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Языковая личность российских политиков в онлайн- пространстве: 
коммуникативные стратегии взаимодействия с аудиторией молодого 
поколения на материале письменной (текстовых постов) и устной (видео) 
речи в социальных сетях
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В современном мире политика становится все более публич-
ной. Конечно, одним из главных факторов, определяющих эту 
тенденцию является развитие новых средств коммуникации, 
в частности, социальных сетей. Социальные сети становятся 
основным инструментом коммуникации политиков с молодой 
аудиторией, и для достижения целей этой коммуникации ис-
пользуются определенные коммуникативные стратегии, пре-
зентующие языковую личность политика и создающие образ 
данного политика у молодой аудитории в рамках политическо-
го интернет- дискурса.
В статье предпринимается попытка выявить, проанализиро-
вать и объяснить основные и наиболее успешные стратегии, 
тактики, языковые средства и риторические приемы, использу-
емые российскими политиками разного возраста, территори-
альной принадлежности и политических взглядов при ведении 
личных аккаунтов в социальных сетях и коммуникации с моло-
дой аудиторией.

Ключевые слова: политический дискурс, языковая личность, 
интернет- коммуникация, социальные сети.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 20-011-32263.

При рассмотрении языковой личности поли-
тика в дискурсивном пространстве социальных 
сетей, прежде всего, следует обозначить рамки 
определения политического дискурса и интернет- 
дискурса, так как языковая личность политика 
в интернете находится в точке, где пересекаются 
эти два вида дискурса.

Дискурсивные исследования и исследова-
ния политического дискурса в частности явля-
ются достаточно молодым направлением и нахо-
дятся на стыке дисциплин: лингвистики, социо-
логии, психологии, политологии. Пользуясь тер-
мином «дискурс», мы, вслед за Т.А. ван Дейком, 
Ю. Н. Карауловым и В. В. Петровым, понимаем его 
как сложное многогранное единство языка, речи, 
коммуникативной ситуации и множества экстра-
лингвистических факторов, включающих социо-
логические, психологические, культурные, поли-
тические (особенно в случае политического дис-
курса) и другие аспекты [13]. Одним из самых из-
вестных подходов к изучению дискурса является 
концепция критического анализа дискурса Т.А. 
ван Дейка. Ван Дейк рассматривал политический 
дискурс и дискурс СМИ как инструмент манипули-
рования и доминирования властных элит как адре-
санта над адресатом в виде массового читателя/
слушателя. В его исследованиях много внимания 
уделяется дискурсу СМИ и средствам, которыми 
они пользуются для осуществления доминирова-
ния и внедрения в массовое сознание нужных им 
идей (расизм, сексизм, определенные политиче-
ские воззрения) [3]. В XX веке политический дис-
курс стал объектом внимания многих западных 
исследователей различных направлений: лингви-
стов, социологов, психологов, политологов. В Рос-
сии «полнокровные» исследования политического 
дискурса стали возможны лишь с конца XX –  на-
чала XXI века, когда проявления гласности и де-
мократии стали более ощутимы, чем раньше. Пе-
реход от советского номенклатурного и крайне ри-
туализированного «langue de bois» («деревянного 
языка») [11] к подобию диалога между властью 
и народом стал следствием и одним из видимых 
признаков развития демократии и гражданского 
общества в России. Н. Вахтин и Б. Фирсов [4] на-
прямую связывают степень диалогичности поли-
тического дискурса с уровнем развития граждан-
ских демократических институтов. И, тем не ме-
нее, российский политический дискурс, даже при 
очевидном «потеплении» в лице лидеров позднего 
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АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СССР и ранней РФ (например, Горбачева, Ельцина 
и Путина), которые стали пионерами прямого об-
ращения к гражданам страны в формате тет-а-тет 
как в физическом, так и в коммуникативном/линг-
вистическом плане, оставался уделом публичной 
политики, официальной повестки правящей пар-
тии, действующей по своим ритуальным обыча-
ям, ведь основным каналом трансляции этого дис-
курса было телевидение, которое, в свою очередь, 
представляет собой структуру с четкими правила-
ми и ограничениями. С появлением Интернета как 
нового канала связи, появился и новый вид дис-
курса (интернет- дискурс), главной чертой которого 
стало отсутствие  каких-либо ограничений, цензу-
ры, контроля, редакционной политики и, как след-
ствие, полной речевой вседозволенности и свобо-
ды и, вслед за ним, начал оформляться и новый 
подвид интернет- дискурса, который можно обо-
значить как политический интернет- дискурс.

