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Целью статьи является определение концептуальных рамок эффективности государственного управления 
в политической коммуникации на базе социальных медиа, что актуально в контексте существующего  
разрыва между расширением представленности государственных институтов в актуальных коммуникационных 
интернет-площадках и отсутствием четкой теоретико-правовой основы осуществления данной  
деятельности. На сегодняшний день социальные медиа являются одним из ключевых коммуникационных 
каналов в сфере государственного управления, выполняя функции распространения информации и сбора 
обратной связи. В связи с этим от оптимизации подходов к использованию социальных медиа зависит 
эффективность государственного управления. Сформулированный автором комплексный подход  
способствовал научной концептуализации изучаемого феномена, что в последующем может выступить 
в качестве основы для формулирования механизмов оценки эффективности политической коммуникации 
на базе социальных медиа в государственном управлении.
Ключевые слова: политическая коммуникация, социальные медиа, государственное управление, 
эффективность. 

The purpose of the article is to define a conceptual framework for the effectiveness of public administration  
in political communication based on social media, which is relevant in the context of the existing gap between  
the expansion of the representation of government institutions in current communication Internet platforms  
and the lack of a clear theoretical and legal basis for the implementation of this activity. Today, social media  
is one of the key communication channels in the field of public administration, performing the functions  
of disseminating information and collecting feedback. In this regard, the effectiveness of public administration 
depends on optimizing approaches to the use of social media. The complex approach formulated by the author 
contributed to the scientific conceptualization of the phenomenon under study, which can subsequently serve  
as the basis for formulating mechanisms for assessing the effectiveness of political communication based  
on social media in public administration.
Keywords: political communication, social media, public administration, efficiency.

Введение. Динамика внедрения интер-
нет-технологий во все сферы жизнедеятель-
ности государства предопределяет наличие 
общественного запроса на осуществле-
ние  политической коммуникации с государ-
ственными органами в социальных медиа. 
Так, количество пользователей сети Интер-
нет в стране составляет 8,27 миллиона че-
ловек – 86,9 % от всех граждан страны [1]. 
При этом 4,35 миллиона являются активны-
ми пользователями социальных медиа, что 
составляет 44,9 % от общей численности на-
селения [1]. 

Вместе с тем в политической коммуника-
ции на базе социальных медиа государствен-

ные органы руководствуются прежде всего 
действующим законодательством и общими 
этическими правилами. На сегодняшний день 
сложилась ситуация, когда существует разрыв 
между активно развивающейся практикой ис-
пользования социальных медиа государствен-
ными институтами и политико-правовой кон-
цептуализацией данной деятельности. 

Социальные медиа – один из наиболее 
значимых каналов коммуникации между го-
сударством и обществом. Предоставляемый 
ими функционал позволяет не только рас-
пространять информацию, но и собирать об-
ширные объемы обратной связи, осущест-
влять прямую коммуникацию с населением. 
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В связи с этим использование социальных 
медиа прежде всего способствует оптимиза-
ции кадрово-ресурсных затрат на обеспече-
ние комму никационных аспектов государ-
ственного управления за счет доступного 
инструментария к созданию и распростране-
нию информации, внедрению качественно 
новых форматов взаимодействия с обще-
ством. По зитивное воздействие опти мизации 
подходов к использованию социальных ме-
диа подтверждается существующей практи-
кой. В  частности, администрация индоне-
зийского города Бандунг добилась заметных 
успехов в использовании социальных медиа 
для вовлечения населения в решение во-
просов местного значения [2]. Кроме того, 
данные площадки активно применяются по 
всему миру в целях преодоления негативных 
последствий различных кризисных ситуа-
ций. Например, в Японии социальные медиа 
являются одним из инструментов координа-
ции населения при землетрясениях и цуна-
ми [3]. В свою очередь в таких странах, как 
Саудовская Аравия и Гана, задействованы 
в информационно-профилактической части 
борьбы с распространением коронавирус-
ной инфекции [4]. 

При этом взаимодействие в цифровой 
сфере обладает рядом существенных осо-
бенностей, учет которых напрямую влияет 
на качество государственного управления. 
В частности, специфический состав субъек-
тов (наличие ботов, широкий спектр пред-
ставленных слоев населения), особенности 
процесса обмена информацией (высокая 
скорость передачи, обеспечение безопасно-
сти персональных данных), устоявшаяся 
«цифровая» этика (изменение восприятия 
межличностных интеракций) и др. Данное 
расхождение является основанием для по-
становки и решения научной проблемы – 
определения комплексного подхода к сущ-
ности эффективности политической ком-
муникации на базе социальных медиа 
в го   сударственном управлении и разработ-
ки  механизма ее оценки.

