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Изучение  социокультурной  специфики  функ-
ционирования  социальных  сетей  как  новой  

парадигмы  социальной  общности  и  их  влияния  на  
трансформацию  социальной  структуры  инициирова-
но  новыми  социальными  практиками,  нормативно-
ценностными  установками  и  возможностями  соци-
ального  контроля  над  ними.  Эффективность  сетевой  
коммуникации  как  универсального  социокультурно-
го  механизма  является  результатом  генезиса  и  функ-
ционирования  культуры  во  взаимосвязи  с  социаль-
ными  параметрами.

В  течение  XX  столетия  осуществилась  транс-
формация  классического  идеала  научности  в  постне-
классический. В социогуманитарном знании сформи-
ровались  постмодернистские  и  критицистские  иссле-
довательские  программы,  в  рамках  которых  измени-
лись  принципы  самопонимания  учеными  предмета,  
целей  и  задач  своей  деятельности.  От  выявления  и  
обоснования    безусловных  ценностей  исследователи  
перешли  к  утверждению  возможности  плюралисти-
ческих  описаний  социокультурной  реальности,  аль-
тернативных  дискурсов,  изучению  коммуникации  и  
критическому  анализу  «идеологии».  

Развитие  информационно-компьютерных  тех-
нологий  существенным образом повлияло  на  прак-
тики  межличностных  коммуникаций,  распростра-
нение  научной  и  социально значимой  информа-
ции. «Информационные  модели»  получили  широ-
кое  распространение  в  социогуманитарных  науках  
и  образовании  и  являются  важным  критерием  для  
оценки  тенденций  и  перспектив  развития  научной  
и  образовательной  деятельности. Принципы  инно-
вационного  развития,  реализуемые  в  рамках  ста-
новления  постиндустриального  общества,  оказались  
серьезным  вызовом  для  социогуманитарного  зна-
ния,  поскольку  именно  в  этих  областях  в  значи-
тельной  мере  формируются  модели  будущего  со-
циума  и  осуществляется  подготовка  индивида  к  
жизни  в  прогнозируемой  социокультурной  реаль-
ности.  В  работах  теоретиков  «постиндустриализ-
ма»  (О.  Тоффлер,  Д.  Бэлл  и  т.д.)  в  качестве  базо-
вого  принципа,  определяющего  будущее социально-
экономическое  развитие,  указывается  успешная  ре-
ализация  отношения  «человек-человек».  

Интернет, Сеть, Интернет-сообщества  -  эти  по-
нятия  характеризуют  современный  этап  развития  
общества,  зачастую  становясь  решающим  фактором  
преобразований  в  сторону  более  высоких  стандартов  
демократии.  Интернет-коммуникация  «…представля-
ет  собой  один  из  исторических  этапов  в  развитии  
коммуникационных  средств  и  существует  наряду  с  
неопосредованным  (устным)  общением,  общением,  
опосредованным  бумажными  носителями  (рукопис-
ным  и  печатным,  включающим  непериодические  из-
дания  (книга)  и  периодические  (газеты,  журналы)),  
а  также  общением,  опосредованным  электронными  
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приборами  (факс,  радио,  телевидение)»  [1].  Интер-
нет  как  техногенный  промежуточный  объект,  поме-
щаемый  между  субъектами  взаимодействия,  не  соз-
дает  знания,  но  увеличивает  возможности  многова-
риативной  коммуникации.   

Исследовательский  интерес  к  проблематике  вир-
туальных  сетевых  сообществ  обусловлен  тем,  что  
по  мере  увеличения  количества  пользователей  ин-
тернета  возросла  не  только  социальная  значимость  
сетей,  но  и  проявились  многочисленные  проблемы,  
связанные  с  самоидентификацией  личности  в  этих  
сообществах,  социальными  практиками,  нормативно-
ценностными  установками  и  возможностями  соци-
ального  контроля  над  ними.  С  одной  стороны,  се-
тевые  Интернет-сообщества  являются  продолжени-
ем  и  новым  измерением  традиционно  сформировав-
шихся  структур  социокультурной  жизни,  а  с  дру-
гой,  они  представляют  собой  особое  социокультур-
ное  пространство,  понимаемое  как  «…специфиче-
ская  пространственно-временная  целостность,  явля-
ющаяся  результатом  генезиса  и  функционирования  
культуры  во  взаимосвязи  с  социальными  парамет-
рами»  [2],  в  котором  развивается  новое  качество  
повседневной  жизни.

