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Аннотация. Целью статьи является 
исследование топологии политических 
коммуникаций в условиях становления 
сетевого общества. Топологический кон-
текст изучения политических коммуника-
ций предполагает обращение к основным 
понятиям топологии (пространство, фор-
ма, время), а также явлениям морфогене-
за и гомеоморфности. Основное содержа-
ние статьи включает в себя исследование 
ряда теоретико-методологических подхо-
дов политической топологии в коммуника-
тивном и коммуникационном ракурсах. 
Автор основывается на применении мето-
дов контент-анализа, дискурс-анализа, 
системного подхода, сетевого подхода для 
выявления топологических аспектов поли-
тических коммуникаций.  

В результате проведенный автором 
анализ показал, что в сетевом обществе 
на основе технологических и гуманитар-
ных новаций происходят существенные 
изменения политического пространства (в 
том числе под влиянием информатизации, 
сетевизации, цифровизации), а также пре-
образуются формы и практики политиче-
ских коммуникаций. Междисциплинарный 
подход к анализу политических коммуни-
каций позволяет расширить спектр их ис-
следования.  
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Abstract. The purpose of the article is to 

study the topology of political communica-
tions in the conditions of the formation of a 
network society. The topological context of 
the study of political communications involves 
an appeal to the basic concepts of topology 
(space, form, time), as well as the phenome-
na of morphogenesis and homeomorphism. 
The main content of the article includes the 
study of a number of theoretical and method-
ological approaches of political topology in 
the communicative and communication per-
spectives. The author is based on the appli-
cation of methods of content analysis, dis-
course analysis, system approach, network 
approach to identify topological aspects of 
political communications.As a result, the 
analysis carried out by the author showed 
that significant changes in the political space 
are taking place in the network society on the 
basis of technological and humanitarian inno-
vations (including under the influence of in-
formatization, networking, digitalization), as 
well as forms and practices of political com-
munications are being transformed. An inter-
disciplinary approach to the analysis of politi-
cal communications allows us to expand the 
range of their research. 

Keywords: society, political communica-
tions, political topology, political space, meth-
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ВВЕДЕНИЕ 
Целью статьи является исследование топологии политических коммуникаций в 

условиях становления сетевого общества. Топологический контекст изучения полити-
ческих коммуникаций предполагает обращение к основным понятиям топологии (про-
странство, форма, время), а также явлениям морфогенеза и гомеоморфности.  
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Основное содержание статьи включает в себя исследование ряда теоретико-
методологических подходов политической топологии в коммуникативном и коммуни-
кационном ракурсах. На основе работ К. Левина, П. Бурдье, Р. Тома, Дж. Ло показано, 
что топологический ракурс дискурса о политических процессах и явлениях в социаль-
но-гуманитарном знании предлагает новые подходы и концепты, позволяющие оха-
рактеризовать различные стороны трансформационных процессов современного ми-
ра.  

Автор основывается на применении методов контент-анализа, дискурс-анализа, 
системного подхода, сетевого подхода для выявления топологических аспектов поли-

тических коммуникаций.  
Проведенный автором анализ показал, что в сетевом обществе на основе техно-

логических и гуманитарных новаций происходят существенные изменения политиче-
ского пространства (в том числе под влиянием информатизации, сетевизации, цифро-
визации), а также преобразуются формы и практики политических коммуникаций. 
Междисциплинарный подход к анализу политических коммуникаций позволяет рас-
ширить спектр их исследования.  

Топологический поворот в социально-гуманитарном знании 
Новая реальность сетевого общества во многом изменяет наши представления о 

процессах и явлениях окружающего мира. В разных областях знания появляются но-
вые парадигмы и методологические подходы в исследованиях природы, общества, 
человека.  

Происходящие перемены находят свое отражение не только в технологических 
изменениях социума, т.е. в развитии техники и технологий, но и в гуманитарной обла-
сти. Гуманитарная составляющая трансформационных процессов современности вы-
ражается в модификации роли и места человека в обществе. 

 Проявлением этого является формирование особого вида социального простран-
ства, значительно отличающегося от того, например, которое было еще четверть века 
назад у предыдущего поколения. Фактически речь идет о нашем изменяющемся 
«жизненном пространстве», ведь современный человек живет в условиях одновре-
менного существования двух реальностей – социальной и виртуальной. Кроме того, 
на него оказывает существенное влияние усиление роли технологического фактора в 
контексте использования искусственного интеллекта и, как следствие, – структурная 
безработица, устаревание ряда профессий и т.д. И эти глубинные общественные 
процессы всё в большей мере интересуют исследователей в сфере социально-
гуманитарных наук.  

