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А н н о т а ц и я. Основной целью статьи является поиск возможностей применения 
классических и постклассических моделей анализа социальных сетей к исследова-
нию лидерства. В современных условиях лидеры мнений становятся стратегически 
значимы, располагая возможностями как локального и дисперсного объединения 
сторонников для достижения социально значимых целей, так и усугубления рисков 
деструктивной асоциальной консолидации. Новизна предлагаемого материала со-
стоит в том, что в нем представлены комплексная аналитическая концептуализация 
влияния лидеров мнений социальных сетей, а также технологии идентификации 
и управляющего воздействия в различных сферах современного цифрового обще-
ства. 
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A b s t r a c t. The main purpose of the article is to search for the possibilities of applying 
classical and postclassical models of social network analysis to leadership research. In 
modern conditions, opinion leaders become strategically important, having the capabili-
ties of both local and dispersed association of supporters to achieve socially significant 
goals, and aggravating the risks of destructive antisocial consolidation. The novelty 
of the proposed study is due to the fact that it presents a comprehensive analytical 
conceptualization of the influence of social network opinion leaders, as well as identifi-
cation technology and control in various areas of modern digital society.
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Введение

В западной аналитической традиции одним из распространенных опре-
делений лидерства является воздействующее влияние лидера на группу для 
достижения изменений в направлении общих целей [Rost]. Для исследования 
лидерства в рамках сетевого анализа в социальных науках используется ряд 
подходов. Большинство из них основывается на коммуникационных аспектах 
и анализе взаимодействий лидеров со своими последователями и с различными 
видами сообществ. С этих позиций лидерство рассматривается как концентрация 
социальных связей, а роль лидеров определяется распространением значимой 
информации и инноваций. Теоретико-методологические основания представлены 
концепцией социального капитала и связанной с ней методологией сетевого ана-
лиза. В связи с развитием интернет-коммуникаций и виртуальных социальных 
сетей концепции лидерства продолжают активно дискутироваться. 

Соответственно, целью настоящего теоретико-методологического анализа 
разработанного массива источников является поиск возможностей применения 
теоретических и эмпирических моделей анализа социальных сетей к исследова-
нию лидерства. Для реализации этой цели представляется необходимым изучение 
эффектов сильных и слабых связей лидеров, возможностей их репрезентации, как 
в реальных, так и виртуальных коммуникациях. В связи с этим целесообразна 
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концентрация на способах выявления лидеров мнений — субъектов, играющих 
ключевую роль в формировании мнений, ценностей и установок других людей. 
Их позиции в структуре коммуникаций и специфические характеристики, позво-
ляющие получать и распространять информацию, обусловливают лидерские 
функции [Bodendorf, Kaiser]. Лидеры пользуются доверием и популярностью, 
могут оказывать влияние на формирование мнений и поведение других, передавая 
информацию от различных инновационных источников широкой публике или 
специфическим сообществам. 

Актуальность выбранной темы определяется лавинообразным расширением 
цифрового информационного поля, в значительной степени формируемого 
самими потребителями информации, ставшего доступным не только для вос-
приятия и реагирования, но и для целенаправленного управляющего воздействия 
значительными группами населения — участниками сетевых сообществ. В совре-
менных условиях лидеры мнений становятся стратегически значимы, располагая 
ресурсами локального и дисперсного объединения сторонников как для дости-
жения социально значимых целей, так и для усугубления рисков деструктивной 
асоциальной консолидации.

В отечественной и зарубежной литературе представлены концепции и показа-
тели анализа лидерства, различные технологии анализа социальных сетей, однако 
аналитика лидеров мнений рассматривается преимущественно в маркетинге 
влияния в целях более широкого охвата аудитории «инфлюенсеров» — потреби-
телей товаров и услуг. 

Новизна предлагаемого материала состоит в том, что в нем представлены ком-
плексная аналитическая концептуализация лидеров мнений социальных сетей, 
а также технологии идентификации и управляющего воздействия в различных 
сферах современного цифрового общества.