В современных реалиях вполне естественен 
процесс политической активности в интернет- 
пространстве, ведь сегодня это практически един-
ственная площадка для выражения политической 
позиции для любого гражданина, не ограничен-
ная абсолютно никакой цензурой или редактурой 
(за редким исключением). Важнейшим явлением 
в рамках интернет- коммуникации стали социаль-
ные сети. Социальные сети с дискурсивной точки 
зрения представляют собой феномен коммуника-
тивного пространства, позволяющего без ограни-
чения осуществлять коммуникацию между людь-
ми, независимо от их социального статуса, ро-
ли, территориального местонахождения или воз-
раста, лишь при наличии личного аккаунта. Тем 
не менее, стоит отметить, что, при формальном 
отсутствии возрастных ограничений на пользова-
ние социальными сетями, они традиционно счита-
ются в большей степени молодежной средой.

В последние годы наблюдается тенденция к ис-
пользованию социальных сетей, представителями 
государственной власти. Стремление политиков 
и чиновников находиться постоянно на связи с ауди-
торией обусловлено, во-первых, требованием само-
го времени и общества, живущего в этих реалиях. 
Интернет в этом случае становится аналогом «ули-
цы», то есть частично заменяет митинги и форумы. 
Во-вторых, стремление к публичности в виртуаль-
ном пространстве вызвано желанием упрощения, 
сокращения формальной дистанции, выстраивания 
более «горизонтальных» связей, и дебюрократиза-
ции политических, общественных и административ-
ных процессов [14]. И, наконец, использование со-
циальных сетей в политических целях обусловлено 
стремлением к расширению аудитории сторонников 
того или иного политика в сторону граждан моло-
дого возраста (14–35, если считать рамки «молодо-
го возраста» с точки зрения законодательства или 
18–40, если нижним порогом считать возраст элек-
торальной активности, а высшим –  экономическую 
и профессиональную активность).

Еще одна тенденция, определяющая совре-
менный политический дискурс и политический 

интернет- дискурс, в частности, заключается 
в том, что «носителями» политического дискур-
са можно считать всех лиц, имеющих отношение 
к сфере политики, а не только членов партий, пар-
ламентариев и должностных лиц. Само понятие 
«политик» как языковая личность, активно при-
сутствующая в пространстве публичного полити-
ческого дискурса, трансформируется в соответ-
ствии с новыми реалиями общественного устрой-
ства. С развитием Интернета и социальных сетей, 
как уже было сказано, у чиновников появилась 
необходимость присутствовать в информацион-
ном поле постоянно, хотя в определенный пери-
од должность губернатора считалась скорее «ка-
бинетной», чем публичной (в период, когда главы 
городов назначались распоряжением федераль-
ного уровня, а не избирались путем демократи-
ческих выборов). Пропорционально этот процесс 
«выхода из тени» действует и для оппозиции: ли-
цо, не имеющее официального политического ста-
туса с точки зрения бюрократического процесса 
(то есть, например, не являющегося членом пар-
ламентских партий или других институтов власти), 
но ведущее активную политическую деятельность 
и имеющее постоянную широкую активную ауди-
торию сторонников, считается политиком. В офи-
циальном политическом дискурсе такое явление 
называют «несистемная оппозиция». Таким обра-
зом, современный политик –  это лицо, состоящее 
или не состоящее в той или иной партии, занима-
ющее или не занимающее  какую-либо должность 
в системе государственной власти, но осущест-
вляющее политическую деятельность, принима-
ющее участие в электоральном процессе в каче-
стве кандидата и имеющее некоторую аудиторию 
сторонников, а значит, присутствующее в поле по-
литического дискурса и оказывающее то или иное 
воздействие на аудиторию.

