
В актуальной ситуации следует констатировать 
очевидное во времени и пространстве смещение ак-
тивности коммуникативного поведения всех воз-
растных групп, особенно молодежной, в цифровое 

социальное пространство. Цифровая социальная 
среда значительно дифференцирована и сектори-
рована. Дифференциация происходит по функци-
оналу и формам цифровых социальных сред, 
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Аннотация. Современное общество характеризуется смещением модуса коммуникативного поведения 
студенческой молодежи в цифровое социальное пространство, в частности в социальные сети. Данная 
статья направлена на рассмотрение макро- и микропараметров коммуникативного поведения студен-
ческой молодежи в больших группах в социальных сетях на примере открытой группы “ВКонтакте”. Под 
макропараметрами в исследовании понимается количество участников, постов, комментариев, ответов 
на комментарии, репостов и просмотров, тогда как микропараметрами являются коммуникативные стра-
тегии, модальность и тематика сообщений. Исследование проведено посредством анализа публикаций 
в открытой группе социальной сети “ВКонтакте”, посвященной университетской среде. Основными ме-
тодами являлись метод критического дискурс-анализа и контент-анализа. Период проведения исследо-
вания — с апреля 2023 по март 2024 г., всего проанализировано 98 постов, 663 комментария и 998 отве-
тов на комментарии. В результате выявлена тенденция пропорционального соотношения количества по-
стов и комментариев на уровне макропараметров: чем объемнее и эмоциональнее пост, тем больше ком-
ментариев к нему и ответов на комментарии. На уровне микропараметров установлено преобладание 
конфронтационных коммуникативных стратегий, характеризующих конфликтное поведение, особен-
но в случае эмоционально насыщенных сообщений. Обнаруженное преобладание пассивной позиции 
участников коммуникации в цифровой социальной среде проявляется в большем количестве репостов 
и лайков по сравнению с комментариями и текстовыми сообщениями. Это можно объяснить тем, что 
написание комментариев и ответов на них требует активной позиции, проявляющейся в самостоятель-
ной формулировке и изложении информации, тогда как поставить реакцию на сообщение проще и тре-
бует меньше усилий. Также наблюдается устойчивая тенденция преобладания отрицательных по модаль-
ности сообщений вне зависимости от формы реализации коммуникативного поведения в цифровой со-
циальной среде, причем чем больше социальная группа, тем чаще можно встретить негативно настро-
енные сообщения, и тем больше комментариев к подобного рода постам.
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а секторирование наблюдается по возрастным, соци-
альным, языковым, этнорелигиозным сегментам. Дан-
ное сегментирование дает возможность выделять спе-
цифические особенности в реализации коммуника-
тивного поведения в различных возрастных категори-
ях пользователей социальных сетей [9; 18; 20–22]. 
Проведенный библиометрический анализ выявил не-
достаток исследований, посвященных изучению па-
раметров коммуникативного поведения в больших 
группах цифрового социального пространства [7].

В исследовании W. Housley, H. Webb, M. Williams 
и др. подчеркивается необходимость анализа отдель-
ных сообщений пользователей в социальных се-
тях [19]. Важно понять, какие именно аспекты взаи-
модействия и коммуникации привлекают пользо-
вателей, какие темы обсуждаются, и как они влияют 
на формирование мнений и поведения в онлайн-
пространстве.

Ставя первоначальной задачей выбор сегмента 
цифровой социальной среды для проведения срав-
нительного анализа параметров коммуникативно-
го поведения в больших группах российской сту-
денческой молодежи, мы обратились к данным ана-
литических компаний. По данным Mediascope (ком-
пания медиаисследований, мониторинга рекламы 
и СМИ), социальная сеть “ВКонтакте” занимает 5-е 
место среди самых популярных интернет-сервисов 
России (рис. 1) [1]. По данным Similarweb (компа-
ния веб-аналитики, глубокого анализа данных и биз-
нес-аналитики для международных корпораций), 
84,44% мирового трафика “ВКонтакте” приходит-
ся на Россию.

