В таких условиях 
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индивидам посылается сообщение, смысловое содержание которого уже 
априори больше подвержено доверию, нежели недоверию, поскольку учи-
тываются личные предпочтения и установки пользователя. Это своего 
рода ориентация на эмоциональную составляющую доверия. Вообще 
использование цифрового мониторинга активно применяется в полити-
ческой деятельности, один из ярких примеров – президентская кампания 
Д. Трампа в 2016 г. На основе данных, собранных компанией Cambridge 
Analytica, на потенциальных избирателей была оказана точечная политиче-
ская реклама, принимающая во внимание ценностные ориентации каждого 
человека, в результате было создано 32 разных образа Д. Трампа [3. С. 139]. 
Подобная нацеленность на персональное влияние встречается на практике 
все чаще, что дополнительно актуализирует проблему осмысливания новой 
грани доверия в данном контексте.

Классические нормы и правила, регулирующие систему взаимоотно-
шений в реальном поле, практически отсутствуют или, по крайней мере, 
носят не в достаточной мере строгий характер в интернет-коммуникации. 
Логично, что именно доверие может выйти на первый план в интеракциях, 
происходящих в онлайн-пространстве, как своеобразная ценностная уста-
новка, но при этом не закрепленная формально. Однако для того чтобы 
доверие приняло роль регулирующего и образующего элемента, необходимо 
соблюдение важного условия – контроль над информацией в сети. Поэтому 
обостряется внимание на соотношении понятий «достоверность – безопас-
ность». Осуществление полноценного и качественного контроля над инфор-
мацией в сети Интернет становится сложной задачей, отчего одним из крите-
риев формирования доверительного отношения сегодня становится условие 
безопасности распространения информации, в том числе и персональной. 
Как мы уже обозначили ранее, пространство в Интернете образовано мно-
жеством локальных структур со своей системой ценностей и правил. Если 
в одной системе есть запрет на оскорбление или предоставляемая информа-
ция все же проверяется самим администратором, то, вероятно, такой группе 
будет оказано больше доверия, нежели сообществу, в которой правила 
коммуникации не артикулируются. Приводит к выводу о том, что степень 
доверия будет зависеть от возможности сетевых сообществ контролировать 
информацию. При этом речь идет не только о вертикальном регулировании, 
но и о горизонтальном.

Важно отметить и более очевидные и наглядные изменения в струк-
туре современной политической коммуникации, а вместе с тем и новым 
граням доверия. Возникла необходимость исследования доверия новым 
каналам коммуникации, многие из которых являются платформенными. 
Содержательный анализ значения платформ в жизни современного чело-
века приводит в своей работе «Капитализм платформ» Н. Срничек и опре-
деляет их в качестве «цифровых инфраструктур, которые позволяют двум 
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и более группам взаимодействовать, в силу чего платформы позициони-
руются как посредники, соединяющие между собой различных пользо-
вателей – покупателей, рекламодателей, поставщиков услуг и товаров, 
производителей и даже физические объекты» [14. С. 37]. Роль таких плат-
форм для процесса общения играют социальные сети и мессенджеры, 
для экономических связей – маркетплейсы, интернет-магазины, процедура 
онлайн-оплаты, а в системе отношений между властью и обществом обре-
тают популярность «Госуслуги», электронный сайт по обращению граждан 
Президенту, официальные аккаунты органов власти в социальных сетях 
и многое другое.

Процессы, происходящие под влиянием цифровизации, открыли также 
новый вектор и актуальное воплощение теоретических конструктов самого 
понятия «доверие». Применительно к интернет-коммуникации анализ 
доверия как риска может выражаться индикаторами, связанными с циф-
ровыми формами реализации протестного потенциала, одним из которых 
может быть, например, онлайн-митинг. Нам представляется, что в данном 
ключе исследовательский интерес представляет проблема проявления граж-
данской активности, связанной с получением в Интернете недостоверной 
информации (анкетный вопрос для эмпирического исследования может зву-
чать так: «Жалуетесь ли вы на распространяемую в сети Интернет инфор-
мацию, оцениваемую вами в качестве недостоверной?»).

