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Неформальные сообщества 
социальной сети «ВКонтакте» 
как группы риска цифровой 
маргинализации

Аннотация. Социальные медиа играют существенную роль в обеспе-
чении «включенности в жизнь». Они могут как усугублять, так и смяг-
чать цифровую маргинализацию, когда определенные индивиды ока-
зываются изолированными в неформальных сообществах, несмотря 
на присутствие в глобальной сети. Участники таких групп попадают 
в социально-медийный анклав, нахождение в котором формирует чув-
ство отчуждения, характерное для маргинализированной личности. 
Цель исследования — изучить распространенность неформальных 
сообществ в социально-медийном пространстве и их роль в цифровой 
маргинализации. Для достижения цели была проведена социальная 
диагностика Интернет-ресурсов социальной сети «ВКонтакте» посред-
ством контент-анализа и анализа аудитории пользователей. Иссле-
дование показало, что большинство пользователей одновременно 
состоят в нескольких неформальных сетевых сообществах различной 
тематики. Однако существует небольшая группа людей, включенная 
преимущественно в одно асоциальное неформальное сообщество. 
Доля асоциальных сообществ среди неформальных объединений реги-
она составляет не более четверти, а участники таких сообществ — 5 % 
от общего числа пользователей. Именно члены этих групп наиболее 
подвержены риску цифровой маргинализации в сетевом пространстве. 
Факторами, способствующими актуализации данного явления, явля-
ются человеческие уязвимости, манипулятивные действия владельцев 
и модераторов, а также алгоритмы социальных сетей. Одним из первых 
шагов к решению проблемы маргинализации в социальных сетях могла 
бы стать разработка алгоритмов, преодолевающих информационное 
капсулирование.

Ключевые слова: социальные медиа, цифровая маргинализация, 
социальные сети, неформальные сообщества, асоциальные сообще-
ства, деструктивный контент, социальная сеть «ВКонтакте», алгоритмы 
социальных сетей, анализ контента
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VK’s informal communities  
as groups at risk of digital  
marginalization

Abstract. Social media significantly impacts social inclusion, potentially 
exacerbating or mitigating digital marginalization. Some individuals, while being 
connected to the global network, become isolated within specific informal com-
munities. Members of such groups find themselves within a social media enclave 
fostering in them alienation characteristic of marginalization. This study investi-
gates the prevalence of informal VKontakte communities and their role in digital 
marginalization. Using content and audience analysis, we found that most users 
simultaneously belong to multiple informal communities across various topics. 
However, a small subset (5 % of users) primarily participates in single, asocial com-
munities, representing less than a quarter of all informal groups. These individuals 
are most vulnerable to digital marginalization. Contributing factors include individ-
ual vulnerabilities, manipulative actions by community owners and moderators, 
and social media algorithms. Developing algorithms that prevent information silos 
could become a crucial first step toward addressing this issue.

Keywords: social media, digital marginalization, social networks, informal 
communities, asocial communities, harmful content, VKontakte social network, 
social media algorithms, content analysis
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время именно медиа обеспечивают «включенность 

в жизнь» и пробуждают чувство причастности к обществу. Благодаря про-
цессу медиатизации человек начинает проживать в медиапространстве — 
сложной конфигурации массовых и социальных медиа, участвующих в произ-
водстве и потреблении информации в информационно-коммуникационной 
среде (Зотов и др., 2022, с. 20). Медиатизация оказывает глубокое влияние 
на все сферы нашей жизни, начиная от способов общения и заканчивая 
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восприятием мира. При этом она несет в себе как возможности, так и опас-
ности. Поэтому важно критически осмыслить роль медиа в нашем обществе 
и принять меры для минимизации негативных последствий, одним из кото-
рых является цифровая маргинализация. Социальные медиа могут как поро-
ждать и усугублять, так и смягчать маргинализацию, поэтому важно проана-
лизировать их функционирование.

Отметим, что процессы цифровой маргинализации населения как 
в обществе целом, так и в медиапространстве освещены недостаточно полно. 
Исследования взаимосвязи процесса маргинализации с развитием цифро-
вых технологий в российском академическом сообществе фактически не про-
водились. В качестве исключения можно указать публикацию Н.А. Кострико-
вой, Ф.Г. Майтакова, А.Я. Яфасова по итогам конференции (Кострикова и др., 
2019), а среди зарубежных — выделить работу П. Демо (Demo, 2007). В то же 
время существуют статьи, где рассматривается влияние социальных сетей 
на процессы маргинализации социально уязвимых групп или групп риска 
(Galpin, 2022; Lubbers, 2022; Reyes, 2020).

Среди исследований, которые изучают дифференцирующие и дискри-
минирующие процессы, вызванные цифровизацией, наиболее близко к про-
блематике маргинальности находятся штудии по социальному неравенству. 
Здесь, в первую очередь, следует отметить фундаментальные работы Дж. Ван 
Дейка (Van Dijk, 2020) и П. Норрис (Norris, 2001), рассматривающие цифровое 
неравенство (цифровой разрыв) с акцентом на неравный доступ к инфор-
мационно-телекоммуникационным технологиям и цифровым сервисам. 
Другие причины и проявления цифрового неравенства можно встретить 
у зарубежных ученых (Robinson et al., 2015; Ragnedda et al., 2013; Imran, 2023) 
и отечественных (Вартанова, 2018; Волченко, 2016; Воронина, 2021; Добрин-
ская, Мартыненко, 2019; Костина, Чижов, 2021).