Согласно данным Mediascope, нами были выде-
лены тенденции в активности коммуникативного 

поведения пользователей. Во-первых, кратно уве-
личилась общая активность: аудитория “ВКонтак-
те” выросла с 2022 по 2024 год на 11 млн пользова-
телей и на данный момент составляет 90 млн актив-
ных пользователей в месяц. Во-вторых, увеличилась 
регулярность присутствия пользователей в цифро-
вом социальном пространстве: каждый день “Вкон-
такте” посещают 56 млн человек.

Решая задачу выбора возрастного сегмента в ис-
следовании, мы обратились к данным Brand Analytics 
(система мониторинга и анализа социальных медиа 
и СМИ на рынках России и СНГ) [13]. По отчетам 
компании, на май 2024 года активная аудитория 
“Вконтакте” представлена 23 380 285 пользователей, 
из них большую долю занимает молодежь в возрасте 
18–24 лет – 1 740 058 авторов (15,26%) (рис. 2). Та-
ким образом, выбор возрастного сегмента 18–24 лет, 
к которому относится и студенческая молодежь, 
представляется актуальным.

В проводимом нами исследовании под коммуни-
кацией мы будем понимать процесс обмена инфор-
мацией между общающимися сторонами [6], а под 
коммуникативным поведением – поведение лично-
сти или группы людей в процессе общения, регули-
руемое нормами и традициями коммуникации дан-
ного социума, связанное с тематикой и особенно-
стями организации общения в определенных ком-
муникативных условиях [15].

Коммуникативное поведение в социальных сетях 
реализуется посредством электронных текстовых 
сообщений, выраженных постами, комментариями 
и ответами на комментарии. Электронное тексто-
вое сообщение – это текст, реализованный с по-
мощью какого-либо электронного носителя 

Рис. 1. Среднемесячный охват интернет-площадок России, март 2024 г. (в млн)
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информации и совмещающий в себе черты устной 
и письменной речи [4].

Активность коммуникативного поведения в циф-
ровом социальном пространстве может быть диф-
ференцирована по принципу производства (созда-
ния) контента и по принципу потребления (вос-
приятия, интерпретации) и ретрансляции (переда-
чи), что представляет собой значимую форму 
коммуникации, влияющей на социальную идентич-
ность и социальные отношения. Фиксируется воз-
растание роли пользователей социальных медиа 
в производстве контента и, как следствие, в объеди-
нении пользователей и транслировании ими раз-
личных тематик [23]. В цифровом социальном про-
странстве пользователи объединяются в онлайн-
группы, в которых созданы условия для удобства 
коммуникации и онлайн-реакций (лайк, “подпи-
саться”, репост, эмоджи и т. д.), что приводит к до-
полнительным коммуникативным эффектам в ин-
формационном пространстве [16].

Коммуникация в социальных сетях является важ-
ным фактором формирования социальных связей 
и социального капитала, которые в дальнейшем мо-
гут использоваться различным образом – от взаи-
модействия на основе общих интересов до совмест-
ного решения значимых проблем [9; 17].

Социально-психологический контур классифи-
кации групп по размеру состоит в понимании под 
малой группой немногочисленной по составу груп-
пы, члены которой объединены общей социальной 
деятельностью, находятся в непосредственном 

общении, приводящем к возникновению эмоцио-
нальных отношений, групповых норм и групповых 
процессов; под большой группой – неограниченной 
по количеству группы, имеющей устойчивые цен-
ности, нормы поведения и социально-регулятив-
ные механизмы [2].

Специфика реализации коммуникативного по-
ведения в большой и малой группе в цифровом со-
циальном пространстве существенно отличается 
от соответствующих групп в объективной реально-
сти. Малая группа в социальных сетях предполага-
ет, что группа образуется стихийно; состав группы 
и групповые роли могут постоянно меняться; чле-
ном группы может являться человек, наблюдающий 
за перепиской, но не вступающий в группу, поэтому 
участники группы никогда точно не знают, сколько 
именно человек входит в их группу [11; 12].

Исходя из очевидного смещения активности ком-
муникативного поведения всех возрастных групп, 
особенно молодежной, в цифровое социальное про-
странство, мы предполагаем, что новое простран-
ство реализации коммуникативного поведения 
(а именно – цифровое социальное пространство) 
определяет его специфику и приводит к трансфор-
мации. Более того, условия реализации коммуни-
кативного поведения в цифровом социальном про-
странстве – будь то большая или малая социальная 
группа – определяют макро- (количественные ха-
рактеристики группы в социальных сетях) и микро-
параметры (качественное содержание коммуника-
тивных стратегий, а также модальностей и тематик 
сообщений) коммуникативного поведения в соци-
альных сетях.