Неслучайно в оценках специалистов многократно возникала идея об антропологи-
ческом повороте в социально-гуманитарном знании и необходимости усиления вни-
мания к гуманитарной составляющей современного мира. Как правило, инновацион-
ные разработки сегодня предполагают проведение их гуманитарной экспертизы (это 
одно из быстро развивающихся направлений) с точки зрения социально-гуманитарной 
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направленности, эффективности и значимости для человека и общества.  
 В связи с этим в политических науках на протяжении последних десятилетий уси-

ливается интерес к междисциплинарным исследованиям на стыке самых разных от-
раслей знания. Важную роль играют открытия в области естественных наук, например 
в области физики – квантовая теория гравитации, практически полностью изменяю-
щая наши представления о мире. «Квантовые поля генерируют пространство, время, 
материю и свет, вызывая обмен информацией между событиями. Реальность – это 
сеть отдельных событий, динамика, которая их соединяет, вероятностна; между от-
дельными событиями пространство, время, материя и энергия превращаются в обла-

ко вероятностей» [10, С.16]. Использование методологии естественных, математиче-
ских, общественных наук в контексте междисциплинарных исследований в социально-
политической сфере позволяет расширять спектр анализа явлений и процессов, на 
основе новых концепций формулировать креативные объяснительные модели обще-
ственного развития.      

Инновационные подходы к трактовке действительности сегодня предлагают также 
философия, математика, лингвистика, информатика, социология, политология и т.д. 
Становление сетевого, информационного, цифрового общества привело не только к 
обновлению исследовательских подходов, например, на основе сетевой теории, но и к 
развитию целого ряда областей социально-гуманитарного знания.  

Остановимся на рассмотрении одного из быстро развивающихся направлений – 
политической топологии. Возрастание интереса к топологической тематике в ХХ – ХХI 
веках связано прежде всего с ускорением темпов развития социума, а также с много-
мерностью, сложностью и нелинейностью происходящих процессов. «Некоторые ис-
следователи описывают эту ситуацию как «топологический поворот» (нем. «spatial 
turn», «topologische wende» – обозначивший в конце 1980-х гг. в Германии новый виток 
смены парадигм в науках о культуре и обществе, для которого характерно рассматри-
вать географическое пространство как измерение культуры), который выделяется 
наряду с «лингвистическим поворотом» и «иконическим поворотом» и связывается с 
работами таких авторов, как Кассирер, Больнов, Бёме, Дёринг и др. Представители 
самых разных дисциплин всё чаще стали говорить о том, что пространство имеет зна-
чение для понимания множества социальных и культурных феноменов. Это сказалось 
в постоянном увеличении массива публикаций по социальной и культурной геогра-
фии, исследовании пространства в различных его аспектах. Важнейшей особенно-
стью «топологического поворота» является постановка в рамках социально-научных 
исследований такого рода вопросов и проблем, которые традиционно относятся к ве-
дению философии» [16, С.129] .  

Топологический ракурс предлагает несколько иную оптику изучения политической 
реальности на основе топологии пространства, топологии формы в контексте связно-
сти и непрерывности. Расширение применения понятий топологии в социально-
гуманитарном знании связано, на наш взгляд, с поисками инновационных трактовок 
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конфигураций процессов и явлений. В политических науках это дефиниции политиче-
ских процессов, политических коммуникаций, политических отношений и т.д. Полити-
ческая топология предлагает качественный анализ топологических свойств политиче-
ской реальности. 

Теоретико-методологические аспекты политической топологии 
Понятие «топология» вводит в научный оборот немецкий математик Иоганн Бене-

дикт Листинг в работе «Предварительные исследования по топологии» в 1847 году. 
Он формулирует следующее определение топологии: «Под топологией будем пони-
мать учение о модальных отношениях пространственных образов, или о законах 

связности, взаимного положения и следования точек, линий, поверхностей, тел и их 
частей или их совокупности в пространстве, независимо от отношений мер и вели-
чин»  [7, С.35].   Листинг обращает внимание на ее отличие от геометрии, несмотря на 
сближающую их пространственную характеристику, вычленяя обособленность «от-
ношений мер и величин». Листинг был учеником выдающегося математика того вре-
мени Карла Фридриха Гаусса, которого он называл «величайшим геометром совре-
менности» [7, С. 34],   и указывал в своих работах на его влияние с точки зрения фор-
мирования и теоретического оформления идеи топологии как новой науки. 