Приобретает новое очертание и доверие в качестве социального капи-
тала. Результаты исследования коллектива российских авторов сообщают, 
что «иначе говоря, доверие, в противовес мнению многих исследователей, 
в том числе и Фукуямы, в виртуальном сообществе отнюдь не является обя-
зательной составляющей социального капитала участников данного сооб-
щества. Либо, как предполагают некоторые исследователи, доверие в вир-
туальных сообществах «работает» каким-то иным образом и имеет иные 
смыслы, нежели в реальных коммуникациях» [8. С. 52]. Такими новыми 
смыслами и индикаторами готовых ценностных шаблонов могут выступать, 
например, количество «лайков» на публикации, численность членов группы, 
подписчики канала в социальных сетях и т.д. В исследовании 2019 г., про-
веденном российскими учеными И.В. Мирошниченко, Н.А. Рябченко, А.А. 
Гнедаш отмечается, что «тиражирование политического дискурса проис-
ходит посредством механизмов репоста, комментирования, использования 
кнопки «нравится» пользователям (сенсорам), потребляющими и воспроиз-
водящими контент, публикуемый лидерами мнений» [11. С. 58]. Интернет-
пользователи доверяют суждениям блогера как лидера общественного мне-
ния не только в области его специализации, но и по всем другим темам, 
в том числе, и политической. Кроме того, для личности в онлайн-поле 
одним из ориентиров оказания доверительного отношения и инструментом 
фактчекинга является мнение сообщества/группы, в которой он состоит.
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Проблема изучения доверия в контексте современной политической 
коммуникации многогранна, в этом смысле определение места и роли 
доверия в новой форме взаимодействия между властью и обществом явля-
ется одной из концептуальных, и при этом, непростых задач. В настоящей 
работе на основе анализа особенностей интернет-коммуникации нами были 
выдвинуты только некоторые предположения: 1) коммуникации в виртуаль-
ном пространстве в большей степени связана с феноменом «недоверие»; 2) 
приоритет доверия к источнику информации, нежели самой информации; 
3) перенос доверия источникам информации из оффлайн в онлайн-про-
странство; 4) сужение радиуса доверия, явление «бондингового доверия»; 
5) точечное формирование доверия; 6) безопасность как важный фактор 
формирования доверительного отношения.

Особенности доверия к политической интернет-коммуникации не всегда 
и не полностью распространяются на все общества, поэтому в исследова-
тельской деятельности важно учитывать региональный аспект, культур-
ные особенности, характеристики политической культуры. Общеизвестно, 
что, например, особенности менталитета определяют поведенческие пат-
терны, а они в свою очередь влияют на формирование черт доверия. Также 
стоит помнить о том, что специфика изучения доверия такова, что не всегда 
достаточным является исключительно теоретический анализ, требуется 
также эмпирическое подтверждение или опровержение установленных 
тезисов, что составляет еще одно поле для размышлений исследователей.
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CHARACTERISTICS OF TRUST 
IN THE SPACE OF MODERN POLITICAL 
COMMUNICATION ON THE INTERNET

Modern trends of digitalization and virtualization of the socio-political space 
pose new research tasks for scientists, one of which is related to the revision of the 
characteristics of trust in the process of political Internet communication. In this 
paper, the author identifies and analyzes the features of communication between 
the government and society on the Internet, while trying to identify the place and 
role of trust in the modern communication model. Theoretical assumptions are 
formulated, they need empirical substantiation: 1) communication in the virtual 
space is more related to the phenomenon of "distrust"; 2) the priority of trust in the 
source of information rather than the information itself; 3) the transfer of trust 
in information sources from offline to online space; 4) narrowing of the radius of 
trust, the phenomenon of "bonding trust"; 5) point formation of trust; 6) security as 
an important factor in the formation of a trusting relationship.
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