Специфика больших групп в социальных сетях 
состоит в возможности участия одного человека 
в бесконечном множестве групп по интересам; груп-
па может мгновенно измениться как по внешним 
признакам и содержанию, так и по целям, ценно-
стям и правилам; большие группы в социальных се-
тях имеют социальную регуляцию, подчинены ад-
министраторам, модераторам, службе поддержки, 
регулирующим выполнение правил на территории 
группы (рис. 3).

Осуществляя выбор тематики исследуемой груп-
пы в цифровом пространстве, мы остановили свой 
выбор на студенческой (университетской) группе. 
Студенческая молодежь, как большая социальная 
группа, не является единой и однородной. В рамках 
университетской среды формируются отдельные 
группы по интересам, создающие собственные сис-
темы онлайн-сообществ в цифровом пространстве, 
тем самым обеспечивая широкую вовлеченность 
участников и условия для их взаимодействия не толь-
ко друг с другом, но и с администрацией вуза [5; 9]. 
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Рис. 2. Диаграмма долевого распределения пользователей 
“Вконтакте” по возрастам  (Brand Analytics)
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Данная тенденция имеет ряд преимуществ – в уни-
верситете устанавливаются разнообразные отноше-
ния как с каждым его членом, так и с сообществом 
в целом, обеспечивая оптимальное соотношение 
внеучебной и учебной активности, готовность к ди-
алогу и совместной деятельности [9].

Несмотря на широкое распространение социаль-
ных платформ в современном мире, отмечается не-
достаток внимания к анализу взаимодействий меж-
ду пользователями и содержанием их сообщений, 
а также изучению того, как пользователи взаимодей-
ствуют с контентом, какие стратегии они применя-
ют при коммуникации и как социальные сети влияют 
на формирование их социальных связей. Таким обра-
зом, важным является не только количественный 
анализ социальных сетей, но и качественное изуче-
ние контента и взаимодействий пользователей, что 
приведет к пониманию механизмов формирования 
сообществ в онлайн-пространстве и более глубоко-
му пониманию влияния социальных сетей на пове-
дение и взаимодействие в цифровом мире.

Социальные сети основываются на критериях ин-
теракции, определяющих общение людей в цифро-
вом пространстве. В основе процесса интерпрета-
ции и оценочной регуляции высказываний участ-
ников общения лежит модальность, главной состав-
ляющей которой являются эмоции [8]. Модальность 
рассматривается как семантическая категория, вы-
ражающая целевую установку речи и отношение 

говорящего/пишущего к содержанию его высказы-
вания. Данное отношение может быть представле-
но различными средствами – грамматическими, лек-
сическими, синтаксическими, интонационными, 
стилистическими, таким образом, модальность яв-
ляясь категорией, присущей языку в действии, ста-
новится центральным элементом коммуникативно-
го процесса.

Понятие “коммуникативные стратегии” рассмат-
ривалось рядом авторов. В работах Е.В. Клюева оно 
характеризуется как “совокупность запланированных 
говорящим заранее и реализуемых в ходе коммуника-
тивного акта теоретических ходов, направленных на до-
стижение коммуникативной цели” [10]. В исследова-
нии В.С. Анохиной коммуникативная стратегия опре-
деляется как “выбор определенной линии речевого 
поведения в конкретной ситуации в интересах дости-
жения цели коммуникации” [3]. А.П. Сковородников 
дает следующее определение понятию речевой стра-
тегии: “Речевая стратегия – это общий план, или “век-
тор”, речевого поведения, выражающийся в выборе 
системы продуманных говорящим/пишущим поэтап-
ных речевых действий” [14].

Методологическим основанием для данного ис-
следования послужили работы по теории коммуни-
кации, рассматривающие различные интерпрета-
ции понятия “коммуникация”, а также концепту-
альные основы организации коммуникативного 
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Рис. 3. Характеристика коммуникативного поведения в больших и малых группах в цифровой социальной среде
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процесса в современном обществе (О.Л. Гнатюк, 
В.Б. Кашкин, Г.Г. Почепцов, И.А. Стернин и др.).