Таким образом, языковая личность политика 
в социальных сетях становится одним из ключе-
вых понятий для современного исследования об-
ласти политического дискурса. Понятие языковой 
личности находится на стыке дисциплин, объеди-
няя лингвистические, психологические, социаль-
ные, этические и другие факторы. Среди россий-
ских исследователей наиболее полно концепцию 
языковой личности сформулировал Ю. Н. Карау-
лов. Языковую личность он определяет как «сово-
купность способностей и характеристик человека, 
обусловливающих создание и восприятие им ре-
чевых произведений (текстов)» [6, с. 25–41]. Таким 
образом, как справедливо отмечает М. Г. Цуциева, 
главным параметром анализа языковой личности 
является порождаемый ею текст [12].

Говоря о языковой личности, реализующей 
себя в интернет- пространстве, некоторые ис-
следователи используют понятие «виртуальная 
личность» [9], давая ей несколько определений: 
от полностью вымышленного виртуального пер-
сонажа до «дополнительной» личности, создан-
ной с целью поддержания личности реальной. По-
следняя характеристика точнее всего определяет 
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ту ипостась языковой личности политика, которая 
реализуется в интернет- пространстве. И, как уже 
было сказано, наиболее удобным инструментом 
для реализации «виртуальной личности» полити-
ка становятся социальные сети.

Языковая личность, как и психологический пор-
трет, проявленная в общественном пространстве 
через аккаунт в социальной сети, в современных 
реалиях является важной частью личности инди-
вида в реальной, «оффлайн»-жизни. Таким обра-
зом, исследовать языковую личность политика/чи-
новника в социальных сетях становится не менее 
важным и актуальным постольку, поскольку она 
находится как бы ближе к аудитории (особенно мо-
лодой), к «народу», своим нахождением в онлайн- 
пространстве как бы вставая с ним на одну сту-
пень. Стоит отметить, что характерной особенно-
стью этой языковой личности так или иначе оста-
ется некоторая формализованность (хотя и не по-
стоянная), сохранение «дистанции», приватности, 
самоцензуры. Это в целом является правом лю-
бой языковой личности в интернете, не только по-
литика или чиновника: человек в своем аккаунте 
в социальной сети показывает и говорит только 
то, что хочет показать и сказать, и не более. С од-
ной стороны, виртуальная языковая личность дает 
нам дополнительный источник для анализа языко-
вой личности реальной, позволяя составить более 
полный речевой портрет (особенно при сравнении 
этих двух проявлений). С другой, нельзя упускать 
из виду, что виртуальная языковая личность может 
не совпадать с реальной и даже противоречить ей.

Языковая личность, как в личной коммуника-
ции, так и в виртуальном пространстве социаль-
ных сетей, реализует себя посредством коммуни-
кативных стратегий. Согласно Т. Е. Янко, комму-
никативная стратегия включает в себя: 1) выбор 
глобального речевого намерения; 2) отбор ком-
понентов семантики предложения и экстралинг-
вистической конситуации, которые соответствуют 
модифицирующим коммуникативным значениям; 
3) определение того, какой объём информации 
придётся на одну тему, одну рему и тд.; 4) соотне-
сение квантов информации о ситуации с состояни-
ями сознания собеседников и фактором эмпатии; 
5) определение порядка следования коммуника-
тивных составляющих; 6) настройку коммуника-
тивной структуры предложения на определённый 
коммуникативный режим (диалогический, нарра-
тивный, режим озвучивания письменного текста, 
стиль (эпический, разговорный) и жанр [16]. Важ-
ной частью анализа коммуникативной стратегии 
часто бывает определение мотивов, движущих 
языковой личностью в той или иной речевой ситу-
ации. «Мотивы могут быть выявлены только объ-
ективно, путём анализа деятельности <…> комму-
никативные стратегии как разновидность челове-
ческой деятельности имеют глубинную связь с мо-
тивами, управляющими речевым поведением лич-
ности…» [5]. Мотивы имеют более сложную психо-
логическую природу. Как считает А. Н. Леонтьев, 
мотивы, в отличие от целей, субъектом не созна-

ются, однако отражаются в виде эмоциональной 
окраски действий [8].