Однако еще в ХVIII веке Леонард Эйлер в процессе решения знаменитой задачи о 
кёнигсбергских мостах применил идею о ребрах и графах – понятиях, которые впо-
следствии войдут в арсенал топологии, а позднее станут элементами теории графов.  

Топологию в ХIХ – начале ХХ века рассматривали как область математики, прежде 
всего геометрии, которая изучала свойства объектов в пространстве в динамике их 
деформаций при сохранении непрерывности и связности. Это могут быть процессы 
сжатия или растяжения, изгибания, при которых не происходит разрывов или склеи-
вания исследуемых объектов. Таким образом, основной объект изучения топологии – 
явление непрерывности, или континуальность объектов. 

Классическим (в некотором роде шутливым) примером этого в современной топо-
логии является топологическая эквивалентность бублика и чашки. То есть названные 
предметы обладают некими свойствами (топологическими), которые сохраняются в 
процессе непрерывных трансформаций – это возможность деформации чашки в буб-
лик и наоборот путем растяжения или сжатия. Они представляют собой непрерывные 
поверхности с одним отверстием и с топологической точки зрения рассматриваются 
как один и тот же объект. Поэтому топологию достаточно часто называют «геометри-
ей на резиновом листе»: эта формулировка позволяет проиллюстрировать топологи-
ческие явления морфогенеза (образование новой формы) и гомеоморфности (сохра-
нение свойств в процессе деформации) с учетом характеристик материала объекта.  

В ХХ веке возрастает исследовательский интерес к топологии [12], получают свое 
развитие ее новые направления – алгебраическая топология, дифференциальная 
топология, вычислительная топология. Элементы топологии – грани, рёбра, узлы – и 
сегодня используются в целом ряде современных теорий, например в теории графов, 
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а также в сетевой теории, предлагающей объяснительные модели развития сетевого 
общества. Как упоминалось выше, «на стыке последних столетий явно обозначилась 
тенденция междисциплинарного совмещения научных интересов в виде сложного 
мышления и междисциплинарного синтеза естественно-научных и социолого-
политологических методов» [8, С.9].   

Основными понятиями топологии являются пространство и формы исследуемых 
объектов. Поэтому неслучайно развитие топологии в ХХ веке происходило быстрыми 
темпами именно в этом ракурсе – исследование пространства. Значительный вклад в 
теорию топологии вносит Георг Кантор, предложивший «теорию множеств», на основе 

которой обосновано одно из ключевых понятий топологии – гомеоморфность, то есть 
сохранение свойств объектов в процессе их деформации (в приведенном выше при-
мере чашка и бублик гомеоморфны). Дальнейшее развитие это направление тополо-
гии получает в работах Феликса Хаусдорфа. Он предлагает в числе прочего новые 
ракурсы топологии и вводит понятия «хаусдорфова пространства», «размерность Ха-
усдорфа», топологического предела, кроме того, им был сформулирован ряд тополо-
гических аксиом.  

Перейдем к теоретико-методологическим аспектам топологии с точки зрения ис-
пользования ее методологии в социально-гуманитарном знании. Одним из первых 
ученых, кто применяет пространственный подход в области социально-гуманитарных 
наук, был выдающийся социальный психолог, заложивший основы современной со-
циальной психологии, Курт Левин [6]. В 1936 году в работе «Принципы топологической 
психологии» он обосновывает теорию психологического поля, в которой на основе 
анализа взаимодействий – интеракций субъектов формулирует в числе прочего и 
сущностные характеристики социального пространства. «Идеи К. Левина определили 
развитие социальной топологии, окончательно утвердив и обусловив ее понимание в 
качестве учения о роли и значении положения социальных объектов в пространстве, 
реализовав выход целостного изолированного субъекта на интерсубъективный уро-
вень ситуативных воздействий и взаимовлияний. Был введен в оборот математизиро-
ванный язык научного дискурса, органично включающий также и интерпретативные 
характеристики, что необходимо для знаний о человеке» [4].   

Представляет особый исследовательский интерес тот факт, что именно социаль-
ные психологи одними из первых в области социально-гуманитарного знания обрати-
лись к топологическому ракурсу исследования процессов и явлений социума. При 
этом в начале ХХI века эта тематика востребована в разных областях: философии, 
лингвистике, политологии, социологии, информатике и т.д. [1, 5,9, 1, 15].   