За два последних десятилетия научная рефлексия цифрового нера-
венства сместилась от его анализа как неодинакового доступа к цифровым 
технологиям и телекоммуникационным сетям (цифровой разрыв) к изучению 
проблемы цифровых навыков пользователей и их использования цифровых 
технологий и медиа в повседневной жизни (Acharya, 2017), а затем к неравен-
ству, связанному с разным уровнем цифрового капитала граждан, понимае-
мого как уровень применения ресурсов информационно-коммуникационной 
среды в решении проблем своей жизнедеятельности (Вартанова, Гладкова, 
2021), цифровой инклюзии (Liotta, 2023) и концептуализации понятия «циф-
ровое неравенство в эпоху алгоритмов» (Мартыненко, Добринская, 2021).

Следует отметить, что, несмотря на схожесть, концепция социального 
неравенства все же отличается от концепции маргинализации. Если первая 
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предполагает анализ социальных позиций, возникающих из неравенства 
доступа, навыков и возможностей, то вторая акцентирует внимание на состо-
янии перехода к жизни на границах социума, при котором возникает отчуж-
дение. Здесь необходимо внести несколько уточнений. Во-первых, в науч-
ной литературе «маргинальность» характеризуют два связанных феномена: 
1) нахождение индивида на периферии социума относительно общепринятых 
стандартов благополучия; 2) переход индивида через границу двух социокуль-
турных сред, при котором он испытывает трудности с адаптацией к новому 
окружению. Эти феномены можно считать взаимосвязанными, поскольку 
трудности адаптации могут приводить индивида на периферию социума. 
Во-вторых, следует различать понятия «маргинальности» и «маргинализа-
ции»: первое обозначает состояние нахождения на границе, тогда как второе 
подразумевает процесс перехода через эту границу.

Цифровизация социально-сетевого пространства обеспечивает «пере-
ход от традиционного феномена массы к феномену социально дифферен-
цированных сетевых сообществ» (Володенков, 2018, с. 8). Неформальное 
сообщество — это группа людей с общими интересами, которая формируется 
независимо от официальных структур, при этом с официальными структу-
рами их модераторы также не аффилированы. Это могут быть молодежные 
и волонтерские движения, клубы по интересам, группы социальной иници-
ативы и другие неформальные сообщества. В целом таковые представляют 
собой форму объединения людей без конкретной структуры и регистрации, 
что является полной противоположностью институализированным орга-
низациям. Неформальные сообщества не имеют формализованных правил 
и не обладают устойчивыми связями, будучи объединены лишь общностью 
интересов. Подобные коллективы стоит рассматривать как социокультурные 
гомогенные среды, где участники одинаково воспринимают условия своей 
жизни, активно взаимодействуют друг с другом, а их поведение во многом 
определяется кругом общения внутри данного сообщества. Можно сказать, 
что членов сообщества объединяет сходство образа мыслей, порожденное 
гомогенностью его членов.

Неформальные сообщества часто возникают как реакция на существу-
ющие ограничения и правила, предоставляя пользователям свободу само-
выражения и возможность общения вне формальных рамок. Такие сообще-
ства могут быть просоциальными, когда их акторы объединены стремлением 
к улучшению условий своей жизни и общества в целом, асоциальными, 
где члены объединены возможностью несоблюдения общепринятых норм 
поведения, а также нейтральными, участники которых ориентированы 
на иные сферы — игру, развлечения, учебу, повседневность. Отметим, что 
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практикуемый в асоциальных сетевых группах образ жизни характеризуется 
нарастающим отчуждением человека от общественных целей, сужением 
социальных интересов, возрастающей криминализацией и социально-нрав-
ственной деградацией личности. В итоге асоциальные неформальные сооб-
щества могут радикализироваться — от неодобряемых и порицаемых соци-
альных практик до уровня деструктивных (или делинквентных). На такую 
возможность еще в начале века указал К. Р. Санстейн, который привел мно-
жество примеров, показывающих, что когда единомышленники собираются 
в группы, они, как правило, становятся более радикальными в своих взглядах, 
чем раньше (Sunstein, 2009). При этом степень радикализации можно отсле-
дить на основе контент-анализа враждебности языка по соответствующим 
лингвистическим маркерам. Для этого обычно используется шкала, различа-
ющая: 1) выражения (чаще саркастические), которые «троллят» людей соот-
ветствующей группы в качестве неполноценных и вредных для общества; 
2) высказывания, носящие устрашающий/угрожающий характер c явным 
желанием задеть чувства определенных категорий людей; 3) выражение 
агрессии и призывы к насилию, направленному на определенную социаль-
ную группу или отдельного человека как ее представителя (Sharma et al., 
2018, p. 107).