Основная часть. Оценка эффективно-
сти государственного управления в полити-
ческой коммуникации на базе социальных 
медиа представляет собой интегративный 
феномен, состоящий из четырех самостоя-
тельных терминов: эффективность, госу-
дарственное управление, политическая 
коммуникация и социальные медиа. Зако-
номерно, что для выявления сущности дан-
ного понятия и предложения его конкретно-

го определения необходимо проанализиро-
вать основные теоретико-методологические 
подходы к каждому из его составных частей 
в отдельности. 

Целесообразно начать с государствен-
ного управления как наиболее широкого 
термина, задающего общие рамки объекта 
оценки. Как научная категория государствен-
ное управление начало активно исследовать-
ся в первой половине ХХ века и до сих пор 
продолжает находиться в фокусе внимания 
академического сообщества. Допустимо вы-
делить две основные школы изучения госу-
дарственного управления: западную и вос-
точную. 

В современных научных исследованиях 
ключевой особенностью является научная 
преемственность и развитие теоретической 
основы, созданной классиками данного на-
правления – М. Вебером, В. Вильсоном, 
Г. А. Саймоном, Л. Галликом, Ф. Тейлором, 
А. Файолем. 

Анализ актуальной научной литературы 
показал, что в современных исследованиях 
в фокусе внимания представителей западной 
школы остается классическая проблематика. 
При этом фиксируется доминирование широ-
кого подхода к трактовке изучаемого терми-
на. Основным механизмом установления 
сущности государственного управления явля-
ется его разграничение и сравнение с близки-
ми по смысловому наполнению понятиями: 
корпоративным менеджментом, бюрократи-
ей, политикой, управлением (в широком 
смысле слова), научной деятельностью и др. 
Много внимания уделяется анализу отдель-
ных специфических признаков государствен-
ного управления, таких как возможность пол-
ноценной формализации механизмов госу-
дарственного управления, а также его 
значение для государства и общества. При-
мечательно, что инновационные подходы 
к пониманию государственного управления 
(например, сетевой) в актуальных работах, 
нацеленных на выработку конкретных дефи-
ниций, упоминаются довольно редко. В свя-
зи с этим в ряде актуальных трактовок госу-
дарственного управления теряется специ-
фика изучаемого явления, дефиниции 
остаются расплывчатыми, а предметное 
поле обсуждения – крайне разнообразным. 

Постсоветская школа изучения государ-
ственного управления имеет два основных 
научных направления. Прежде всего, до-
пустимо выделить «политологическое»,  
ко т о  рое концентрируется на исследовании  
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го сударственного менеджмента (public 
management). Его представителями являют-
ся: Г. Л. Купряшин [5], В. С. Кухтин [6], 
А. Д. Кулюкина [6], Н. А. Антанович [7], 
О. В. Глушакова [8], Я. А. Вайсберг [8] и др. 
В свою очередь, «юридическое» сфокуси-
ровано на изучении политико-правового раз-
реза государственного управления и вклю-
чает следующих авторов: М. В. Максименко 
[9], И. В. Гарцев [9], Н. М. Конин [11], 
Е. Ю. Кочкина [12], А. М. Гоголев [13] и др.

Наиболее распространен в научной лите-
ратуре правовой вариант концептуализации 
сущности описываемого термина, что обу-
словлено длительным развитием региональ-
ной юридической науки и, соответственно, 
более высоким кадровым и ресурсным по-
тенциалом. Закономерно, что указанный 
подход к трактовке государственного управ-
ления опирается в первую очередь на совет-
ский опыт исследования. В свою очередь ба-
зисом «политологического» направления, 
как правило, выступают западные исследо-
вания.