Коммуникативная тактика представляет собой 
«совокупность практических ходов в реальном про-
цессе речевого взаимодействия» [7], то есть, комму-
никативную тактику можно считать набором языко-
вых средств, с помощью которых на практике реали-
зуется коммуникативная стратегия, которую, в свою 
очередь, говорящий закладывает имплицитно.

Д. Р. Акопова выделяет следующие коммуника-
тивные стратегии: стратегию на понижение (вклю-
чает в себя тактики, выражающие отрицатель-
ное отношение к предмету коммуникации: такти-
ка «анализ- минус», тактики обвинения, безлично-
го обвинения, обличения, оскорбления, угрозы), 
стратегию на повышение (включает в себя такти-
ки «анализ-плюс», презентации, отвода критики) 
и стратегию театральности (включает тактики по-
буждения, размежевания, обещания) [1]. В то же 
время, О. Н. Паршина считает презентацию/само-
презентацию стратегией и включает в нее такие 
тактики, как отожествление (обозначение симво-
лической принадлежности к данной социальной 
группе) и солидаризацию [10]. В данном исследо-
вании мы рассматриваем презентацию/самопре-
зентацию как стратегию, так как она включает 
в себя множество разнообразных тактик, а также 
имеет схожие черты со стратегией театральности. 
Также О. Н. Паршина выделяет стратегию борьбы 
за власть, которую Д. Р. Акопова определяет как 
стратегию на понижение: она включает в себя так-
тики обвинения и оскорбления [10]. Отдельно сле-
дует выделить манипулятивную стратегию, которая 
включает в себя множество тактик, риторических 
и демагогических приёмов, которые объединяет 
одно: стремление неявно, скрыто заставить слу-
шателя встать на позиции говорящего, принять его 
точку зрения, согласиться с его взглядами, а также 
побудить его к действию. Не давая субъективных 
оценок, мы, тем не менее, не можем не согласить-
ся, что умелое владение манипулятивной стратеги-
ей является одним из основных факторов успешно-
сти политика и его коммуникативной компетенции.

В целях описания портрета (успешной) язы-
ковой личности политика в процессе взаимодей-
ствия с молодой аудиторией в ситуации интернет- 
коммуникации, выявления основных и наиболее 
успешных коммуникативных стратегий и тактик, 
был проведен анализ аккаунтов в социальных се-
тях (Instagram и Вконтакте) двенадцати известных 
политиков из разных регионов Российской Феде-
рации разного возраста (от 34 до 64 лет) и разных 
политических взглядов, которых условно можно 
разделить по следующим категориям:
1. Губернаторы разных регионов и разного воз-

раста: 64 года (Санкт- Петербург, представи-
тель партии «Единая Россия»), 56 лет (Ленин-
градская область, «Единая Россия»), 62 года 
(Москва, «Единая Россия»), 50 лет (Москов-
ская область, «Единая Россия»), 34 года (Кали-
нинград, «Единая Россия»), 39 лет (Хабаровск, 
ЛДПР), 45 лет (Псковская область);
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2. 1 представитель региональной законодательной 

власти (Законодательное собрание города Санкт- 
Петербурга), беспартийный, оппозиция: 46 лет;

3. 1 представитель «несистемной оппозиции», 
беспартийный: 41 год; 1 представитель «неси-
стемной оппозиции»: 44 года; 1 представитель 
«несистемной оппозиции» (до 2004 года –  пред-
седатель Правительства РФ): 63 года.

4. 1 представитель власти муниципального уров-
ня (муниципальный округ города Москвы), 
беспартийный, оппозиция: 37 лет;
С целью сохранения объективной и беспри-

страстной иллюстрации различных факторов, 
из которых складывается (успешная) языковая 
личность, в примерах анализа мы сознательно из-
бегаем  каких-либо маркеров, указывающих на ре-
альную личность политика.

На основе анализа коммуникативного поведе-
ния перечисленных личностей в их аккаунтах в со-
циальных сетях, можно выделить основные ис-
пользуемые ими коммуникативные стратегии, так-
тики, приёмы и языковые средства. Наиболее ши-
роко в политическом интернет- дискурсе социаль-
ных сетей представлены следующие стратегии:
1. Стратегия презентации/самопрезентации. 