Согласно В.И. Красиковой и В.И. Кудашову, «легко доступный онлайн- 
контент социальных сетей предоставляет людям, уязвленным собствен-
ными проблемами и окружающими обстоятельствами, альтернатив-
ные мировоззрения и активный поддерживающий контекст. Потому они 
и будут стремиться к присоединению к такой социальной среде, где прак-
тически нет порога для включения в сообщество, кроме как принятие 
новых взглядов» (Красикова, Кудашов, 2023, с. 2212). Если подобные сообще-
ства формируются не ситуативно, а имеют определенное ядро участников, 
обеспечивающих смысловую и хронологическую устойчивость всего объе-
динения, то можно говорить о заключение членов таких групп в информа-
ционные капсулы (или эхо-камеры). Под таковыми понимаются информа-
ционно-коммуникационные структуры, в границах которых идеи, смыслы, 
символы, мнения и убеждения не меняются за счет обращения к альтерна-
тивным объяснительным моделям и критической оценки информации, а, 
напротив, поддерживаются, сохраняются, а также усиливаются посредством 
регулярного повторения, обсуждения и одобрения в среде единомышлен-
ников (Володенков, Артамонова, 2020). Практическим проявлением подоб-
ных капсул могут стать социально-сетевые сообщества, а особенно нефор-
мальные сообщества, сформированные вокруг конкретной проблематики/
тематики. 
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Большинство пользователей социальных сетей одновременно состоят 
в нескольких сетевых сообществах, как связанных общей смысловой линией, 
так и не имеющих общих черт. Однако остается небольшое меньшинство, 
вступающее в одно или максимум пару-тройку неформальных сообществ 
асоциального типа, что ограничивает круг их общения. Представители дан-
ных групп могут стать маргиналами, поскольку образуют анклавы внутри 
социально-медийного пространства. А как маргиналы они характеризуются 
переходом на социальные позиции, исключающими их участие в обществен-
ной и культурной жизни социума. Это способствует росту чувств отчуждения, 
одиночества, незначительности и безнадежности, характерных для марги-
нализированной личности. Маргинал по прошествии времени фактически 
оказывается внутри социально-медийного пространства, не будучи пол-
ноценным его членом, а в случае усиления маргинализирующих факторов 
он помещается на границы социума. Это позволяет отнести неформаль-
ные сообщества асоциального типа к группам риска, которые уязвимы или 
могут понести ущерб от последствий цифровизации сетевого пространства 
общества.

Сегодня медиаресурс «ВКонтакте», равно как и другие социальные 
медиа, перешел на персонализированные алгоритмические новостные 
ленты, заменив традиционные хронологические. В этом случае на основе 
различных критериев, таких как тип контента, интерес пользователя к теме 
и история взаимодействия с подписчиками, соцсети самостоятельно опре-
деляют, какой контент активно продвигать, а какой «пессимизировать» 
и исключать из выдачи. Поэтому любые предубеждения, существующие 
у разработчиков алгоритмов, проникают в организацию работы социаль-
ных медиа и, что еще хуже, они усиливаются из-за сложности таких социо-
технических систем как Интернет (Ntoutsi et al., 2020). В том случае, если 
страница тематического сообщества прямо не нарушает правила соцсети, 
не имеет «страйков» (не было наказано администрацией соцсети) и имеет 
активное ядро пользователей, публикуемый на ней контент будет предла-
гаться в новостной ленте даже тем пользователям, которые не были на него 
подписаны. 

Цель данного исследования — изучить распространенность нефор-
мальных сообществ в социально-медийном пространстве и их роль в циф-
ровой маргинализации. Последняя относится к ситуации, когда некоторые 
группы или люди оказываются замкнутыми в определенные сетевые сооб-
щества, несмотря на их погруженность в глобальное сетевое пространство. 
Для достижения поставленной цели предлагается решение следующих 
задач: 1) оценка общего количества асоциальных неформальных сообществ, 
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2) получение информации о публикационной их активности и востребо-
ванности контента, 3) определение доли их аудитории в контексте всех 
неформальных сетевых сообществ и социальной сети «ВКонтакте» в целом; 
4) установление факторов, способствующих цифровой маргинализации 
членов асоциальных неформальных сообществ в социально-медийном про-
странстве.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методом исследования стал формально-логический анализ, который 

позволил связать понимание цифровой маргинализации с процессом фор-
мирования асоциальных группировок в социально-медийной среде. Данный 
метод был применен при концептуализации понятия «цифровая маргина-
лизация в социально-медийном пространстве» и при установлении факто-
ров, способствующих маргинализации членов асоциальных неформальных 
сообществ. Для решения других исследовательских задач была проведена 
социальная диагностика Интернет-ресурсов в социальной сети «ВКонтакте» 
с последующим контент-анализом и разбором аудитории пользователей. 
Выбор именно данного социального медиа определяется следующей сово-
купностью факторов:

— высокий уровень проникновения ресурса среди населения регионов 
России (аудитория социальной сети «ВКонтакте» в 2024 году — 90 млн поль-
зователей в месяц, что составляет 74,3 % численности населения, и это один 
из 5 наиболее востребованных среди россиян сайтов)1; 

— наличие функционала, который обеспечивает возможность резуль-
тативного поиска веб-страниц и медиаконтента;

— возможность хронологически отслеживать изменение ситуации, т. е. 
выбирать не только популярные сообщества, но и пользовательские группы, 
активность в настоящий момент не проявля ющие;

— мультиформатность поддерживаемого контента.
1 Mediascope. (б.д.). Данные по аудитории СМИ (Интернет. Регион: Россия 0+; Год/Месяц: 
Сентябрь 2024 г.; Целевая аудитория: люди старше 12+). https://mediascope.net/data/ 
(05.10.2024).
Mediascope. (n.d.). Dannye po auditorii SMI (Internet. Region: Rossiya 0+; God/Mesyats: Sentyabr’ 
2024 g.; Tselevaya auditoriya: lyudi starshe 12+) [Media audience data (Internet. Region: Russia 
0+; Year/Month: September 2024; Target audience: People over 12+)]. Retrieved October 5, 2024, 
from https://mediascope.net/data/

https://mediascope.net/data/
https://mediascope.net/data/
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Отдельно обратим внимание на вопрос целесообразности проведения 
социальной диагностики в мессенджерах, в частности, в Telegram. К сожале-
нию, поиск страниц, удовлетворяющих поставленным исследовательским 
задачам, в рамках данного социального медиа значительно ограничен из-за 
особенностей работы настроек приватности. Отдельные типы страниц могут 
быть полностью скрыты для всех, за исключением участников, добавленных 
по персональным приглашениям.