В рамках представленного исследования в каче-
стве основных анализируемых параметров комму-
никативного поведения в социальных сетях были 
выделены макропараметры и микропараметры ком-
муникативного поведения. В качестве макропара-
метров были изучены следующие количественные 
характеристики большой группы в социальных се-
тях: количество участников, постов, комментариев, 
ответов на комментарии, репостов и просмотров. 
Исследование микропараметров проводилось на ос-
нове анализа коммуникативных стратегий (сово-
купность запланированных заранее и реализуемых 
в ходе коммуникативного акта теоретических ходов, 
направленных на достижение коммуникативной 
цели), модальности сообщений (субъективное эмо-
циональное отношение к содержанию), тематики 
сообщений (смысловое содержание сообщения, ос-
новной предмет коммуникации).

Целью данного исследования является оценка ма-
кро- и микропараметров коммуникативного пове-
дения студенческой молодежи в социальных сетях 
в больших группах на примере открытой группы со-
циальной сети “ВКонтакте”.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для изучения макро- и микропараметров комму-
никативного поведения студенческой молодежи в со-
циальных сетях проведено исследование на базе 

социальной сети “ВКонтакте” среди молодежной (сту-
денческой) аудитории в открытой группе, посвящен-
ной университетской среде. Исследование проводилось 
за период с апреля 2023-го по март 2024-го (12 меся-
цев). Выбранная группа является русскоязычной (ком-
муникация осуществляется на русском языке).

Выбор группы для исследования обусловлен ха-
рактером тематики сообщества – неофициальная 
группа официального высшего учебного заведения 
с присутствием в группе значимого взрослого (ад-
министрация, ректор).

Понятие “открытая группа в социальной сети” 
предполагает автоматическое (без приглашения ад-
министраторов) вступление в группу всех желающих, 
а также возможность просматривать ее контент без 
предварительного подтверждения. Все посты и ин-
формация в открытой группе видны как ее участни-
кам, так и всем остальным пользователям социаль-
ной сети. Основные характеристики выбранной для 
исследования группы представлены в табл. 1.

Организация исследования осуществлялась в два 
этапа. На первом этапе были изучены макропара-
метры коммуникативного поведения в социальных 
сетях: количество участников, постов, комментари-
ев, ответов на комментарии, репостов и просмот-
ров. На втором этапе исследования осуществлялся 
анализ микропараметров коммуникативного пове-
дения в социальных сетях: коммуникативные стра-
тегии, модальность сообщений, тематика сообще-
ний (табл. 2).

Таблица 1. Характеристики макропараметров большой группы в социальных сетях

Кол-во 
участников

Длительность 
существования

Количество постов 
за 12 месяцев

Количество просмотров 
постов за 12 месяцев

Суммарное количество 
комментариев 

и ответов
за 12 месяцев

23 800 11 лет 98 1 586 500 1651

Таблица 2. Характеристики микропараметров большой группы в социальных сетях

Структурный компонент Параметры Измеряемый показатель
Коммуникативные стратегии конфликтные;

поддерживающие;
нейтральные

Количество сообщений по каждой 
коммуникативной стратегии

Модальность сообщений отрицательная;
положительная;
амбивалентная

Количество сообщений с положи-
тельной, отрицательной или амбива-
лентной модальностью

Тематика сообщений жалобы;
благодарности;
помощь;
объявления;
учеба;
отвлеченные темы

Количество сообщений по каждой 
тематике
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Параметры коммуникативного поведения оцени-
вались в социальной сети в большой группе студен-
ческой молодежи на основе размещенных в сооб-
ществе постов, комментариев к постам и ответов 
на комментарии. Общее количество проанализиро-
ванных постов – 98, комментариев – 663, ответов 
на комментарии – 988.

Исследование проводилось на основании инфор-
мированного согласия. В соответствии с Правила-
ми пользования сайтом “ВКонтакте” пользователь, 
размещая информацию на персональной странице, 
в том числе свои персональные данные, осознает 
и соглашается с тем, что указанная информация мо-
жет быть доступна другим пользователям сети “Ин-
тернет” с учетом особенностей архитектуры и функ-
циональности “ВКонтакте”.