Лидерство в концепциях социального капитала

Теория лидеров мнений была разработана П. Лазерсфельдом, прояснившим 
роль проводников неформальных коммуникаций и их воздействие на принятие 
электоральных решений [Lazarsfeld, Berelson, Gaudet]. Согласно этой теории, 
информация вначале поступает из СМИ или иных информационных источников 
к лидерам мнений, а затем к целевым аудиториям. В дальнейшем эта теория была 
преобразована в модель двухступенчатого потока социальной информации, в соот-
ветствии с которой лидеры мнений, подвергающиеся воздействию медиаконтента, 
интерпретируют его на основе их собственного мнения и затем продвигают эти 
идеи в массы [Katz, Lazarsfeld]. Лидеры мнений чаще оказываются связующими 
звеньями и распространителями идей не только внутри группы, но и между 
группами [Burt]. Можно выделить основные характеристики лидеров мнений: 
они способны получать информацию из большого числа каналов, имеют богатый 
жизненный опыт, располагают широким набором социальных связей и професси-
ональных знаний, социально активны, восприимчивы к инновациям и способны 
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делиться ими с другими [Rogers]. Эти характеристики и ресурсы лидера сводимы 
к категории «социальный капитал». Соответственно, целесообразно рассмотрение 
некоторых подходов к сущности социального капитала и пониманию лидерства 
в рамках этой методологии.

Социальный капитал понимается как преимущество, получаемое субъектом 
в связи с его позициями в структуре социальных связей и отношений [Burt]. 
Исследования трансформационного лидерства, человеческого и социального 
капитала оказываются тесно связаны. Р. Флорида соотносил лидерство с кате-
горией «креативный класс», представители которого формируют «новые обще-
ственные связи в условиях растущего разнообразия и фрагментации» [Флорида, 
c. 344]. Важным оказывается и привлечение последователей, поскольку социаль-
ный капитал возрастает с вовлечением в социальные взаимодействия, обеспечивая 
приращение ресурсных оснований для всех участников.

М. Грановеттер представил анализ сильных и слабых связей в развитии 
человеческого капитала. Сильные связи — это тесные прямые связи ближнего 
окружения, слабые связи — опосредованные связи-мосты, перспективные для 
развития технологий, мобильности и общества в целом. «Такие связи важны 
не только для возможностей субъекта манипулировать сетями, но также и потому, 
что они являются каналами, по которым к субъекту попадают социально удален-
ные от него идеи и информация. Чем меньше у субъекта непрямых контактов, тем 
более ограниченными будут его знания о мире, находящемся за пределами его 
дружеского круга» [Грановеттер, c. 46]. Вслед за Грановеттером Р. Патнем разде-
лил социальный капитал на «сплачивающий» (bonding) и «наводящий мосты» 
(bridging) [Putnam]. По мнению Берардо и Шольца, «сплачивающий» капитал 
решает проблемы кооперации между гомогенными и связанными агентами, повы-
шая устойчивость групп по отношению к внешним воздействиям и рискам, в то 
время как «капитал, наводящий мосты» формирует отношения координации, 
соединяя субъектов, не связанных и даже конфликтующих между собой, что 
позволяет находить оптимальные способы решения проблем и эффективнее про-
двигать инновации [Berardo, Scholz].

Н. Лин развил эти теории в концепции социальных сетей. Здесь цель действия 
и объем вложенных ресурсов рассматриваются как факторы оценки достаточ-
ности или недостаточности социального капитала в процессах социального вза-
имодействия. Для экспрессивных целей необходимы сохранение и мобилизация 
существующих ресурсов, для инструментальных — привлечение дополнительных, 
лучшего социального капитала, новых социальных связей, зависящих и от откры-
тости социальных сетей [Lin, p. 59].

Таким образом, можно сделать предположение о том, что основной ролью 
лидеров оказывается установление многообразных социальных связей, среди 
которых наибольшую значимость приобретают контакты с не связанными 
между собой группами. Исследования лидеров мнений выходят на новый уро-
вень, отражая многообразие социальных связей современного общества и форм 
социального капитала. По мнению ряда современных исследователей, линейная 
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двухступенчатая модель Лазерсфельда не учитывает обмена информацией между 
лидерами мнений, а также не отражает особенностей ее распространения среди 
групп с различным уровнем вовлеченности в коммуникативное взаимодействие 
[Ognyanova]. Необходимы новые подходы к анализу распространения информа-
ции, с исследованием разнонаправленных многоступенчатых связей и информа-
ционных потоков. Такого рода проблемы возможно разрешать в рамках сетевого 
анализа.

Измерители сильных и слабых связей в рамках сетевого анализа

В рамках анализа социальных сетей (Social Network Analysis, SNA) концепция 
социального капитала как характеристика лидерства приобретает вторую жизнь 
и возможность измерения в конкретных показателях. Сетевой анализ прояс-
няет не только объем социального капитала, но и его специфику, в зависимости 
от способов социальных отношений агентов и особенностей социальных ролей 
лидеров. Лидеры мнений в социальных сетях занимают ключевые позиции в рас-
пространении информации и принятии решений, влияющие на эффективность 
работы команды [Carson]. Для них необязательно быть публичными фигурами 
или занимать ключевые посты. Их влияние на других определяется способностью 
установления связей, позволяющих приобретать доступ к информации и распро-
странять ее для большого количества агентов [Burt]. 