Диагностическое исследование проводилось в информацион-
ном пространстве пяти субъектов Российской Федерации, отобран-
ных на основе данных об использовании информационных технологий 
и информационно-телекоммуникационных сетей в домашних хозяйствах, 
а также социально-экономическом положении региона и численности 
населения (см. таблицу 1). При этом по первому показателю для сглажива-
ния влияния фактора использования информационно-телекоммуникаци-
онных технологий мы старались отобрать регионы Российской Федерации, 
находящиеся во втором и третьем квартиле рейтинга, а по двум остальным 
показателям регионы находились во всех квартилях соответствующих рей-
тингов.
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Таблица 1 / Table 1
Показатели уровня информатизации, социально-экономического  

и социально-демографического положения исследуемых субъектов РФ 
Informatization, Socio-Economic and Socio-Demographic Conditions  

of the Studied Regions of the Russian Federation

Использование информаци-
онных технологий и инфор-
мационно-телекоммуника-
ционных сетей в домашних 
хозяйствах

Use of IT and Telecommunica-
tions in Households2

Социально-экономическое 
положение региона

Socio-Economic Status  
of the Region3

Демографические  
показатели

Demographic Profile4

Доля домохо-
зяйств, имеющих 
доступ в сеть 
Интернет

Percentage of 
Households with 
Internet Access

Рейтинг

Rating*

Итоговое  
значение 
рейтингового 
балла5

Overall Rating 
Score

Рейтинг

Rating*

Количество 
жителей 

Population

Рейтинг

Rating*

Свердловская 
область 

Sverdlovsk 
Oblast

86 % 47 68,506 7 4 230 928 5

2 Федеральная служба государственной статистики. (2022, 2 января). Выборочное феде-
ральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением информа-
ционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. https://rosstat.gov.
ru/statistics/infocommunity (05.10.2024). 
Federal State Statistics Service. (2022, January 2). Vyborochnoe federal’noe statisticheskoe 
nablyudenie po voprosam ispol’zovaniya naseleniem informatsionnykh tekhnologiy i 
informatsionno-telekommunikatsionnykh setey [Selective federal statistical survey on the use of 
information technology and information and telecommunication networks by the population]. 
Retrieved October 5, 2024, from https://rosstat.gov.ru/statistics/infocommunity
3 РИА Новости. (2023, 15 мая). Рейтинг социально-экономического положения регионов 
по итогам 2022 года. https://ria.ru/20230515/polozhenie_regiony-1870956129.html (05.10.2024). 
RIA Novosti. (2023, May 15). Reyting sotsial’no-ekonomicheskogo polozheniya regionov po itogam 
2022 goda [Year-end socio-economical rating of regions in 2022]. Retrieved October 5, 2024, from 
https://ria.ru/20230515/polozhenie_regiony-1870956129.html
4 Федеральная служба государственной статистики. (2024, 5 июля). Численность населения 
Российской Федерации по полу и возрасту. https://rosstat.gov.ru/compendium/document/  
13284 (05.10.2024). 
Federal State Statistics Service. (2024, July 5). Chislennost’ naseleniya Rossiyskoy Federatsii po 
polu i vozrastu [Population of the Russian Federation by gender and age]. Retrieved October 5, 
2024, from https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13284
5 РИА Новости. (2023, 15 мая). Рейтинг социально-экономического положения регионов 
по итогам 2022 года. https://ria.ru/20230515/polozhenie_regiony-1870956129.html (05.10.2024).
RIA Novosti. (2023, May 15). Reyting sotsial’no-ekonomicheskogo polozheniya regionov po itogam 
2022 goda [Year-end socio-economical rating of regions in 2022]. Retrieved October 5, 2024, from 
https://ria.ru/20230515/polozhenie_regiony-1870956129.html

https://rosstat.gov.ru/statistics/infocommunity
https://rosstat.gov.ru/statistics/infocommunity
https://rosstat.gov.ru/statistics/infocommunity
https://ria.ru/20230515/polozhenie_regiony-1870956129.html
https://ria.ru/20230515/polozhenie_regiony-1870956129.html
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13284
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13284
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13284
https://ria.ru/20230515/polozhenie_regiony-1870956129.html
https://ria.ru/20230515/polozhenie_regiony-1870956129.html
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Использование информаци-
онных технологий и инфор-
мационно-телекоммуника-
ционных сетей в домашних 
хозяйствах

Use of IT and Telecommunica-
tions in Households2

Социально-экономическое 
положение региона

Socio-Economic Status  
of the Region3

Демографические  
показатели

Demographic Profile4

Доля домохо-
зяйств, имеющих 
доступ в сеть 
Интернет

Percentage of 
Households with 
Internet Access

Рейтинг

Rating*

Итоговое  
значение 
рейтингового 
балла5

Overall Rating 
Score

Рейтинг

Rating*

Количество 
жителей 

Population

Рейтинг

Rating*

Воронежская 
область

Voronezh 
Oblast

89 % 28 57,373 20 2 279 349 21

Волгоградская 
область

Volgograd 
Oblast

91 % 20 47,559 29 2 461 978 18

Томская  
область

Tomsk Oblast
85 % 52 38,595 50 1 047 746 48

Псковская  
область

Pskov Oblast
86 % 49 27,098 74 584 467 67

Курская  
область

Kursk Oblast**
85 % 53 44,796 35 1 063 963 47

Примечания: 
* Рейтинг дан относительно всех субъектов РФ.  
** Субъект РФ, выбранный в качестве контрольного региона.