Исследование осуществлялось с использовани-
ем трех групп методов: организационных, эмпири-
ческих и методов обработки данных. В качестве ор-
ганизационного метода использовался годовой лон-
гитюд, эмпирическими методами выступили метод 
критического дискурс-анализа и контент-анализа, 
методами обработки данных – количественный и ка-
чественный анализ. Целью использования метода 
критического дискурс-анализа [19] является выяв-
ление доминирующей модальности сообщений в со-
циальных сетях (анализ модальности показывает 
степень близости (персонификации) или вовлечен-
ности говорящего в свое высказывание).

Фиксация результатов осуществлялась с помощью 
скриншотов постов, комментариев и ответов на ком-
ментарии на странице сообщества. Расчеты осу-
ществлялись по каждому посту, комментарию и от-
вету на комментарии, а также по средним значени-
ям данных параметров за исследуемый период.

В качестве статистических методов анализа ис-
пользовались графические методы общей статис-
тики: диаграммы долевого распределения, 

гистограммы, графики и комбинированные гисто-
граммы с графиком.

РЕЗУЛЬТАТЫ И  ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На начальном этапе исследования была проведе-
на количественная оценка параметров коммуника-
тивного поведения студенческой молодежи в соци-
альных сетях за период с апреля 2023 г. по март 2024 г. 
Общее количество постов за данный период – 98, 
количество комментариев – 663, количество отве-
тов на комментарии – 988, количество репостов – 
7467, количество лайков – 1600, общее количество 
просмотров постов за 12 месяцев – 1 586 500.

Анализируя макропараметры коммуникативно-
го поведения в социальных сетях за указанный пе-
риод, установлено, что количество постов в месяц 
варьируется в диапазоне от 1 (ноябрь 2023 г.) до 17 
(март 2024 г.). В исследуемый период максимальные 
показатели активности в группе фиксировались в ве-
сенние учебные месяцы и в летние месяцы. Число 
публикаций существенно снижалось в ноябре, де-
кабре и январе.

Сопоставляя количество просмотров и количе-
ства постов по месяцам (рис. 4), отмечается тенден-
ция прямо пропорциональной зависимости, при ко-
торой большее число постов в месяц имеет большее 
количество просмотров. Однако данная тенденция 
является неустойчивой: в исследуемом диапазоне 
выявлены месяцы (июнь 2023 г., июль 2023 г. и март 
2024 г.), когда при высоком количестве постов на-
блюдается меньшее количество просмотров. В ка-
честве еще одной тенденции следует отметить сле-
дующее: при практически равном количестве по-
стов в месяц количество просмотров различается 
в полтора раза (13 постов в апреле 2023 г. набрали 
292 100 просмотров, 14 постов в июне 2023 г. набра-
ли 201 500 просмотров).

Рис. 4. Гистограмма распределения количества просмотров и количества постов по месяцам
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Контент-анализ содержания постов показал, что 
посты с большим количеством просмотров имеют 
личностно-эмоциональную значимость для студен-
ческой молодежи, в то время как посты с меньшим 
количеством просмотров содержат информацию 
на отвлеченные темы (объявления, вакансии, при-
глашения), не несущие личностно-значимого со-
держания (рис. 5).

Сравнительная оценка макропараметров комму-
никативного поведения в социальных сетях, вклю-
чающих суммарное количество сообщений (ком-
ментарии и ответы на комментарии) и количество 
репостов (рис. 6), демонстрирует, что при взаимо-
действии в цифровой среде студенческая молодежь 
преимущественно потребляет информацию, при-
нимает ее к сведению, а выражая свою позицию, 
значительно чаще использует репосты и лайки и реже 
сообщение или комментарий.

Анализ средних значений количества текстовых 
сообщений (комментарии и ответы на коммента-
рии), лайков и репостов сохраняет устойчивую тен-
денцию превышения количества лайков и репостов 
над комментариями и ответами на комментарии. 
Полученные результаты указывают на преоблада-
ние пассивной позиции участников коммуникации 
в цифровой социальной среде, так как написание 
комментариев и ответов на них требует активной 
позиции, проявляющейся в самостоятельной фор-
мулировке и изложении информации. Использова-
ние невербальных способов реагирования в комму-
никации (лайки, эмодзи), а также репостов (пред-
полагающих ретрансляцию “чужих” сообщений) 
не предполагает трансляцию в процессе коммуни-
кации собственного информационного содержания.