В связи с этим в научной литературе рас-
пространено использование широкого спек-
тра терминов для описания схожих явлений 
и процессов, что приводит к некоторой запу-
танности. В рамках двух подходов распро-
странены варианты «широкого» и «узкого» 
подходов к построению дефиниций. Россий-
ский специалист в области государственного 
управления А. М. Гоголев отмечает, что в со-
временной научной литературе простран-
ства СНГ довольно часто употребляются как 
минимум три термина, схожих по сущностно-
му наполнению с государственным управле-
нием: «публичное администрирование», 
«публичное управление» и «публичная ад-
министрация». Большинство авторов ис-
пользует их в основном как синоним, однако 
полагают, что данные тезисы в корне разли-
чаются в первую очередь по субъект-объект-
ному содержанию [13]. 

На наш взгляд, данная позиция допусти-
ма, однако не целесообразна с точки зрения 
обеспечения системности научного знания – 
большинство ученых включает в термин го-
сударственного управления весь указанный 
спектр субъектов. По нашему мнению, сле-
дует адаптировать западный терминологи-
ческий аппарат под региональную специфи-
ку. При этом сама дефиниция является усто-
явшейся и закреплена, в том числе, и на 
законодательном уровне среди стран СНГ. 
Более рациональным видится трактовка пу-

бличного управления и администрирования 
как одного из направлений государственного 
управления. 

Анализ современной научной литературы 
показал, что государственное управление 
имеет два ключевых признака. Во-первых, 
оно представляет собой процесс, предпола-
гающий деятельность государственных орга-
нов. Во-вторых, целями государственного 
управления является реализация государ-
ственной политики в самом широком смыс-
ле (в том числе и обеспечения «текуще-
го»  функционирования госорганов), которая 
в свою очередь направлена на достижение 
национальных интересов (начиная от повы-
шения качества жизни населения и заканчи-
вая повышением статуса на международной 
арене). В этом контексте политическая ком-
муникация и социальные медиа как площад-
ки ее осуществления являются важным ин-
струментом реализации государственного 
управления. 

Государственное управление – это 
дея тельность государственных органов всех 
уровней (от национальных до муниципаль-
ных), направленная на эффективную реали-
зацию государственной политики в целях до-
стижения национальных интересов. 

Эффективность как научная категория 
изучалась с момента появления государ-
ственного управления как научного направ-
ления, то есть с конца ХIX – начала XX в., 
и находилась в центре внимания исследова-
телей на всех этапах его дальнейшего ста-
новления. На сегодняшний день подходы 
к пониманию эффективности государствен-
ного управления схожи на теоретическом 
уровне и преломляются через концепции 
good governance и «новый государственный 
менеджмент», однако разнятся на приклад-
ном в части методологии оценки. 

Отметим, что данная научная категория 
изучается, как правило, представителями 
экономической науки. Кроме того, подавля-
ющее большинство ученых в той или иной 
степени затрагивают экономические показа-
тели эффективности. На концептуальном 
уровне позиции как зарубежных, так и пост-
советских ученых сходятся, а для определе-
ния сущности описываемого понятия ис-
пользуется экономико-социальный под-
ход, основывающийся на соотношении 
количественно-качественных показателей. 
В англоязычной литературе распростране-
ны  попытки разграничения эффективности 
(то, насколько оптимально расходуются ре-
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сурсы) и результативности (насколько до-
стигнута поставленная цель), что актуально 
при анализе государственных органов раз-
ного уровня или реализации государствен-
ной поли тики. Это обусловлено необходи-
мостью выявления встречающегося на 
практике нормативного закрепления неэф-
фективных показателей, оптимальное вы-
полнение которых может трактоваться как 
эффективность, однако является результа-
тивностью. 

Большинство русскоязычных авторов вы-
деляет экономический (в отдельных случаях 
технический) и социальный виды эффектив-
ности, что позволяет за счет детального уче-
та качественно-количественных особенно-
стей государственного управления более 
полно формулировать подходы к трактовке 
эффективности. Следует отметить, что не-
посредственно оценка как отдельный про-
цесс в научной литературе рассматривается 
редко, а ее осуществление закладывается 
на уровне самого понятия через формулиро-
вание критериев и методов эффективности. 

В частности, одной из успешных попыток 
формулирования концептуального подхода 
к оценке эффективности государственного 
управления предпринял доктор экономиче-
ских наук, профессор В. В. Осмоловский. 
Ученый полагает, что эффективность управ-
ления определяется соотношением конеч-
ного результата, получаемого социально-
экономи ческой системой, и затратами на 
осуществ ление управления. При этом от-
дельно от мечается необходимость оценки 
результативности управления «по объему 
и характеру действий, выполняемых в про-
цессе управления» [10, c. 183]. Кроме того, 
сохраняет ак туальность и позиция автора 
отно си тельно целесообразности примене-
ния од нокритериального подхода к механиз-
мам оценки эффективности государственно-
го управления [10]. 