Что же касается политических наук, то к актуальным направлениям в тематике ис-
следований сегодня относится изучение пространственного континуума и темпораль-
ных аспектов современной политики, топологии политических отношений. Таким об-
разом, очевидна востребованность топологического ресурса для трактовки и анализа 
сложных, многоуровневых процессов в политической сфере жизни общества.  
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Однако вернемся к истокам социальной и политической топологии как областей 
науки, получившей общественное признание и развитие во второй половине ХХ сто-
летия. Фундаментальные идеи Пьера Бурдьё о социальном и политическом про-
странстве, прежде всего его теория социального поля, позволили расширить и даже 
изменить сложившиеся взгляды на многие процессы общественной жизни. Например, 
П. Бурдьё считал, что «...социология представляет собой социальную топологию. Так, 
можно изобразить социальный мир в форме многомерного пространства, построенно-
го по принципам дифференциации и распределения, сформированных совокупностью 
действующих свойств в рассматриваемом универсуме, т.е. свойств, способных при-

давать его владельцу силу и власть в этом универсуме. Агенты и группы агентов, та-
ким образом, определяются по их относительным позициям в этом пространстве» [3].   
В данном контексте можно говорить о корреляции исследовательских подходов 
К. Левина и П. Бурдьё в отношении топологической трактовки поля (у К. Левина – пси-
хологического, у П. Бурдьё – социального и политического) при пространственных ха-
рактеристиках социальных объектов.  

Помимо пространственного измерения объектов, в топологическом ракурсе важ-
ную роль будет играть их форма. И здесь уместно обратиться к работам французского 
математика Рене Тома «Структурная устойчивость и морфогенез» [13]  и «Топология 
и лингвистика» [14],   который предлагает новый топологический подход к исследова-
нию форм на примере биологии и лингвистики. Одним из первых он предпринял по-
пытку применить топологию математическую, скорее ее методологию, для анализа 
нематематических областей.  

Он не затрагивает напрямую социальные объекты, «работы Рене Тома не направ-
лены на специальное осмысление социальных феноменов. Однако именно благодаря 
им задается примат новой концептуализации и конструирования социальных форм, 
исследования изоморфных процессов, фигуральности и эквивалентности социальных 
моделей в контексте социальной реальности. Кроме того, топология впервые препод-
носится нематематическим наукам не только как теоретико-методологический ин-
струментарий, призванный конкретизировать положение объекта в пространстве во 
взаимосвязи с прочими объектами, но и как способ понимания пространственных де-
формаций форм, их моделей и изменчивостей» [4].  По сути Рене Том предлагает но-
вый философский подход к трактовке объектов и их форм, изменяющихся в процессе 
деформаций в топологическом пространстве.  

Рассматривая теоретико-методологические аспекты политической топологии, 
необходимо обратиться к теории социальной топологии Джона Ло, в которой пред-
принимается попытка синтеза двух направлений топологии – топологии пространства 
и топологии формы. Джона Ло относят к основоположникам акторно-сетевой теории 
(АСТ) наряду с Бруно Латуром и Мишелем Каллоном. Джон Ло предлагает оригиналь-
ную топологическую концепцию пространственной множественности (пространство 
сетей, пространство потоков) и «пространственных объектов» (их деформации, из-
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менчивость, модели) на основе АСТ, получившую название «социальной топологии» 
Дж. Ло.  

Затронув в кратком обзоре ряд теоретико-методологических аспектов развития то-
пологии и, в частности, топологии политической, обратимся к характеристике ее при-
кладных аспектов на примере политических коммуникаций.  

Топологический ракурс исследования политических коммуникаций 
Исследование политических коммуникаций в топологическом аспекте в условиях 

сетевого общества позволяет выявить их новые грани, ведь сетевое общество по 
праву можно назвать обществом коммуникаций. Очевидно, что роль коммуникаций в 

жизни современного социума невозможно переоценить, а множественность их конфи-
гураций предоставляет возможность изучения и выявления новых моделей, форму-
лирования концепций и выдвижение гипотез в контексте перспективы развития.  

Уже сегодня, на этапе становления и развития сетевого общества, по мнению ряда 
ученых, «совершается переход к так называемому шестому технологическому укладу 
(по Н. Д. Кондратьеву) на основе конвергирующих NBICS-технологий. Особенностями 
нового уклада будут повсеместные сетевые коммуникации и цифровая экономика на 
основе искусственного интеллекта, а все сферы жизни будут подчинены принципам 
социальной самоорганизации и антропоцентризма» [2].   