Соотношение количества комментариев и количе-
ства ответов на комментарии (рис. 7) не позволяет 

Рис. 5. Примеры постов с большим и малым количеством просмотров
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выявить устойчивую тенденцию в соотношении ис-
следуемых параметров.

Однако данные, представленные в табл. 3, демон-
стрируют, что в 58% случаев количество ответов на ком-
ментарии превышает количество комментариев (в сред-
нем, ответов на комментарии на 35% больше, чем ком-
ментариев). В случаях превышения количества ком-
ментариев над ответами на комментарии эта 
величина незначительна (в среднем, не более 10%).

Анализируя итоговые цифры по исследуемым па-
раметрам, мы видим, что по совокупности всех по-
стов за 12 месяцев ответов на комментарии на 43% 
больше, чем комментариев. Полученные результаты 
указывают на то, что в коммуникативном поведении 
в цифровой социальной среде максимальный интерес 
вызывают именно оставленные комментарии, а не сами 
посты. Это обусловлено тем, что комментарии в боль-
шинстве своем характеризуются более эмоционально 
значимым содержанием, чем сами посты (так как часть 
постов являются информационно-содержательными). 
Поэтому в коммуникативном поведении в цифровой 
социальной среде эмоционально окрашенное 

содержание получает большее количество обратной 
связи. Контент-анализ комментариев и ответов на них 
показывает, что не каждый комментарий сопровож-
дается ответом, при этом часть комментариев влечет 
за собой большое количество ответов (рис. 8).

На втором этапе исследования осуществлялась 
оценка микропараметров коммуникативного пове-
дения в социальных сетях: по коммуникативным 
стратегиям, по модальности сообщений и по тема-
тикам сообщений.

В результате исследования установлено, что в те-
матиках сообщений студенческой группы в социаль-
ных сетях (рис. 9) преобладающей темой постов яв-
ляются жалобы (43%) и объявления (28%). Темы уче-
бы (7%) и благодарности (4%) встречаются с мень-
шей частотой. Именно темы жалоб характеризуются 
максимально большим количеством комментариев 
и ответов на них, так как данная тематика является 
эмоционально заряженной. Тематики объявлений 
и учебы в коммуникативном поведении в цифровой 
социальной среде в качестве ответных реакций пред-
полагают простое получение информации (в ответ 

Рис. 7. График распределения средних значений количества комментариев, лайков и репостов на пост
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Кол-во  
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на запрос либо для информированности) либо кон-
кретные ответные действия (в случае объявлений). 
Поэтому на сообщения с данной тематикой в боль-
шинстве своем количество комментариев и ответов 
является минимальным.

Анализируя модальность сообщений большой 
группы студенческой молодежи в социальной сети 

“ВКонтакте” (рис. 10), выявлена устойчивая тен-
денция преобладания отрицательных по модально-
сти сообщений вне зависимости от формы реали-
зации коммуникативного поведения в цифровой 
социальной среде.

Данная тенденция соответствует распределению 
сообщений по отрицательной и положительной мо-
дальности в малой группе [11; 12]. Результаты иссле-
дования модальности комментариев и ответов 
на комментарии сохраняют тенденцию модально-
сти постов. Данная тенденция свидетельствует о том, 
что комментарии и ответы на комментарии сохра-
няют модальность исходного коммуникативного по-
сыла в цифровой социальной среде, а именно – ис-
ходного поста.

Стратегии коммуникативного поведения студен-
ческой молодежи в социальных сетях можно разде-
лить на три категории: поддерживающие, нейтраль-
ные, конфронтационные. В результате исследова-
ния коммуникативных стратегий студенческой мо-
лодежи в  большой группе социальной сети 
“ВКонтакте” (рис. 11) выявлено преобладание со-
общений с конфронтационной коммуникативной 
стратегией поведения как в постах, так и в коммен-
тариях и ответах на комментарии.