Одним из значимых показателей лидерства, разработанных в рамках анализа 
социальных сетей, является «центральность», трактуемая как совокупность соци-
альных связей внутри сетей взаимодействия в сообществах. Соответственно, выде-
ляют несколько типов центральности, вытекающих из связей лидеров с другими 
агентами (узлами) сети. Здесь степень (degree) — это количество прямых связей 
индивида (узла). Лидер с более высоким значением степени центральности рас-
сматривается как наиболее популярный и активный субъект [Borgatti;  Freeman]. 
«Близость» (сloseness) показывает, как быстро индивид может достичь всех 
других индивидов посредством минимального количества шагов. Она отражает 
непрямые отношения лидера с другими членами команды, а также отношения 
доверия между агентами [Coleman]. «Промежуточность» (betweeness) актора 
или узла представляет собой число путей, проходящих через каждую связь, 
и показывает, насколько индивид контролирует коммуникацию среди индиви-
дов и коммуникационных сетей. Она демонстрирует, как часто актор находится 
на кратчайшем пути между двумя не связанными между собой акторами или 
узлами. Этот показатель отражает потенциал лидера как посредника (брокера) 
[Bodendorf, Kaiser]. Лидеры с высокой промежуточностью рассматриваются как 
мосты между разобщенными сетями, компонентами сети и сообществами, рас-
пространяя знания и информацию между ними. 

В большинстве исследований показатель степени характеризует прямые 
(сильные) связи лидера с участниками сети (bonding), а близость и промежу-
точность сети демонстрируют опосредованные связи, устанавливающие мосты 
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между не связанными либо слабо связанными акторами или сетями (bridging) 
[Freeman; Shi, Salmon]. Показатель степени чаще используется для исследования 
локальных лидеров в организации или местном сообществе [Bodendorf, Kaiser]. 
Близость и промежуточность отражают не только прямые коммуникации, но 
и косвенные взаимоотношения между различными несвязанными группами. 
Связующие функции лидера оказываются направлены на распространение ком-
плексной информации, а установление мостов или брокерские (brokerage) связи 
способствуют продвижению новой информации посредством привлечения новых 
социальных ресурсов. 

В ряде случаев интегральные показатели центральности используются для 
анализа лидеров мнений. В исследовании Хана и коллег [Khan, Ata, Rajput] 
выявлялись лидеры, распространявшие информацию о протестном движении. 
Центральность в этом исследовании также была показателем лидерства инди-
видов — проводников наиболее быстро распространяемой в сети информации. 
Для этого применялся интегральный взвешенный показатель «степень-про-
межуточность-близость» (Weighted-Degree-Betweeness-Closeness-Centrality, 
WDBCC). Плотность (density) также используется для оценки силы связей, 
являясь отражением отношения количества связей к общему числу акторов сети. 
Этот показатель является мерой скорости распространения информации для 
обеспечения скоординированных действий участников [Podolny, Baron]. Еще 
один показатель — связанность сети (constraint) проясняет зависимость в сети 
агента от других и его доступ к новой информации. Он определяется как функ-
ция существующих прямых связей между двумя узлами, а также как показатель 
распространения этих связей в каждом узле [Obstfeld]. 

Дискуссионными вопросами сетевого анализа лидерства остаются проблема 
способов взаимосвязи и достижения баланса между прямыми и посредническими 
связующими ролями лидера и проблема специфических функций этих видов 
взаимосвязей. В фокусе исследовательских интересов все чаще оказываются 
и брокерские связи лидеров. Это объясняется тем, что установление мостов 
между различными сетями и акторами представляется наиболее эффективной 
формой распространения инноваций и выгодный способ приобретения лидерских 
преимуществ. Тем не менее, как показали исследования, выгода от брокерских 
связей не всегда является очевидной и должна быть исследована применительно 
к конкретному социальному контексту. 