В ходе анализа было установлено, что 
в зарубежной литературе помимо оценки 
эффективности государственного управ-
ления широко встречаются работы, посвя-
щенные изучению эффективности муни-
ципального управления и деятельности 
гражданских служащих, представленные 
сле    дующими авторами: Х. М. Гарсия [14], 
Н. Руэда-Лопес [14], Х. Пабло-Валенсиано 
[14], М. А. Пачоалотто [15], П. Х. Оливейра 
[15], К. Т. О’Локлин [16], П. В. Уилсон [16] 
и др. Среди ученых СНГ также значительно 
популярно данное направление, активно 

изу чаемое В. В. Осмоловским [10], Е. И. Ва-
сильевой [17], Т. Е. Зерчаниной [17], А. В. Руч-
киным [17], Д. Ю. Знаменским [18], А. С. Гуса-
ровым [18], М. В. Рыбкиной [19] и др. Они 
концентрируются на изучении прикладных 
аспектов: критериев оценки, методологии, 
а также актуальной практики деятельности го-
сударственных органов в различных странах. 

Предлагаемые авторами дефиниции стро-
ятся на обозначенных ранее признаках эф-
фективности государственного управления. 
Кроме того, мы солидарны с мнением про-
фессора С. Г. Василевича, который опреде-
ляет практическую деятельность должност-
ных лиц как составляющую часть государ-
ственного управления. В связи с этим 
полагаем целесообразным рассмат ривать 
данное направление в качестве более узко-
го вида эффективности государственного 
управления [20]. 

С учетом вышеизложенного мы также при-
держиваемся наиболее распространенного 
в научной литературе экономико-социально-
го подхода и можем предложить следующую 
формулировку эффективности государ-
ственного управления – это соотношение 
вложенных социально-экономических ресур-
сов и полученных результатов. 

Политическая коммуникация как явле-
ние широко исследуется в научной литерату-
ре с первой половины XX в. Актуальность 
изучения данного явления на сегодняшний 
день не только сохраняется, но и существен-
но возрастает в силу быстрого развития 
и повсеместного внедрения интернет-комму-
никации, а также социальных медиа. Наи-
больший вклад в развитие политической 
коммуникации внесли западные ученые, 
идеи которых в дальнейшем развивались 
исследователями различных регионов мира. 
Географический принцип классификации на-
учной концептуализации данного термина 
не получил широкого распространения в на-
учной литературе. Это обусловлено схоже-
стью процессов коммуникации на структур-
но-функциональном уровне.

При этом динамика сущностного напол-
нения термина зависит в первую очередь от 
периода исторического развития и характер-
ного ему актуального проблемного поля. Из-
за чего в научной литературе распространен 
подход к выделению этапов изучения поли-
тической коммуникации по предметно-вре-
менным критериям. 

Зарубежные исследователи в большин-
стве случаев используют узкие трактовки по-
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литической коммуникации и сводят ее к по-
литическому взаимодействию между субъ-
ектами политики преимущественно во время 
электоральных циклов, что прослеживается 
в публикациях Р. Челика [21], Г. Гонсалвеса 
[22], Д. Трнаваца [23], Э. Сугиарти [24] 
и П. Рулиана [24].

В СНГ тему теоретической концептуали-
зации политической коммуникации активно 
изучают ученые О. О. Никифорова [25], 
Р. В. Патюкова [26], А. И. Савельев [27], 
В. К. Белозеров [28], М. А. Ковшов [29]. При 
этом на постсоветском пространстве акцент 
делается на широких трактовках и домини-
рует субъектный подход к выявлению сущно-
сти политической коммуникации. По нашему 
мнению, распространенные в научной лите-
ратуре подходы не в полной мере раскрыва-
ют сущность политической коммуникации. 
Это обусловлено тем, что политический ха-
рактер процессу коммуникации может дать 
как субъект политики, придав неполи-
тической информации политическое напол-
нение, так и само политическое содержание 
конкретных сообщений, которое может пере-
вести неполитические субъекты коммуника-
ции в разряд политических. 