Notes: 
* Rating is relative to all regions of the Russian Federation.
** Region selected as the control group.

В качестве контрольного региона была выбрана Курская область, для 
которой есть возможность проанализировать деятельность неформальных 
сообществ, основываясь не только на данных поисковых систем «ВКонтакте», 
но и на собственном опыте работы в социально-сетевом пространстве 
в качестве специалиста SMM.

Отбор неформальных сообществ проводился по следующему алго-
ритму действий. На первом этапе осуществлялся поисковый запрос, состо-
ящий из упоминания региона и отдельно регионального центра, который 
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выдавал перечень сообществ в размере 5–7 тыс. групп, из которого исклю-
чались сообщества с меткой «госорганизация» или аффилированные с госу-
дарственными/муниципальными структурами. Медиаконтент оставшихся 
Интернет-ресурсов проверялся с помощью поискового запроса на употре-
бление «неформальной терминологии», что позволяло выявить сетевые 
сообщества, в которых реализация конкретного общего интереса строи-
лась на основе взаиморасположения и личностных симпатий. Данные сооб-
щества далее просматривались вручную. Учитывались все неформальные 
тематические сообщества с общим количеством подписчиков более 100, 
в т. ч. и закрытые сообщества. Но следует признать, что провести полноцен-
ный контент-анализ на подобных страницах не представляется возможным. 
В исследовании не учитывались экстерриториальные сетевые сообщества, 
участники которого могут находиться в разных уголках мира, но общаться 
и сотрудничать благодаря современным информационно-телекоммуникаци-
онным технологиям. Мы исходили из того, что консолидирующий потенциал 
таких сообществ ниже, чем у сообществ, объединяющих граждан в пределах 
одного региона. А учитывая цель исследования, связанную с пониманием 
роли неформальных сетевых сообществ в процессах маргинализации, в про-
странство анализа были включены только просоциальные и асоциальные 
сообщества.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В рамках исследования в социально-медийном пространстве было 

выявлено 156 неформальных сообщества, среди которых почти четверть 
(37) были идентифицированы как сообщества с асоциальной ориентацией. 
Подробное распределение представлено на рисунке 1.
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Рис. 1. Распределение общего количества неформальных сообществ 
в сопоставлении с количеством асоциальных по исследуемым регионам.

Fig. 1. Total Number of Informal Communities vs. Asocial Communities  
in the Studied Regions.

Наибольшее число сетевых сообществ с признаками неформальных 
объединений было зафиксировано в Свердловской области (30), наимень-
шее — в Псковской (20). Примечательно, что разница в количестве выяв-
ленных страниц в медианных по численности населения Волгоградской, 
Воронежской и Томской областях минимальна (не более 5): это указывает 
на схожесть ситуации в данных регионах. В более общем контексте данный 
факт может свидетельствовать о зависимости количества сетевых сообществ 
от численности населения. Тем более, что в контрольном регионе (Курская 
область, которая также является медианной по численности населения) 
в рамках анализа социальных сетей было выявлено 28 неформальных сооб-
ществ.

Лидирующую позицию по числу асоциальных объединений 
в социально- медийном пространстве заняла Воронежская область (8). При-
мечательно, что все остальные исследованные регионы демонстрируют 
почти сопоставимое число таких объединений. В ходе контрольного обсле-
дования Курской области было обнаружено 11 неформальных объединений 
асоциальной направленности. В четырех случаях идентификация данных 
групп была осуществлена посредством анализа косвенных признаков, таких 
как высказывания участников этих сообществ на иных публичных Интер-
нет-платформах.

Отметим, что сложность выявления асоциальных неформальных сооб-
ществ связана с тем, что они не публикуют деструктивный контент открыто 
и прямолинейно. Подобный подход помогает избежать санкций со сто-
роны администрации соцсетей за распространяемый контент, имеющий 
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разрушительное и пагубное влияние на человека. Тиражируемые материалы 
оформлены в соответствии со всеми стандартами продвижения в социаль-
ных сетях: яркие и цепляющие медиафайлы (фото или видео, аудиозаписи); 
небольшая текстовая подводка; затрагиваются острые социальные про-
блемы; используемые материалы имеют провокационный характер. Цель 
таких публикаций — не оставить пользователя равнодушным, задеть вопросы 
и проблемы, которые он разделяет и считает актуальными. В конечном итоге 
глубокий смысл контента — романтизация неформального образа жизни, 
желание показать сообщество в качестве круга единомышленников, объе-
динения близких по духу друзей. Соответственно, заинтересовавшись яркой 
картинкой или вызывающим резонанс текстом, пользователь, с наибольшей 
долей вероятности, перейдет из новостной ленты в само сообщество и под-
робнее изучит его содержание.

В рамках контент-анализа было проведено изучение материалов, 
размещаемых администрацией открытых неформальных сообществ асо-
циального типа. Ресурсы, не имеющие централизованного управления 
и позволяющие размещать публикации любому случайному пользователю, 
не оценивались из-за высокой активности спама и отсутствия тематично-
сти. Также не рассматривались закрытые страницы из-за отсутствия к ним 
доступа. Самыми деликветными неформальными сообществами оказались 
околокриминальные (АУЕ, скинхеды — оба признаны экстремистскими, дея-
тельность на территории Российской Федерации запрещена) и контркуль-
турные (ЧВК «Редан» — потенциально может быть объявлено в России экс-
тремистским) течения. 