Эмпирические исследования многообразия 
ролевых характеристик лидеров мнений

В ряде исследований центральности лидеров отмечается, что роли лидеров, 
устанавливающих мосты между не связанными группами (брокерские роли), 
обладают рядом преимуществ по отношению к тем, кто имеет большое количество 
прямых связей. Так, лица с высоким показателем степени центральности, имеющие 
большое количество прямых связей, занимают видимые позиции в сети. Это может 
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препятствовать влиянию на изменение поведения последователей вследствие 
необходимости сохранения своих лидерских позиций и известности [Valente, 
Fujimoto]. В отличие от них, связующие агенты имеют меньше прямых контактов 
и возможностей непосредственного воздействия для поддержки преобладающих 
норм и, следовательно, оказываются более подвержены изменениям. Поэтому все 
в большей степени оказываются интересны агенты, выполняющие брокерские 
функции для достижения целей распространения инноваций [Borgatti]. Обо-
снование этих идей представлено в ряде теоретических построений. 

В рамках эпидемиологической концепции рассматривается роль лидеров мне-
ний в распространении инноваций и изменений для будущего развития. Основной 
акцент здесь сделан на способах распространения инновации и роли лидеров 
в этом процессе. С позиций этого подхода термин «лидер мнений» трактуется 
как успешный распространитель инноваций [Kadushin]. Название концепции 
обусловлено использованием термина, связанного с распространением болезней. 
Согласно Валенте [Valente], инновации сначала концентрируются в локальных 
сетях-кластерах. Однако их диффузное распространение становится наиболее 
эффективным в коммуникациях между незнакомыми группами (кластерами). 
«Заражение» происходит тогда, когда индивид или группа преодолевают свое 
сопротивление к изменениям или восприятиям инноваций. 

Еще одним вариантом этой модели является «концепция структурных дыр» 
[Burt], согласно которой индивиды, формирующие связи между несвязанными 
группами, строят мосты и заполняют пустые коммуникационные пространства. 
Участники сообществ «циркулируют в разных потоках информации» [Burt, p. 352], 
представляющих разные «социальные миры» [Mehra et al., p. 66]. Плотность 
сети является одним из измерителей «структурных дыр». В менее плотных сетях 
с большим их количеством возникает больше возможностей для распространения 
новых идей. Соответственно, одна из важнейших задач лидеров формулируется как 
служение мостами между различными группами для распространения информаци-
онных и иных ресурсов, а также связей между сообществами и для эффективности 
самих сообществ [Burt, p. 360]. Связанность сети того или иного агента измеряет 
распространение его связей с другими взаимосвязанными между собой агентами. 
Низкая связанность «демонстрирует наличие связей с узлами, не связанными 
между собой, т. е. наличие “структурных дыр” во взаимосвязях агента» [Hoppe, 
Reinelt, p. 603]. Высокая промежуточность и низкая связанность в совокупности 
могут стать индикаторами «мостов» между «структурными дырами». 

Роджерс разработал концепцию «ранних адаптантов» (Earlier adopters) в рас-
пространении инноваций — тех агентов, которые первыми воспринимают или 
внедряют ту или иную инновацию и транслируют ее по коммуникационным сетям. 
Они обладают свойствами лидеров мнений и выдающимися коммуникативными 
качествами [Rogers, p. 259]. Роль лидеров мнений как ранних адаптантов состоит 
в распространении информации об инновациях. Эксклюзивная информация, 
передаваемая последователям, имеет существенное значение в маркетинговом 
продвижении новых продуктов [Watts, Dodds].
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Новые модели распространения информации используют комплексные 
подходы к предоставлению потоков информации различным типам аудиторий. 
Для исследования эффектов распространения информации в сети используется 
модель независимых каскадов (Independent Cascade Model), представленная 
определенным количеством частично взаимосвязанных узлов, вовлеченных 
в распространение информации. На уровне локальных каскадов инновация рас-
пространяется лишь небольшой группой лидеров, передающих информацию 
в социальных сетях [Watts, Dodds]. На каждом успешном этапе трансляции акти-
вируется определенное количество узлов. Для превращения локальных каскадов 
в глобальные необходима «критическая масса» адаптантов, способных передавать 
информацию с наибольшей эффективностью. Соответственно, возникает необхо-
димость исследования факторов, обусловливающих распространение информации 
посредством лидеров мнений, в частности их характеристик, а также факторов 
распространения информации в различных типах сетей. С этой целью исследо-
ватели выделяют в социальных сетях несколько типов лидеров мнений. «Влия-
тельный пользователь» оказывает влияние на мнение в сети, распространяемое 
посредством ретвитов. «Вовлекающий» пользователь сам имеет много подписок 
и активно распространяет информацию, выстраивает сетевые связи и выряжает 
свое мнение. «Строитель сети» соединяет несколько «влиятельных» пользовате-
лей, занимает стратегическое положение и обладает высокой «центральностью». 
«Информационные мосты» помогают «влиятельным» и «вовлекающим» лидерам 
соединяться с другими пользователями сети [Adalat, Niazi, Vasilakos, p. 16].