С учетом вышеизложенного под полити-
ческой коммуникацией мы понимаем про-
цесс передачи информации, обладающей 
потенциальной и реальной возможностью 
оказывать прямое или косвенное воздей-
ствие на политической процесс. 

Термин социальные медиа был введен 
в научный оборот в конце ХХ – начале XXI в. 
и широко употребляется в англоязычной на-
учной литературе и реже встречается среди 
русскоязычных источников. При этом было 
впервые применено в 1994 г. в токийской он-
лайн-медиасреде Matisse, после чего в про-
цессе развития и популяризации постепенно 
вошло в научный оборот. В ранних публика-
циях термин социальные медиа (social 
media) использовался как синоним понятия 
социальные сети (social networks). Однако 
тенденция популяризации такой позиции вы-
звала бурную дискуссию. Ее результатом 
стало достижение консенсуса относительно 
того, что социальные сети являются видом 
социальных медиа. 

Основная исследовательская проблема, 
возникающая при формировании дефини-
ции, – выявление критериев и признаков, по-
зволяющих сформулировать четкие типоло-
гические границы платформ, относящихся 
к социальным медиа. Для ее разрешения 

ученые используют три ключевых подхода, 
которые принципиально не противопостав-
ляются, а концентрируются на придании 
большего значения отдельным отличитель-
ным особенностям социальных медиа. 

Инструментальный подход предполага-
ет наличие на изучаемых площадках соци-
ально-ориентированного инструментария, 
обеспечивает широкие возможности межлич-
ностного и межгруппового взаимодействия, 
предоставляет возможности для создания 
пользовательского контента, охватывает мас-
совую аудиторию, не требует специальных 
знаний для использования. Представлен ра-
ботами Дж. Л. Дэвисса [30], Т. Айхнера [31], 
В. Кьяры [32]. 

Коммуникативный подход предполагает 
выделение в качестве критериев видового 
разграничения социальных медиа специфи-
ческих особенностей процесса коммуникации 
на данных площадках, а именно: доминиро-
вание пользовательского контента, размыва-
ние границ между субъектами коммуникации, 
постоянная смена ролевых статусов и одно-
временное повышение их значимости в меж-
групповом и межличностном взаимодей-
ствии (работы А. А. Градюшко [33], Дж. Мэн-
нин [34]). 

Распространенным и одновременно наи-
более широким является инструменталь-
но-коммуникативный подход, в рамках  
которого в дефинициях интегрируются как 
особенности процесса коммуникации, так 
и наличие специфического инструментария, 
его обеспечивающего (работы ученых: 
Л. П. Шестеркина [35], Р. А. Дукина [36], 
К. Я. Ветцеля [37]). 

Он является наиболее оптимальным, так 
как позволяет более точно учитывать дина-
мично меняющееся видовое разнообра-
зие социальных медиа. Инструментальные 
и коммуникационные признаки неразрывно 
связаны и взаимообусловлены. Коммуника-
ция в рамках социальных медиа задает на-
правление развития инструментария, кото-
рый, в свою очередь, оказывает воздействие 
на характер коммуникации, формируя ее 
конкретные рамки. Например, разработчик 
внедряет технологию голосовых сообщений 
и тем самым модифицирует характер интер-
нет-коммуникации. 

Исходя из проанализированных дефи-
ниций можно предложить следующую фор-
мулировку описываемого термина. Соци-
альные медиа – это интернет-площадки, 
ориентированные на массовую аудиторию 
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и предоставляющие доступный инструмен-
тарий для обеспечения широкого спектра 
форм взаимодействия между субъектами 
коммуникации. По нашему мнению, они яв-
ляются видом новых медиа, а ключевым кри-
терием их выделения – ориентированность 
на инструментарий для социального взаимо-
действия. 

Заключение. Эффективность государ-
ственного управления в политической комму-
никации на базе социальных медиа является 
отдельным видом эффективности государ-
ственного управления и представляет собой 

соотношение вложенных социально-эконо-
мических ресурсов и результатов деятельно-
сти государственных органов по обеспечению 
нацио нальных интересов при передаче ин-
формации, обладающей потенциалом оказа-
ния прямого или косвенного воздействия на 
политической процесс, в рамках интернет-
площадок, ориентированных на массовую  
аудиторию и предоставляющих доступный 
инструментарий для обеспечения широкого 
спектра форм взаимодействия между субъек-
тами коммуникации. 
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