Для большей объективности мы также сравнили доли асоциальных 
сообществ в разных регионах. Результаты распределились по областям сле-
дующим образом: Воронежская — 30 %, Псковская — 25 %, Томская — 17 %, 
Свердловская — 16 %, Волгоградская — 14 %. Представленные данные сви-
детельствуют о том, что на распространение асоциальных неформальных 
движений большое влияние может оказывать географический фактор, в то 
время как социально-экономические и демографические показатели могут 
иметь вторичное значение. 

В Курской области данный показатель составляет 39 %, что суще-
ственно превышает даже достаточно высокий показатель Воронежской 
области. Таким образом, можно констатировать факт существования латент-
ных асоциальных неформальных сообществ, которые невозможно выявить 
без знания региональной специфики социально-сетевого пространства.

Отметим, что из 37 выявленных неформальных сообществ асо-
циальной направленности в настоящее время 27 не администрируются 
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и не наполняются тематическим контентом, т. е. относятся к так называе-
мым «спящим» или «мертвым». Многие из них связаны с молодежными суб-
культурами и возникли более 10 лет назад, что позволяет предположить, что 
основная часть данного сообщества сформировалась вокруг тематик, пред-
ложенных в свое время неформальными субкультурными объединениями. 
Даже несмотря на отсутствие активности администраторов, на страницах 
таких сообществ периодически появляются публикации от сторонних поль-
зователей, в т. ч. по основной идейно-тематической линии. 

За исключением «мертвых» сообществ, в ходе диагностического 
исследования также были выявлены 3 закрытых, контент которых могут 
просматривать только пользователи, направившие заявки на вступле-
ние и прошедшие последующую модерацию (отбор) со стороны админи-
страции группы. Существование подобных групп логично с точки зрения 
самой сути деструктивных течений. Более того, на практике подобные 
ресурсы являются гораздо более сплоченными и активными, чем те, кото-
рые имеют открытый статус. При этом закрытые объединения гораздо 
сложнее отслеживать представителям надзорных и правоохранительных 
структур, поскольку для изучения контента придется пройти проверку 
со стороны модераторов. 

Общее количество пользователей, подписанных на все выявленные асо-
циальные неформальные сообщества, составило 23,8 тыс. человек. Из этого 
числа 15,3 тыс. пользователей являются участниками активных и закрытых 
сообществ. Отметим, что такой большой разрыв аудитории между действу-
ющими и «мертвыми» сообществами, несмотря на значительную разницу 
непосредственно в количестве самих сообществ, является обычной тенден-
цией для большинства социальных сетей. Аудитория может не только подпи-
сываться на определенные ресурсы, но и от них отписываться. Если страница 
не имеет регулярного администрирования или прекращается ее наполнение 
контентом, число подписчиков начинает сокращаться. Именно по этой при-
чине на 27 «мертвых» сообществ приходится в среднем по 313 подписчиков, 
в то время как на 10 активных — более 1 534. 

Исследование показывает, что эффективно действующие неформаль-
ные сообщества асоциального типа отличаются зрелищностью и смелостью 
контента радикальной направленности. Многие пользователи устают от при-
вычного наполнения новостной ленты и стремятся найти нечто уникальное, 
необычное и редкое: яркие кадры, нестандартные истории, оригинальные 
мнения. Об этом свидетельствуют исследования таких авторов, как С. Сорока, 
П. Фурнье и Л. Нир. Они отмечают, что на фоне обычных новостей контент 
неформальных движений заметно выделяется благодаря острой социальной 
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провокации, на которую люди живо реагируют, особенно если речь идет 
о негативных событиях (Soroka, 2019). Даже если пользователь радикальные 
идеи не поддерживает, заинтересоваться другим содержимым сообщества 
все равно может.

Для асоциальных неформальных сообществ, проявляющих активность 
в публикации контента, была определена востребованность публикуемого 
контента через показатель вовлеченности (ER). Он измеряется в процентах 
от числа просмотров и учитывает такие маркеры: лайки, репосты, коммента-
рии и просмотры. Средний показатель ER всех проанализированных групп — 
1,5 %. В SMM подобный уровень считается приемлемым для большинства 
сообществ, однако тематические ресурсы, как правило, имеют вовлеченность 
более 3,5 %6. Отметим, что из отобранной подборки Интернет-ресурсов 
асоциального характера наибольшим показателем стал ER, равный 10,2 %. 
На наш взгляд, в целом более низкий ER для асоциальных неформальных 
сообществ обусловлен тем, что его члены опасаются проявлять реакции 
на публикуемый контент из-за возможных административных или уголовных 
преследований.

Наибольшая аудитория асоциальных неформальных сообществ была 
зафиксирована в Волгоградская области, а также Воронежской и Сверд-
ловской. Подробное распределение аудитории по регионам представлено 
на рисунке 2.

6 Обучающая платформа VK Бизнес. (2024, 16 сентября). Коэффициент вовлеченности ау-
дитории (ER) — что это такое, как рассчитать. https://expert.vk.com/articles/koeffitsient-
vovlechyonnosti-auditorii-er-chto-eto-takoe-kak-rasschitat/ (05.11.2024).
VK Business Training Platform. (2024, September 16). Koeffitsient vovlechennosti auditorii (ER)—
Chto eto takoe, kak rasschitat’ [Audience engagement rate (ER)—What is it, how to calculate it]. 
Retrieved November 5, 2024, from https://expert.vk.com/articles/koeffitsient-vovlechyonnosti-
auditorii-er-chto-eto-takoe-kak-rasschitat/

https://expert.vk.com/articles/koeffitsient-vovlechyonnosti-auditorii-er-chto-eto-takoe-kak-rasschitat/
https://expert.vk.com/articles/koeffitsient-vovlechyonnosti-auditorii-er-chto-eto-takoe-kak-rasschitat/
https://expert.vk.com/articles/koeffitsient-vovlechyonnosti-auditorii-er-chto-eto-takoe-kak-rasschitat/
https://expert.vk.com/articles/koeffitsient-vovlechyonnosti-auditorii-er-chto-eto-takoe-kak-rasschitat/
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Рис. 2 Распределение аудитории асоциальных неформальных  
сообществ по исследуемым регионам.