Рис. 8. Гистограмма частот комментариев и ответов на комментарии в динамике года
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Рис. 9. Диаграмма долевого распределения сообщений по те-
матикам
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Рис. 10. Диаграммы долевого распределения модальности сообщений
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Анализируя соотношение модальностей сообще-
ний и стратегий в коммуникативном поведении сту-
денческой молодежи в цифровой социальной сре-
де, достоверно установлено, что при преобладании 
отрицательной модальности, вне зависимости 
от формы реализации коммуникативного поведе-
ния, студенческая молодежь демонстрирует кон-
фронтационные коммуникативные стратегии как 
в размещаемых постах, так и комментариях к по-
стам и ответам на комментарии. Данная тенденция 
является закономерной, так как модальность харак-
теризует эмоциональное отношение, которое под-
держивается в комментариях и ответах, сохраняя 
эффект заражения.

ВЫВОДЫ

В результате проведенного исследования комму-
никативного поведения студенческой молодежи 
в цифровой социальной среде на уровне макропара-
метров выявлена тенденция пропорционального со-
отношения количества постов и комментариев: в ис-
следуемом хронологическом диапазоне при большем 
количестве постов фиксируется большее количество 
комментариев и ответов на комментарии. Однако 
данная тенденция не является устойчивой – в неко-
торые месяцы эта тенденция видоизменяется. Дан-
ные изменения обусловлены спецификой исследу-
емой группы, а именно: открытая социальная груп-
па социальной сети “ВКонтакте” посвящена универ-
ситетской среде, следовательно, режим активности 
членов данной группы сопряжен с организацией обра-
зовательного процесса. В периоды каникул, а также 
связанные с промежуточной аттестацией, при сохра-
нении количества постов активность комментариев 
и других ответных реакций снижается.

Также установлено преобладание пассивной по-
зиции участников коммуникации в цифровой со-
циальной среде, проявляющейся в большом 

количестве репостов и лайков в сравнении с ком-
ментариями и текстовыми сообщениями: студенче-
ская молодежь в большинстве своем предпочитает 
репостить информацию, пересылать сообщения 
либо использовать лайки и эмодзи в ответ на раз-
мещаемые посты. Пассивная позиция может быть 
обусловлена желанием избежать трудозатрат на фор-
мулирование и выражение собственного мнения. 
Для того чтобы оставить комментарий, необходимо 
ознакомиться с содержанием поста, а затем сфор-
мулировать собственное мнение либо отношение 
к данному содержанию, что, безусловно, требует ак-
тивации психической деятельности. Гораздо менее 
трудозатратным является ознакомление с уже обо-
значенными мнениями и позициями относительно 
содержания опубликованного поста.

Сопоставляя полученные результаты с результа-
тами исследований коммуникативного поведения 
в цифровой социальной среде в малой группе, про-
веденных Никишиной В.Б., Петраш Е.А., Запесоц-
кой И.В., выявлена следующая отличительная осо-
бенность. Речевая модель коммуникативного пове-
дения молодежи в социальных сетях при коммуни-
кации в малых группах характеризуется существенным 
сокращением количества речевых единиц и актив-
ным использованием специфических сокращений 
и сленговых слов, фраз и выражений [11; 12]. Выяв-
лено, что в отличие от малых групп, коммуникатив-
ное поведение в больших группах в цифровой со-
циальной среде характеризуется увеличением коли-
чества речевых единиц, проявляющимся при напи-
сании развернутых постов, что позволяет отражать 
эмоционально-личностное содержание. Чем более 
красноречиво и эмоционально написан пост, тем, 
как правило, большее количество комментариев он 
имеет и, соответственно, большее количество отве-
тов на оставленные комментарии. Информацион-
ные по своему содержанию посты (по типу объяв-
лений по определенной информационной темати-
ке, например, учебной), как правило, являются 

Коммуникативные стратегии в постах Коммуникативные стратегии
в комментариях

Коммуникативные стратегии
в ответах на комментарии

Нейтральная
31%

Поддерживающая
23%

Конфронтационная

46%
Нейтральная

40%

Поддерживающая
6%

Конфронтационная

54%

Нейтральная
36%

Поддерживающая
15%

Конфронтационная

49%

Рис. 11. Диаграммы долевого распределения коммуникативных стратегий в постах, комментариях и ответах на комментарии
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менее эмоционально насыщенными, а следователь-
но, сопровождаются меньшим количеством ком-
ментариев и ответов на комментарии.