Способность агентов к установлению межгрупповых взаимосвязей обеспе-
чивает диверсификацию целей и усиление гибкости [Knoke, p. 209–210]. Это 
подтверждается в исследованиях сетей, в которых основными агентами являются 
сообщества. Во многих эмпирических исследованиях социальных движений 
отмечается, что эффективность их деятельности позитивно связана с активно-
стью вовлечения в различные коалиции и с наличием связей с гетерогенными 
социальными общностями [Diani; Staggenborg]. 

Показатели степени и промежуточности могут по-разному действовать 
на свойства сети и эффективность лидерства. На примере деятельности эколо-
гических движений Диани было показано различие функций лидеров с высокой 
центральностью и лидеров-брокеров [Diani]. Если первые идентифицируются 
большинством сообществ как партнеры и чаще представлены в публичной сфере, 
то роли брокера в СМИ и политических институтах выражены значительно 
меньше. Для повышения эффективности деятельности сообществ необходим 
«баланс центральности групповых лидеров во внешних и внутренних сетях» 
[Mehra et al., p. 75]. Однако достижение этого баланса оказывается затруднено 
в связи с конфликтами групп, связываемых лидером-брокером. 

Лидерский потенциал брокерских связей часто имеет контекстуальный харак-
тер и зависит от воздействия многих факторов. Лидеры-брокеры способны пре-
одолевать границы между группами, связывать их [Cross, Prusak], обеспечивать 
доступ к новой внешней информации и обмен между несвязанными группами 
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[Marsden], выполнять посреднические функции мостов между различными уров-
нями управления и представлять организацию во внешних коммуникациях или 
совместных проектах [Cranefield, Yoong]. Брокерские взаимосвязи могут иметь 
скрытый или неформальный характер [Diani], а брокерские роли более характерны 
для неформальных акторов.

Продолжая идею неоднозначного характера ролей брокеров в распростра-
нении организационных инноваций, Обстфельд рассматривает две стратегии 
их поведения. Первая (tertius iungens) понимается как формирующая коор-
динирующие связи между уже определенным образом взаимосвязанными 
группами, в то время как вторая (tertius gaudens) направлена на установление 
взаимосвязи между незнакомыми и несвязанными группами. Первая модель 
направлена на сотрудничество, вторая стимулирует соперничество и приводит 
к риску конфликтных ситуаций. Это исследование показывает, что, во-первых, 
в более плотных сетях с небольшим количеством структурных дыр вовлечен-
ность менеджеров в инновации более очевидна и, во-вторых, характеристики 
сильных и слабых связей не могут быть однозначно определены [Obstfeld]. Воз-
действие сильных и слабых связей проявляется и в исследованиях сообществ. 
Для стимулирования активности местных сообществ в решении их проблем 
необходимы внешние лидерские силы, однако если между их представителями 
нет взаимопонимания и общих разделяемых всеми ценностей, необходимый 
результат не будет достигнут [Plastrik, Taylor]. 

Таким образом, в большинстве исследований показаны преимущества бро-
керских ролей лидеров мнений в распространении инноваций посредством уста-
новления контактов между независимыми агентами сети и сетевыми кластерами. 
В связи с этим выявление лидеров, устанавливающих мосты между несвязанными 
агентами, представляется наиболее важным аспектом исследования лидерства 
в условиях усложнения социальных отношений. В то же время стали очевидны 
затруднения в выявлении брокерских ролей лидеров, например, в связи с тем, что 
значимость их связей не всегда видима при подсчете количества связей внутри 
сети или между кластерами, а также в связи с размытостью границ этих кластеров 
[Hoppe, Reinelt, p. 603]. Согласно некоторым исследованиям, отсутствие непо-
средственных связей брокеров с их сообществами снижает их возможности ста-
новления лидерами [Fleming, Waguespack]. Кроме того, брокерские роли лидеров 
часто вплетены в неформальные внутрисетевые взаимосвязи или существенно 
зависят от социального, культурного или организационного контекста, в связи 
с чем возникает вопрос о достижении оптимального баланса между сильными 
и слабыми связями, который, в свою очередь, обусловлен социальной средой 
и особенностями взаимодействующих сетевых агентов. 