Fig. 2. Asocial Informal Community Audience Distribution  
in the Studied Regions.

Проведенный анализ аудитории свидетельствует о том, что просоци-
альные неформальные сообщества демонстрируют значительное превос-
ходство над асоциальными сообществами как в отношении общего пока-
зателя численности аудитории (457,8 тыс. против 23,8 тыс.), так и среднего 
числа подписчиков (2 934 против 643). Подробное распределение по регио-
нам и соотношение количества подписчиков для неформальных сообществ 
в сопоставлении с аудиторией асоциальных неформальных сообществ дано 
на рисунке 3.
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Рис. 3. Распределение аудитории неформальных сообществ  
в сопоставлении с аудиторией асоциальных неформальных сообществ 

по исследуемым регионам.

Fig. 3. Informal vs. Asocial Informal Community Audience Distribution  
in the Studied Regions.

Отметим, что на графике представлена численность аудитории всех 
выявленных в ходе диагностического исследования сообществ без учета 
повторения подписчиков, т. е. один пользователь может быть одновременно 
членом нескольких неформальных сообществ. Реальное число уникальных 
пользователей меньше заявленных номинальных значений. 

Для изучения маргинализирующего влияния асоциальных нефор-
мальных сообществ целесообразно также сопоставить номинальную 
аудиторию выявленных страниц с общим количеством пользователей 
социальной сети «ВКонтакте» каждого отдельного исследуемого субъ-
екта. Повторно отметим, что сравнение будет иметь наглядное, но услов-
ное значение, поскольку один конкретный пользователь может быть 
подписан одновременно на несколько сообществ. Анализ по состоянию 
на август-сентябрь 2024 года показал, что выявляемая доля лиц, кото-
рые состоят в неформальных сообществах асоциального типа в каждом 
из регионов, составляет не более 0,5 % от аудитории социальной сети 
«ВКонтакте» (на основе данных из рекламного кабинета «ВКонтакте»). 
Лидирующие позиции занимает Волгоградская область — 0,44 % и Псков-
ская область — 0,39 %. Фактически в 2 раза меньше оказалось соотноше-
ние в Воронежской области — 0,22 % и Томской — 0,2 %. Наименьшая доля 
членов неформальных сообществ в общей численности сетевой аудито-
рию Свердловской области — 0,11 %. В выбранном для контроля субъекте 
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РФ (Курская область) доля тех, кто состоит в асоциальных неформальных 
сообществах, в общей доле пользователей социальной сети «ВКонтакте» 
составила 1,69 % пользователей.

ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, проведенная социальная диагностика Интернет- 

ресурсов в социальной сети «ВКонтакте» с последующим контент-анализом 
и изучением аудитории пользователей позволяет утверждать о наличии 
в социально-медийном пространстве асоциальных неформальных сооб-
ществ. Вступление в такие сообщества, как правило, связано с человече-
скими уязвимостями в социальной своей жизни (Красикова, Кудашов, 2023, 
с. 2212). Эти уязвимости можно разделить на две категории: личные (тревога, 
депрессия, снижение удовлетворенности жизнью) и внешние (переживаемые 
индивидом несправедливость, дискриминация, социально-экономические 
кризисы и вызываемые ими потери статусных позиций, работы, карьерных 
и жизненных перспектив). Важно помнить, что эти категории могут пересе-
каться и взаимодействовать между собой (Trip et al., 2019). В таком состоянии 
индивид склонен слышать мнение другого, если оно согласуется с его пози-
цией. Наличие уязвимостей у членов неформальных сообществ и их склон-
ность к нарушению общепринятых норм дают владельцам и модераторам 
возможность «запустить» процесс маргинализации через дезинформацию 
и манипуляцию. Это может привести к проблемам с социальной адаптацией 
и взаимодействием в реальной жизни, а также спровоцировать проявление 
деструктивного поведения.

Участники таких групп подвергаются маргинализации через форми-
рование самодостаточных анклавов в виртуальном социальном простран-
стве. В результате возникает риск изоляции людей в онлайн-сообществах, 
поскольку они оказываются в информационных капсулах, где циркулируют 
исключительно поддерживающие и усиливающие собственные взгляды мне-
ния, а альтернативные точки зрения блокируются. Это порождает процесс 
радикализации сетевых сообществ (Кашпур и др., 2021).

В настоящее время центральную роль в борьбе с преступлениями экс-
тремистского характера в сети Интернет играют оперативные подразделе-
ния по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации (МВД), а также оперативные подразделения уголовного 
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розыска, обладающие соответствующими полномочиями для выполнения 
этих задач (Репин, 2024). Однако они пресекают деятельность уже радика-
лизировавшихся сетевых сообществ.