«На минувшей неделе участвовал в заседа-
нии федерального оперативного штаба… Го-
товность к массовой вакцинации была в центре 
внимания коллег», «Переговорил с министром 
культуры…», «обсудили перспективы регио-
нальной модели цифровой трансформации…» 
[17], «С молодежным активом обсудили воз-
можности для приложения сил и энергии мо-
лодых, работу волонтеров» [18], «Вручил бла-
годарственные письма руководителям пред-
приятий и организаций…» [25], «У меня в опи-
сании инстаграмма стоит «этот гражданин», 
«иной политик», «различный активист». Это 
такая распространенная шутка про меня» [20], 
«По всей России прошли новые мирные акции 
протеста. Власти предприняли беспрецедент-
ные меры подготовки к протесту: фактически 
ряд городов 31 января оказались на военном 
положении. Против мирных протестующих при-
менялись дубинки, газ, электрошокеры» [26].
Следует отметить, что данная стратегия при-

меняется губернаторами и молодого, и старше-
го возраста в форме констатации фактов, пре-
доставления отчетности о проделанной работе, 
которую мы можем обозначить как «тактику от-
чета». В случае молодых оппозиционных полити-
ков стратегия презентации часто представлена 
тактиками обличения, оскорбления, обвинения, 
когда речь идет о событиях и фактах, либо, при 
рассмотрении частного случая презентации –  са-
мопрезентации, используются юмористические 
и, как правило, безличные замечания о себе («про 
меня говорят…», «это такая шутка…»), а также 
приветствия, признания и имитация живого, ин-
терактивного диалога «Всем привет из спецпри-
емника в Бирюлёво» [23], «До дома к 20–00 до-
браться не успел. Там, где зажглись фонарики… 

Люблю тебя, Петербург» [22]. В целом, можно ска-
зать, что интернет- дискурс молодых оппозицион-
ных политиков является крайне эмоциональным, 
как в сторону негативных эмоций, так и позитив-
ных: они используют эмоционально окрашенную 
лексику и для оскорбления, и для выражения бла-
годарности и поддержки. При этом, в примере [26] 
мы можем наблюдать запись оппозиционного по-
литика старшего возраста (63) в личном аккаун-
те в социальной сети «Вконтакте», в которой явно 
используется «тактика отчетности», выраженная 
теми же языковыми средствами, что и факты, кон-
статируемые губернаторами о проделанной рабо-
те, но в негативном ключе. Таким образом, можно 
сделать вывод, что такая тактика и такой формат 
ведения социальных сетей свой ственны людям 
старшего возраста и, возможно, не зависит от по-
литических взглядов, но обусловлен советским по-
литическим бэкграундом.
2. Стратегия на понижение, выраженная в основ-

ном тактикой оскорбления у молодых оппозици-
онных политиков: «Чего боятся бункерные во-
ры…» [20], «Шпана из подворотни была и оста-
лась» [24], в рамках которой используются лек-
сические средства с негативным, даже уничи-
жительным значением. Более «мягкая» тактика 
обличения, без прямого называния предмета об-
личения в случае молодого губернатора: «Я то-
же бунтарь и люблю поспорить, но они не куклы. 
Я, случается, говорю не подумав, но разве мож-
но сказать про этих людей «напялил китель»?» 
[19], выраженная использованием риториче-
ского вопроса и обращением к прецедентому 
тексту: заявлению оппозиционного политика. 
В данном примере также используется тактика 
солидаризации: «я тоже бунтарь».

3. Стратегия театральности, использующая так-
тику побуждения (прямого/непрямого) являет-
ся одной из основных для языковой личности 
оппозиционного политика: «Выходите на ули-
цы… выходите не за меня, выходите за себя 
и за свое будущее» [20], «Завтра выбор прос-
той… И очевидный, если хочешь себя уважать. 
И всякие призывы и отзЫвы здесь не важны. 
Каждый решает сам. Я выхожу [время и место 
митинга]» [22]. В последнем примере стратегия 
театральности сочетается с манипулятивной 
стратегией, выраженной с помощью условного 
придаточного предложения («если хочешь себя 
уважать»), а также простого предложения в на-
стоящем времени «Я выхожу», что придает вы-
сказыванию твердости и имеет целью подать 
личный пример и, таким образом, призвать 
к действию.