Специфика лидеров мнений в виртуальной среде

Интернет-связи в социальных сетях обнаруживают сложное взаимодей-
ствие сильных и слабых связей, отражают специфику идентичности участников 
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с определенным сообществом или типом активности и позволяют соединять 
людей и сообщества со схожими взглядами и интересами [Свищёва, Манцева]. 
В настоящее время большинство организационных, территориальных и соци-
альных сообществ имеют своих сетевых «двойников». Идентификация сетевых 
лидеров мнений осуществляется различными способами. При исследовании 
онлайн-коммуникаций традиционные измерители, такие, как количество связей 
или статус лидера в сети, не всегда могут свидетельствовать о его эффективности 
в распространении информации или влиянии. Исследователи уточняют следу-
ющие особенности лидеров мнений, действующих в онлайн-сетях. Во-первых, 
это могут быть рядовые пользователи, не являющиеся лидерами в офлайн-среде 
[Ognyanova]. Во-вторых, большую роль играет тематическая направленность 
деятельности лидеров, объединяющих пользователей с общими интересами. Так, 
С. И. Суслов, исследуя коммуникации в социальной сети «ВКонтакте», выяснил, 
что общественно-политические сообщества характеризуются тесными взаимо-
связями, а неполитические группы выполняют функции брокеров [Суслов, c. 82]. 
В-третьих, отмечается ведущая роль лидеров-брокеров, связующих различные 
части сети, поэтому промежуточность как показатель лидерства приобретает 
важность для исследования виртуальных лидеров [Xu et al.]. Эти агенты опре-
деляются как связующие узловые пункты (hubs). Они более информированы, 
уважаемы и имеют наибольшее число подписчиков, упоминаний, лайков или 
репостов в социальных сетях [Cha et al.]. Исследования онлайн-селебрити также 
показывают повышение их брокерских функций в социальных сетях — за счет 
многообразия площадок влияния и «эмоциональной связи с аудиторией» [Логу-
нова, Лебедев, с. 21].

В качестве эмпирической методологии сетевого анализа используется кон-
цепция извлечения (extraction) данных из различных источников посредством 
выявления узлов и связей в различного рода коммуникациях, обнаруженных 
в виртуальном пространстве. В рамках этих исследований актуализируется 
проблема взаимосвязи реального и виртуального миров. В связи с этим можно 
выделить следующие направления анализа онлайн-лидерства: 1) выявление 
значимости существующих лидеров в виртуальном пространстве социальных 
сетей [Iakhnis, Badawy; Haro-de-Rosario, Sáez-Martín, Caba-Pérez; Strauss et al.]; 
2) выявление неформальных лидеров мнений, лидерство которых в виртуальном 
мире либо проявляется неявно, либо несоизмеримо с виртуальным лидерством 
[Cha et al.; Gruhl et al.]; 3) выявление факторов, влияющих на поведение лидеров 
мнений и их позиций в сети, связанных с характеристиками лидеров и спецификой 
распространяемой информации [Shi, Salmon; Xu et al.]. 

Наиболее популярными методами исследования лидерства посредством 
сетевого анализа онлайн-пространства являются анализ интернет-публикаций 
и анализ социальных сетей. В связи с этим проводятся исследования «цифровых 
двойников» лидеров, организаций или институтов. Формы репрезентации поли-
тических лидеров в социальных сетях проявляются посредством формирования 
повестки дня и репрезентации политических ценностей. Властные институты 
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используют ресурсы виртуальных социальных сетей для преодоления барьеров 
коммуникации [Hofmann et al.], вовлечения жителей в принятие решений, повы-
шения прозрачности властных субъектов и доверия к ним, для трансляции инно-
вационных практик и т. д. [Mergel]. Активность власти в социальных сетях, как 
правило, измеряется посредством изучения реакций на их посты, таких как как 
лайки, репосты и комментарии. В ряде исследований отмечается, что потенциал 
социальных сетей используется органами власти недостаточно и не вызывает 
активных реакций со стороны населения [Haro-de-Rosario, Sáez-Martín, Caba-
Pérez].

Одним из направлений эмпирического изучения поведения политических 
лидеров является изучение их онлайн-коммуникаций в социальных сетях как 
новой формы дипломатии — «твиттоматии» [Strauss et al.]. В то же время социаль-
ные сети отражают и реальные коммуникации политических лидеров, в частности, 
лидеры демократических государств чаще общаются между собой по сравнению 
с другими лидерами [Iakhnis, Badawy]. Другие исследования показали, что в насто-
ящее время происходит диверсификация власти и формирование «политических 
сетей» [Borzel], в которых различные агенты или стейкхолдеры (представители 
органов власти, бизнеса и местных сообществ) взаимодействуют и принимают 
совместные решения в отношении власти и иерархии. 