Микропараметры коммуникативного поведения 
студенческой молодежи в социальных сетях, такие 
как коммуникативные стратегии, модальность со-
общений и тематика сообщений, в больших груп-
пах также имеют ряд особенностей в сравнении с ма-
лыми группами. В больших группах преобладающей 
модальностью сообщений является отрицательная 
модальность (характеризующая негативное эмоци-
онально-личностное содержание), в то время как 
в малых группах преобладает амбивалентная мо-
дальность, характеризующая одновременно поло-
жительную и отрицательную оценку содержания. 
При этом в больших группах в цифровой социаль-
ной среде большинство сообщений являются без-
адресными (как правило, посты размещаются для 
максимально большой аудитории, чаще всего с обез-
личенным обращением). В малых группах сообще-
ния при сокращенном количестве речевых единиц 
(например, пост из большой группы в сокращен-
ном варианте) чаще являются адресными – в каче-
стве адресатов выступают члены малой группы, ко-
торые знакомы с используемыми сленговыми вы-
ражениями, сокращениями и специфическими сим-
волами. Анализируя коммуникативные стратегии 
студенческой молодежи в цифровой социальной 
среде, установлено преобладание конфронтацион-
ных стратегий, характеризующих конфликтное по-
ведение. Данный вид коммуникативных стратегий 
наиболее активно в сравнении с другими стратеги-
ями (поддерживающей и нейтральной) поддержи-
вает максимальное количество комментариев и от-
ветов на комментарии, так как характеризует дис-
куссионность во взаимодействии. При поддержи-
вающих коммуникативных стратегиях в постах, 
комментариях к постам, а также ответам на коммен-
тарии участники коммуникативного процесса в циф-
ровой социальной среде соглашаются с определен-
ным содержанием. В данном случае согласие, как 
правило, не является дискутабельным. Аналогич-
ными характеристиками можно описать и приме-
нение нейтральных коммуникативных стратегий.

Преобладание отрицательной модальности сооб-
щений, их безадресность и преимущественная реа-
лизация коммуникативного поведения в больших 
социальных группах в цифровом социальном про-
странстве ориентированы, в первую очередь, на под-
держание активной коммуникации в максимально 
широкой аудитории. Именно отрицательная модаль-
ность сообщений обеспечивает реализацию кон-
фронтационных стратегий, поддерживающих дис-
куссионность коммуникативного взаимодействия. 

А обезличенность их трансляции позволяет обеспе-
чивать максимально широкий охват аудитории в рам-
ках большой социальной группы в условиях комму-
никации в цифровой социальной среде.
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Abstract. Modern society is characterized by the shift of the communicative behavior mode of student youth to 
the digital social space, in particular to social networks. This study is aimed at considering the macro- and mic-
roparameters of the communicative behavior of students in large groups in social networks using the open “Vkon-
takte” group as an example. In the study, macroparameters are the number of participants, posts, comments, re-
sponses to comments, reposts and views, while microparameters are communicative strategies, message modal-
ity, and message topics. The study of the parameters of communicative behavior was carried out by analyzing 
publications in an open “Vkontakte” group thematically focused on the university environment. The main meth-
ods of the empirical research were the method of critical discourse analysis and content analysis. The research 
period was 12 months (April 2023 — March 2024). 98 posts, 663 comments and 998 responses to comments were 
analyzed. The conducted study allowed to identify a tendency of proportional relationship between the number 
of posts and the number of comments at the level of macroparameters. The larger and more emotional the post, 
the more comments to it and responses to comments there are. At the level of microparameters, the prevalence 
of confrontational communication strategies characterizing conflict behavior was established, especially in the 
case of emotionally charged messages. The discovered prevalence of the passive position of communication 
participants in the digital social environment is manifested in a greater number of reposts and likes compared 
to comments and text messages. This can be explained by the fact that writing comments and responses to them 
requires an active position, manifested in independent formulation and presentation of information, while re-
acting to a message is easier and requires less effort. There is also a stable tendency for negative messages to 
prevail in modality, regardless of the form of communicative behavior in the digital social environment. The 
larger the social group, the more often negative messages and comments to such posts can be found.
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