4. Стратегия удержания власти, выраженная 
тактиками признания существования пробле-
мы, акцентирования положительной инфор-
мации, разъяснения, комментирования, указа-
ния на путь решения проблемы, присутствует, 
в основном, в ответах губернаторов на ком-
ментарии подписчиков: «Я в курсе их наглости, 
но разрешений от нас нет», «согласен. Тема 
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проблемная. Для этого здесь и повесил, что-
бы обсудить» [18], а также как частный аспект 
стратегии самопрезентации: «Даже в самые 
сложные дни пандемии мы не закрывали про-
довольственные магазины, работали город-
ские ярмарки с фермерскими продуктами» [21]. 
Среди молодых губернаторов тактика призна-
ния проблемы и указания на путь ее решения 
является часто используемой для самопрезен-
тации в социальных сетях: «Остаются три на-
правления, по которым контрактация не превы-
шает 5%… особенно неторопливо включаются 
в работу муниципалитеты… если администра-
ция района не шевелится –  будет лишаться 
не только господдержки, но и части согласо-
ванного финансирования» [25], «специалисты 
комитета по ТЭК у нас начали объезд и мо-
ниторинг поздно. Заправок. Поздно… поэто-
му здесь неуд…» и в ответах на комментарии 
подписчиков с просьбами решения проблем: 
«проработаем», «принято», «сделаем запрос», 
«направили поручения», «готов разобрать лю-
бую ситуацию [коррупции]… напишите о чем 
речь…» [18, 19, 25].
Одним из важнейших инструментов оценки 

успешности данных стратегий является анализ 
комментариев, что составляет еще один, особен-
ный аспект языковой личности политика в соци-
альных сетях. Использование «тактики отчетно-
сти» зачастую вызывает негативную реакцию 
в комментариях, варьирующуюся от требований 
решить проблемы (часто не относящиеся к пред-
мету записи политика): например, в комментарии 
под записью о реставрации здания присутствует 
комментарий «лучше бы улицы от снега почисти-
ли, чем красоту сюда постить!», до прямых оскор-
блений автора. При этом, использование тактики 
признания проблем при ответе на подобные ком-
ментарии влечет за собой появление новых ком-
ментариев, как правило, с выражением благодар-
ности и пожеланий успехов. Анализ аккаунтов по-
литиков в социальных сетях показал, что к тако-
му подходу к коммуникации склонны губернаторы 
регионов молодого возраста (до 45 лет), а также 
один региональный губернатор старше 50 лет. 
Комментарии подписчиков в аккаунтах политиков 
в социальных сетях являются важной частью его 
речевого портрета и в определенной степени фор-
мируют языковую личность «извне». Исследова-
ние этого аспекта требует дополнительных инстру-
ментов, так как трудность анализа комментариев 
состоит в том, что современные технологии позво-
ляют создавать ситуации коммуникации политика 
с подписчиками искусственно, с помощью аккаун-
тов, созданных и контролируемых командой поли-
тика и размещающей согласованные коммента-
рии, что можно предположить при анализе некото-
рых аккаунтов. Так или иначе, такой искусственно 
сконструированный дискурс, создающий иллюзию 
непринужденной коммуникации политика с под-
писчиками в социальных сетях, можно, при опре-
деленных условиях, считать одним из средств, ис-

пользуемых в рамках стратегии самопрезентации 
и стратегии театральности.