Наряду с исследованиями поведения реальных лидеров в онлайн-простран-
стве, ученые обнаруживают, что эффективным способом распространения инфор-
мации является активность обычных пользователей, а не только представителей 
элиты [Ognyanova]. Так, в исследовании М. Ча с коллегами [Cha et al.] изучаются 
механизмы распространения информации посредством упоминаний и репостов 
в Твиттере о наиболее популярных темах за определенный период. Наиболее 
популярные агенты (информационные ресурсы, СМИ или представители селе-
брити) чаще подвергаются репостам, нежели упоминаниям в сети. Между тем 
наибольшее число упоминаний получила группа «активных пользователей», 
которых можно отнести к «лидерам мнений», активно продвигающим себя 
или свои сообщества среди подписчиков и последователей (например, лидеры 
религиозных организаций). По мнению авторов, высокий эффект деятельности 
этих агентов объясняется их активной заинтересованностью в воздействующем 
поведении и актуализацией своей активности среди подписчиков.

В исследованиях медиаактивности интернет-селебрити и блогеров, активность 
которых значительно повысилась во время пандемии коронавируса, наблюдается 
аналогичная тенденция к расширению рамок «сильных» связей непосредственных 
последователей лидера: во-первых, посредством разнообразия видов активно-
сти и форм самопрезентации инфлюенсеров [Логунова, Лебедев; Abidin, p. 91]; 
во-вторых, путем формирования мостов между аудиториями блогеров, что может 
открыть новые перспективы для продвижения лидеров [Pasquel-López, Rodríguez-
Aceves, Valerio-Ureña].

Популярным направлением эмпирического анализа российских исследова-
телей является изучение стратегий использования социальных сетей лидерами 
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мнений для социально-политической мобилизации. Так, Р. В. Пырма и Н. А. Давы-
дова в исследовании сетевой активности известных блогеров и журналистов 
в период выборов в Московскую городскую думу 2019 г. показали, что в процессе 
формирования информационной повестки эта группа лидеров не столько мобили-
зует к действиям, сколько содействует формированию оппозиционного дискурса 
в виде определенных ценностных ориентаций [Пырма, Давыдова]. Отмечается 
также синкретичный характер стратегий вне зависимости от направления деятель-
ности блогеров: от экспертных оценок до эмоционального вовлечения [Молотов, 
Максимова, Хлевнюк].

В отечественных исследованиях изучаются также ценностно-содержатель-
ные аспекты онлайн-лидерства, определяемые социальными характеристи-
ками лидеров (поколенческими, тематическими и т. д.) Так, Е. А. Кузнецова 
и Е. В. Зиновьева отмечают особенности онлайн-лидеров поколения Z, в частно-
сти, ориентацию на свободу и готовность к отношениям [Кузнецова, Зиновьева]. 
Е. В. Лазуткина приходит к выводу о личностной, информационной актуальности 
и уникальности, а также способности к производству инноваций как значимых 
свойствах лидеров-блогеров [Лазуткина]. 

Выявление лидеров мнений в онлайн-пространстве связано с определенными 
трудностями — ненадежностью транслируемой информации, непредсказуемостью 
эффектов ее распространения и рядом других. В связи с этим часто используются 
не только изучение онлайн-связей, но также сопутствующие методы контент-
анализа или опроса. Так, в исследовании лидеров распространения мнений 
относительно айфонов методом контент-анализа определялась направленность 
оценок пользователей гаджетов — положительная, негативная и нейтральная 
[Bodendorf, Kaiser]. А. А. Ефанов, используя методы фрейм-анализа новостей 
и интент-анализа комментариев в социальных сетях, выявил модели декон-
струкции образа инфлюенсеров в виде негативных и оскорбительных реакций, 
что может повлечь непредсказуемые последствия для лидеров [Ефанов]. Линг-
вистический и семантический анализ профилей и постов лидеров, по мнению 
исследователей, позволяет классифицировать их онлайн-активность на основе 
социально-демографических, психологических, поведенческих и иных характе-
ристик [Moreno-Sandoval et al.]. 

Таким образом, доступ к информационным потокам, активная деятельность 
по их распространению, обсуждению в сети и число «слабых» связей являются 
важными характеристиками современного онлайн-лидера, при этом наличие 
специальных знаний может не быть решающим фактором эффективного рас-
пространения информации.