Администрации социальных сетей, сталкиваясь с давлением как со 
стороны критиков, так и исследователей в сфере Интернет-коммуникаций, 
вынуждены принимать меры по ограничению создания и распространения 
экстремистских «эхо-камер». В большинстве случаев админы могут влиять 
на текущее положение дел в этой сфере, опираясь на самих пользователей, 
независимо от того, являются ли таковые членами объединения. В случае 
наличия подтвержденных фактов нарушения действующего законодатель-
ства, а также правил использования социальной сети, любой пользова-
тель может направить жалобу в соответствии с установленным порядком7. 
Но претензий только от одного участника для принятия действенных мер 
достаточно не будет. В том случае, если обращений наберется несколько, 
на сообщество накладываются ограничения — «страйки», которые могут 
привести к исключению публикаций из новостных лент пользователей, вве-
дению специальной ограничительной маркировки, а также к последующей 
блокировке8. Далее — регулярное удаление и аккаунтов агрессивных поль-
зователей, и контента, который может способствовать разжиганию ненави-
сти или насилия. Тем не менее мультиплатформенный характер Интернета 
гарантирует их выживание и продолжение существования.

Одним из наиболее существенных факторов поддержа ния и радика-
дизации асоциальных неформальных сообществ являются, на наш взгляд, 
алгоритмы социальных сетей, поскольку они играют ключевую роль 
в доступе граждан к информации и ее производству (Красикова, Кудашов, 
2023; Flensburg, Lomborg, 2023; Owsley, Greenwood, 2024), представляя собой 
адаптивные системы, которые развиваются совместно с пользователями 
сетевого сообщества. Алгоритмы не понимают содержания, смысла сообще-
ний, т. е. не способны к их интерпретации. Их механизмы фильтрации осно-
ваны на данных каждого участника и направлены на предоставление меди-
аконтента таким образом, чтобы максимизировать его время нахождения 

7 ВК Помощь. (б.д.). Как пожаловаться на сообщество? https://vk.com/faq18397 
(05.10.2024).
VK Support. (n.d.). Kak pozhalovat’sya na soobshchestvo? [How to complain about a community?]. 
Retrieved October 5, 2024, from https://vk.com/faq18397
8 Postium.ru. (2024, 25 марта). Страйки в «Вконтакте»: что такое, как проверить, за 
что можно получить. https://postium.ru/strajki-vkontakte/?ysclid=m0prhnz7it729038922 
(05.10.2024).
Postium.ru. (2024, March 25). Strayki v “Vkontakte”: Chto takoe, kak proverit’, za chto mozhno 
poluchit’ [Strikes in VKontakte: What are they, how to check, what can you get them for]. Retrieved 
October 5, 2024, from https://postium.ru/strajki-vkontakte/?ysclid=m0prhnz7it729038922

https://vk.com/faq18397
https://vk.com/faq18397
https://postium.ru/strajki-vkontakte/?ysclid=m0prhnz7it729038922
https://postium.ru/strajki-vkontakte/?ysclid=m0prhnz7it729038922
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на Интернет-ресурсе. Из огромной массы пользо вателей они позволяют 
выбрать узкую целевую аудиторию, которая может состоять всего из несколь-
ких сотен человек. И, несмотря на отсутствие ориентации деятельности боль-
шинства неформальных объединений на обретение массовой популярности, 
высокий уровень вовлеченности подписчиков может создать условия для 
усиления процесса маргинализации непосредственно за счет самих алгорит-
мов социальных сетей. Поэтому следует согласится с мнением Санстайна, что 
Интернет-пространству нужна «социальная архитектура», которая позволяет 
людям «сталкиваться с теми, кто не похож на них самих» (Sunstein, 2009, р. 85).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведенного исследования в научный оборот было введено 

понятие «цифровая маргинализация в социально-медийном пространстве», 
которое раскрывается как процесс формирования неформальных сетевых 
сообществ асоциальной направленности, принадлежность к которым, бла-
годаря информационному капсулированию в социально-медийном про-
странстве, затрудняет социальную адаптацию и препятствует вовлечению 
в общественную жизнь. 

Большинство пользователей социальных сетей одновременно уча-
ствуют в нескольких сетевых сообществах. Тем не менее существует неболь-
шая категория пользователей, которая предпочитает вступать только 
в одно или, максимум, пару-тройку асоциальных неформальных сообществ, 
что круг общения ограничивает. Исследования показывают, что доля асо-
циальных сообществ среди общего количества неформальных сообществ 
составляет не более четверти, а их численность среди совокупности лиц, 
состоящих в неформальных сообществах, — около 5 %. Однако именно 
представители этих групп могут быть отнесены к группе риска цифровой 
маргинализации в социально-медийном пространстве. Среди факторов, 
способствующих такого рода цифровой маргинализации членов нефор-
мальных сетевых сообществ асоциального типа, — человеческие уязвимо-
сти, манипулятивные действия владельцев и модераторов, а также алго-
ритмы, оптимизирующие работу социальных сетей.

На наш взгляд, проблема противодействия рассмотренному явлению 
носит комплексный характер, что требует в ее решении организации тесного 
взаимодействия между администрацией социальных сетей, государственным 
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регулятором и общественностью. Первым шагом на этом пути могло бы стать 
преодоление рамок традиционных алгоритмов, ориентированных на про-
гнозирование на основе цифровых следов, путем внедрения в их разработку 
эти ческих принципов. Социальным медиа предстоит решить задачу инфор-
мационного капсулирования неформальных сетевых сообществ за счет пере-
настройки механизмов продвижения контента в пользовательских лентах 
новостей.

Рассматривая недостаточно изученный, но все более масштабируе-
мый феномен цифровой маргинализации, представленная статья вносит 
вклад в дискуссию о будущем социально-медийного пространства и его роли 
в жизни современного цифрового общества.
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