Таким образом, рассмотрев основные теоре-
тические концепции, касающиеся политического 
интернет- дискурса, языковой личности политика, 
коммуникативных стратегий и тактик языковой 
личности политика в социальных сетях и проана-
лизировав аккаунты в социальных сетях полити-
ков разного возраста, территориальной принад-
лежности и политических взглядов, мы можем 
сделать следующие выводы и предположения:
1. Вне зависимости от возраста, территории и по-

литических взглядов, основной коммуникатив-
ной стратегией политика в социальных сетях 
является стратегия презентации. Ее тактики 
могут отличаться в зависимости от политиче-
ских взглядов: представители государствен-
ной власти чаще используют тактику, которую 
можно обозначить как «тактику отчета», кото-
рая выражается в постоянном использовании 
глаголов в форме прошедшего времени пер-
вого лица единственного числа («провел засе-
дание», «съездил», «лично проверил», «побы-
вал») и первого лица множественного числа 
(«обсудили», «запустили проект», «недавно от-
крыли», что, при отсутствии личного местоиме-
ния, может оказывать двоякий эффект: с одной 
стороны, придает оттенок разговорности, с дру-
гой, не указывает на субъект, что может также 
говорить о желании снять с субъекта действия 
ответственность), а также номинализирован-
ные конструкции (например, «готовность к вак-
цинации», «поддержка прокурорского корпуса», 
а также безличные номинализированные кон-
струкции с инверсией «дорожное и транспорт-
ное будущее агломерации сегодня обсудили 
на координационном совете»), что свой ственно 
политикам старшего возраста (50+), и оценива-
ется молодежью негативно, особенно при отсут-
ствии ответов, разъяснений и уточнений от ав-
тора в комментариях. Оппозиционные полити-
ки в рамках стратегии презентации используют 
тактику обличения, оскорбления: «жаба, сидя-
щая на трубе», «таракан», «садисты», «судья- 
убийца» и т.п., а также тактику прямого или 
непрямого побуждения к действию «выходите 
на улицы», «не дайте себя запугать» [20, 22, 23, 
24] в рамках стратегии театральности. Страте-
гия театральности является частым атрибутом 
оппозиционного интернет- дискурса, использует 
лозунговый жанр и метафоры («я требую осво-
бождения», «свободу», «отпускай», «Россия бу-
дет свободной», «слуги народа стали хозяевами 
жизни», «я обращался…с попытками воззвать 
к рассудку. Но… это как увещевать бешеного 
волка стать вегетарианцем») [20, 22, 24]. Также 
следует отметить, что лозунги в социальных се-
тях часто представлены в виде хэштегов.

2. Наибольшим успехом у молодой аудитории 
пользуются тактики разъяснения, комментиро-
вания, а также признания существования про-
блемы, что свой ственно в большей степени бо-
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лее молодым политикам. Применение данной 
тактики политиками старшего возраста также 
воспринимается положительно и делает лич-
ность политика в глазах молодежи более «до-
ступной» и близкой. Положительную реакцию 
молодежной аудитории вызывают даже крат-
кие комментарии автора, говорящие о призна-
нии проблемы: «принято», «согласен», «обсу-
дим», «взяли в работу».

3. Интересен также факт, что наличие сленга 
и заимствований в речевом портрете полити-
ка в социальных сетях не оказывает эффекта, 
на который он мог рассчитывать (в рамках так-
тики отождествления, например). Как прави-
ло, такие языковые средства воспринимаются 
как нечто противоестественное и чужеродное 
(комментарии подписчиков: «говорите по-рус-
ски», «к чему эти выражения?»). Нейтрально 
или положительно, как правило, воспринима-
ется разговорная, бытовая, даже просторечная 
лексика. Кроме того, в результате анализа так-
тики оскорбления, обличения в оппозиционном 
интернет- дискурсе мы можем предположить, 
что использование языковых средств с оскор-
бительным, уничижительным оттенком вирту-
альной языковой личностью оппозиционного 
политика делает его ближе к аудитории чисто 
лингвистически, так как данные выражения 
применяются многими, но, что касается соци-
ального эффекта, использование таких тактик 
не вызывает уважения и положительного отно-
шения аудитории к нему, что выражается, в том 
числе, и в комментариях. Возможно, оскорбле-
ние оппонента в социальных сетях, особен-
но с оттенком уничижения, высмеивания име-
ет целью десакрализацию власти, представ-
ляя собой символическое «очеловечивание» 
и «свержение» представителей правящей пар-
тии, что и объясняет противоречивые реакции 
аудитории.