Представляется, что концепт «топологический поворот» применим не только для 
анализа этапа смены парадигм в области социально-гуманитарного знания, но и для 
характеристики коммуникаций в целом и политических в частности. Прежде всего, 
потому что изменилось само пространство коммуникаций, произошло его удвоение в 
последние десятилетия – выделились виртуальное и социальное пространство. В 
этой связи возникает вопрос: происходит ли реальное разделение пространства в 
сознании человека, как это влияет на коммуникации и, если ставить вопрос шире, ка-
ково их влияние на жизнедеятельность общества в целом? Кроме того, в условиях 
информатизации и сетевизации происходят существенные изменения форм коммуни-
каций, в том числе политических.  

Топологическая линза исследования политических коммуникаций позволяет про-
водить более качественный анализ их коммуникативной и коммуникационной сторон 
на основе применения категорий пространства и формы.  

Пространство политических коммуникаций представлено двумя видами – онлайн- 
и офлайн-коммуникациями. Их эффективность обусловлена множеством факторов, 
однако очевидно, что фактор пространства – один из основных с точки зрения практи-
ческой полезности и результативности. То есть в зависимости от того, в каком про-
странстве (среде) и как осуществляются политические коммуникации, во многом бу-
дет зависеть их качество. Определить, какой из видов (онлайн или офлайн) является 
приоритетным, например, для органов государственной власти или граждан, не пред-
ставляется возможным: они в равной степени значимы для организации и функцио-
нирования процесса коммуникаций.  
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Однако оптимальной с точки зрения рациональной коммуникации представляет-
ся модель на основе интеграции, скорее даже некоторой синхронизации, коммуни-
каций этих двух видов – онлайн и офлайн (в некотором смысле по аналогии с инте-
грированными маркетинговыми коммуникациями).  

На основе использования мессенджеров, электронной почты, социальных сетей 
в онлайн-среде значительно сокращается время передачи информации, возрастают 
ее объемы и т.д. (разные стороны проявления мобильности по Джону Урри). Ис-
пользование интернет-порталов («Наш город» (Москва), «Активный гражданин»), 
различных краудсорсинговых платформ («Город идей» (Москва)), позволяет всем 

субъектам коммуникаций выражать свое мнение, позицию и быть услышанными, 
например, органами управления. Этот вид коммуникаций сегодня достаточно эф-
фективен. Так, в проекте «Активный гражданин» сегодня более 5 миллионов участ-
ников, которыми было высказано с 2014 года более 160 миллионов мнений по во-
просам жизнедеятельности города Москвы1 . При этом эффективность и результа-
тивность политических коммуникаций могут оказывать влияние на политическую 
деятельность, политическое поведение или политическое участие граждан, соци-
альных слоев и групп.  

В начале ХХI века появляются на основе развития современных информацион-
но-коммуникационных технологий и медиасреды сетевые политические коммуника-
ции. К их основным характеристикам относятся интерактивность, скорость и объемы 
передаваемой информации, практически неограниченное число субъектов коммуни-
кации. Не вызывает сомнений, что этот вид коммуникаций будет развиваться 
наиболее быстрыми темпами: уже сегодня на их основе складывается сетевое 
гражданское общество (как элемент гражданского общества). Вместе с тем новые 
сетевые политические коммуникации существенно влияют на культуру и создают 
особое социокультурное пространство. 

Топология политических коммуникаций должна учитывать и технологический ас-
пект, ведь информационно-коммуникационные технологии обеспечивают саму воз-
можность осуществления коммуникаций и их маршрутизацию на основе разного ро-
да технологических устройств: компьютеров, серверов и т.д.  Существует несколько 
основных видов связей или способов соединения между устройствами в локальных 
сетях: звезда, кольцо и шина. Кроме того, топология компьютерных сетей представ-
лена также их разновидностями: дерево, ячеистая, смешанная. Однако на практике 
часто используются их комбинации для обеспечения наиболее эффективной конфи-
гурации сети (гибридная топология).  