Заключение

Анализ лидерства как формы трансляции социального капитала, ценностей 
и мнений является одним из популярных и наиболее дискуссионных направ-
лений в социальных науках. Большинство исследований лидеров мнений 

М. Н. Макарова, Н. С. Ладыжец. Анализ влияния лидеров мнений в онлайн-среде
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концентрируется вокруг концепций социального капитала и социальных сетей. 
Основные направления анализа связаны с двумя функциями лидеров мнений. 
Первая состоит в формировании связей, с акцентом на слабых связях [Грано-
веттер], и формировании мостов между несвязанными агентами или группами. 
Вторая функция заключается в передаче информации. Лидер является узловым 
пунктом, брокером передачи информации между ее источниками, различными 
сообществами и сетевыми агентами. Эти две функции, объединенные в понятии 
«социального капитала», «наводящего мосты» (brigding) [Berardo, Scholz; Putnam], 
получили обоснование в эпидемиологической концепции [Valente], концепции 
структурных дыр [Burt; Hoppe, Reinelt], модели ранних адаптантов [Rogers] и ряде 
других. В рамках сетевого анализа на основании показателей промежуточности 
и близости, а также иных измерителей исследуются способы идентификации 
лидеров мнений [Bodendorf, Kaiser; Borgatti; Freeman; Podolny, Baron; Shi, Salmon] 

Брокерские функции лидеров мнений позволяют обеспечивать гибкость 
и адаптивность к изменениям, быструю передачу информации и внедрение инно-
ваций [Borgatti; Kadushin; Valente, Fujimoto]. Однако простая количественная 
оценка сетевых позиций лидера мнений не всегда адекватно отражает его способ-
ность к эффективной передаче информации, а последователей — к ее восприятию. 
В связи с этим возникает необходимость исследования взаимодействий сильных 
и слабых связей, внутри- и межгрупповых коммуникаций лидера, в конкрет-
ной социальной ситуации не всегда сбалансированных [Mehra et al.]. В целом 
ряде эмпирических исследованиий отражена контекстуальность «брокерских» 
функций лидера мнений, определяемая сферой деятельности лидера, стадией 
распространения информации, его взаимоотношениями с непосредственными 
последователями (например, локальными организациями и сообществами и др.). 
Сложность в идентификации лидеров мнений иногда заключается в том, что 
этот тип лидерства носит неформальный характер, не всегда направлен на фор-
мирование определенных мнений и установок, но способствует этому процессу 
[Obstfeld; Podolny, Baron]. 

С одной стороны, за счет брокерских функций лидеров обеспечиваются инно-
вации сообществ и их вхождение в многообразные сетевые структуры [Diani]. 
С другой — брокерские связи могут негативно сказываться на доверии и иден-
тичности в сообществах, провоцируя конфликтные ситуации и дискредитируя 
лидера. Поэтому вопрос о необходимости сохранения баланса сильных и слабых 
связей оказывается значимым для организационных сетей или взаимодействия 
местных сообществ [Fleming, Waguespack; Plastrik, Taylor]. 

Бурное развитие интернета и виртуальных социальных сетей в разы повы-
шает скорость распространения информации и расширяет возможности лидеров 
мнений, но также актуализирует риски неопределенности, размывания границ 
сообществ и снижения доверия к транслируемой информации [Ефанов]. Специ-
фика онлайн-лидеров мнений определяется тем, что интернет открыл новые воз-
можности для активных сетевых коммуникаторов, не проявлявших себя лидерами 
мнений в офлайн-среде [Ognyanova]. В фокусе исследовательского интереса 
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оказывается выявление факторов, способствующих эффективному распростра-
нению информации в сети, основанных на различных характеристиках лидеров, 
специфике передаваемой информации и особенностях аудитории. Регулярная 
активность в социальных сетях, направленная на получение и распространение 
информации, на установление и расширение контактов, становится залогом успеха 
лидера мнений [Cha et al.]. Также важными факторами эффективности лидера 
являются его принадлежность к определенной организации или сообществу [Xu 
et al.], специфические функции сетевого лидера [Adalat, Niazi, Vasilakos], соци-
альные характеристики и направления активности [Лазуткина].

Таким образом, идентификация лидеров в онлайн- и в офлайн-среде, несмотря 
на ряд особенностей, все же связана с общими проблемами, такими, как недо-
статочность количественных показателей для оценки, контекстуальность, сфера 
активности, культивируемые ценности, брокерские функции лидера, его актив-
ность в ближнем круге взаимодействия, обеспечивающем доверие к получаемой 
информации со стороны последователей. Онлайн-лидерство реализуется в дина-
мичной и турбулентной среде, что усложняет целенаправленное формирование 
треков и связей, но в то же время открывает новые возможности для активности 
и самопрезентации. Эти тенденции также расширяют многообразие применяемых 
методов исследования лидерства в цифровой среде. 
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