4. Еще одним фактором коммуникативной успеш-
ности языковой личности политика у аудитории 
молодого возраста является использование 
юмора, особенно в рамках тактики солидари-
зации. Ярким примером использования дан-
ной тактики является ответ губернатора од-
ного из регионов на комментарий подписчика 
с положительной оценкой работы губернатора. 
На комментарий «…колоссальная работа! Дей-
ствительно, браво», губернатор ответил «спа-
сибо. Правда на сон мало остается» [18], тем 
самым, презентуя себя в качестве «простого 
гражданина», который, «как и все», много ра-
ботает и мало спит.

5. Важно отметить тот факт, что языковая лич-
ность политика в социальных сетях определя-
ется объемом и населенностью управляемой 
территории: чем более густо населен субъект, 
находящийся в ведении данного политика, тем 
менее диалогичен его дискурс. Наименее диа-
логичны в своих социальных сетях губернаторы 
крупных городов: Санкт- Петербурга и Москвы. 

Данный вывод дополняется фактом того, что 
обоим губернаторам более 60 лет, и, возмож-
но, низкий уровень диалогичности их дискурса 
обусловлен возрастным фактором. Это предпо-
ложение подтверждается также и отсутствием 
диалога с аудиторией в аккаунте оппозицион-
ного политика того же возраста [26]. Интересно 
здесь то, что и оппозиционный политик «феде-
рального масштаба» (то есть, не привязанный 
к  какой-либо конкретной территории), несмотря 
на остро либеральный, оппозиционный дискурс 
в стратегии самопрезентации, также обладает 
низким уровнем диалогичности [20]. Уровень 
диалогичности языковой личности политика 
в социальных сетях, несомненно, является важ-
ным фактором его коммуникативной успешно-
сти, особенно среди молодежной аудитории.

6. Языковая личность политика, помимо страте-
гий, тактик и языковых средств, используемых 
ею непосредственно, то есть, изнутри, фор-
мируется также комментариями, которые дру-
гие пользователи оставляют под их записями, 
то есть, внешней средой. На основе анализа 
некоторых диалогов политика с его аудитори-
ей, комментирующей его записи, можно пред-
положить существование некоторого искус-
ственно сконструированного дискурса, кото-
рый команда политтехнологов формирует с це-
лью создания определенного имиджа политика. 
Это предположение требует проведения допол-
нительных междисциплинарных исследований: 
как лингвистических, дискурсивных, так и ис-
следований в области социологии и коммуни-
кации.

7. Языковая личность некоторых политиков в со-
циальной сети может быть более или менее 
схожа с его реальной языковой личностью. 
То есть, имеет место предположение о том, что 
некоторые аккаунты политиков в социальных 
сетях ведутся другим человеком. В этом случае 
также требуются дополнительные исследова-
ния с более глубоким анализом в рамках меж-
дисциплинарного интегрального подхода.
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THE LINGUISTIC PERSONA OF RUSSIAN POLITICIANS 
ONLINE: COMMUNICATIVE STRATEGIES OF 
INTERACTION WITH THE AUDIENCE OF THE YOUNGER 
GENERATION BASED ON WRITTEN (TEXT POSTS) 
AND ORAL (VIDEO) SPEECH IN SOCIAL MEDIA

Evstigneeva M. E.
Saint-PetersburgStateUnivercity

In the modern world, politics is becoming more and more public. Of 
course, one of the main factors determining this trend is the devel-
opment of new means of communication, in particular, social net-
works. Social networks are becoming the main tool for communicat-
ing politicians with a young audience, and to achieve the goals of 
this communication, certain communication strategies are used to 
present the politician’s linguistic persona and create an image of this 
politician among a young audience within the framework of political 
Internet discourse.
The paper attempts to identify, analyze and explain the main and 
most successful strategies, tactics, linguistic means and rhetorical 
techniques used by Russian politicians of different ages, territorial 
affiliations and political views when maintaining personal accounts 
on social networks and communicating with a young audience.

Keywords: political discourse, linguistic persona, Internet commu-
nication, social networks.
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