Представляется уместным в этом контексте вспомнить идею Георга Кантора о 
гомеоморфности применительно к политическим коммуникациям, которые сохраня-
ют свои свойства в процессах деформации, проходя через узлы сетей. Анализ сете-

                            
1  Активный гражданин [Электронный ресурс]. // Активный гражданин: [веб-сайт]. 2021. – URL: 

https://ag.mos.ru/home (дата обращения: 31.07.2021). 
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вых политических коммуникаций основывается на сетевом подходе с использовани-
ем дефиниций – узлы, рёбра, грани, которые изначально применялись в теории 
графов. Потоки коммуникаций, проходя через узлы перераспределяются, а также 
изменяются в процессе деформаций, сохраняя свои свойства (явление гомеоморф-
ности). И в этом случае важную роль для обеспечения рациональной коммуникации 
будет играть количество связей узла (достаточно вспомнить гипотезу Марка Грано-
веттера о силе слабых связей). «Сильные» (большое число связей) и «слабые» 
(малое число связей) узлы по-разному обеспечивают эффективность коммуникаций, 
в том числе политических, в сетях.  

Концепция Курта Левина о взаимодействиях субъектов в ракурсе социальной то-
пологии является, на наш взгляд, подтверждением этого предположения. Кроме то-
го, дискуссионным является вопрос о роли узлов коммуникаций в изменении поли-
тических отношений. Анализ политических отношений позволяет раскрывать связи 
между субъектами, а множественность контактов участников сетевого взаимодей-
ствия посредством коммуникаций позволяет сделать вывод о многообразии их мо-
делей.   

В современном мире именно система коммуникаций как один из основных соци-
альных институтов общества претерпевает наиболее существенные изменения. Их 
характеристиками выступают динамика развития, многовекторность маршрутизации 
коммуникаций, модификация темпоральных (временных) аспектов, переполнение 
каналов коммуникации информацией (ее избыток). Топологические модели полити-
ческих коммуникаций, выявляющие разные характеристики современной системы 
коммуникаций, включают их основные параметры: пространство, форму, время.  

Еще одним проявлением трансформационных процессов в современном мире 
является формирование новой коммуникативной среды – цифрового пространства – 
на основе цифровых технологий. Коммуникативное информационное цифровое 
пространство значительно расширяет возможности субъектов коммуникации, однако 
цифровой формат коммуникаций позволяет осуществлять непрерывный контроль за 
ними, перенаправлять потоки коммуникаций, изменять их содержание, то есть фак-
тически манипулировать ими.  

 Однако преимущества цифровизации очевидны: новые средства массовой ком-
муникации предоставляют широкие возможности в области политического управле-
ния, обеспечение широкого доступа гражданам к участию в принятии политических 
решений (демократизация политического управления). На основе цифровых техно-
логий изменяются модели политического участия, например электронное голосова-
ние и т.д. Таким образом, расширяются возможности политической деятельности 
для субъектов политических коммуникаций.  

Рассматривая топологический ракурс политических коммуникаций, необходимо 
упомянуть о дискурсивных коммуникативных практиках, поскольку лингвистический 
компонент дискурса в сетях подвергается пересмотру со стороны субъектов под 
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влиянием в числе прочего медиасреды. В политической лингвистике в ходе изуче-
ния этих процессов происходит смещение вектора исследований от дискурсивных 
феноменов и изучения языка политики к изучению политических коммуникаций (в 
лингвистическом плане).  

Представленный в статье аспект исследования топологии политических комму-
никаций в пространстве сетевого общества является одним из возможных направ-
лений широкого спектра исследования политических коммуникаций современного 
мира. Таким образом, использование методологии топологии, ее подходов и кон-
цептов на основе междисциплинарного подхода предоставляет возможность вы-

явить сущностные характеристики политического процесса.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В период пандемии COVID-19 происходит переформатирование политического 

пространства современности. Ряд исследователей считают необходимым пере-
смотр самой концепции политического пространства, поскольку на наших глазах 
фактически разрушается ее предыдущая версия, происходит «Великая перезагруз-
ка» [20, 21].  Возникает проблема анализа новых пространств, в том числе кибер-
пространства, в контексте политического управления [17].  

Пандемийные трансформации затронули все стороны жизни и в наибольшей 
степени системы коммуникаций, в том числе политических. Происходит изменение 
архитектуры системы политических коммуникаций в онлайн- и офлайн-
пространствах. Топологический подход к характеристике политических коммуника-
ций позволяет на основе категорий пространства – времени – формы выявить глу-
бинные смыслы происходящего. Политическая топология предлагает качественный 
анализ топологических свойств политической реальности.  
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