Философский  аспект  этой  проблемы  со  всей  
очевидностью  ставит  проблему  изменения  субъекта  
социального  взаимодействия  в  новых  социальных  
условиях.  Рассмотрение  культуры  как  пространства,  
в  котором  человек  осмысливает  мир,  где  люди  об-
щаются  и  деятельностно  реализуют  себя,  опреде-
ляет  необходимость  изучения  взаимодействия  лю-
дей,  происходящего  посредством  новых  культур-
ных  форм,  способов  достижения  взаимопонимания  
и  преодоления  препятствий  на  пути  этого  взаимо-
понимания.  Это  вызывает  возрастание  интереса  к  
проблемам  управления  межкультурным  взаимодей-
ствием  с  помощью  новых  информационных  техно-
логий  и  исходя  из  уточненных  аспектов  электрон-
ной  коммуникации.  

Проникновение  современных  технологий  в  раз-
личные  сферы  жизни  общества  имеют  далеко  иду-
щие  социально-экономические  и  культурные  послед-
ствия,  а  также  воздействуют  на  личностное  созна-
ние.  Интернет  -  это  не  только  технологический,  но  
и  экономический,  политический  и  социокультурный  
феномен  современности.  Углубляется  индивидуали-
зация  человеческих  сообществ,  «грядет  переоцен-
ка  ценностей»  [3].  Сетевая  Интернет-коммуникация  
как  форма  социального  взаимодействия  формиру-
ет  социокультурное  пространство,  оптимально  при-
способленное  составом  ценностно-нормативных  ре-
гулятивов  к  решению  конкретных  задач.  В  этих  
условиях  возникает  проблема  поликультурной  гра-
мотности,  основанная  на  сознании,  что  разнообра-
зие  -  объективная  характеристика  мировой  куль-
туры.  Коммуникация  представляет  собой  процесс,  

посредством  которого  передается  некое  сообщение,  
информация.  И  если  сообщение  передается  четко  и  
однозначно,  то  коммуникация  понимается  как  эф-
фективное  общение.  

Содержательный  анализ  информации  чрезвы-
чайно  важен  для  эффективной    коммуникации.  Это  
возможно  при  условии,  что  информация  не  толь-
ко  принята,  но  и  осмыслена,  так  как  главная  цель  
межкультурной  коммуникации  -  это  достижение  вза-
имопонимания  посредством  обмена  информацией  и  
культурными  ценностями.  Различия  культурного,  со-
циального  или  этнического  характера,  наличествую-
щие  в  межкультурном  общении,  могут  быть  устра-
нены  посредством  преодоления  установок  собствен-
ной  культуры  путем  применения  социально  полез-
ного  знания  и  опыта.  Для  преодоления  межкуль-
турных  барьеров,  взаимного  непонимания  и  кон-
фликтов  необходимы  развитые  формы  межкультур-
ного  взаимодействия,  компетентность,  а  также  спе-
циальная  подготовка  в  этой  области.

Проблема  исследования  социокультурной  спе- 
цифики  роли  и  места  социальных  сетей  в  комму-
никативном  пространстве  современного  общества  
обусловлена  тем,  что  сети  проявили  себя  как  но-
вый  уровень  бытия,  превратились  в  своеобразный  
глобальный  координационный  центр  социальных  
связей,  основывающийся  на  новых  способах  мо-
делирования  объективной  реальности  и  регулиру-
ющий  коммуникативные  процессы  в  социальных  
системах  для  удовлетворения  личностных  и  груп-
повых  коммуникативных  потребностей.  Актуаль-
ность  исследования  социокультурной  специфики  
социальных  сетей  определяется  и  проблематикой  
межкультурных  отношений.  С  одной  стороны,  со-
циальные  процессы  информационной  культуры  соз-
дают  новые  возможности,  виды  и  формы  общения  
представителей  разных  культур,  с  другой  сторо-
ны,  демонстрируют  свою  деструктивность.  Глав-
ным  условием  эффективности  межкультурных  ком-
муникаций  является  поиск  моделей  и  практик  кон-
структивного  взаимопонимания,  диалогового  взаи-
модействия,  формирующего  толерантное  отноше-
ние  к  культуре  партнеров  по  коммуникации.  Все  
это  требует  определенной  межкультурной  компе-
тентности,  понимаемой  как  социокультурное  ка-
чество  личности,  необходимое  для  ее  адаптации  
к  инокультурным  условиям  для  успешного  и  эф-
фективного  межкультурного  общения,  совместной  
деятельности  и  сотрудничества.

Трудности  понимания,  взаимопонимания  в  меж-
культурной  коммуникации  принято  называть  меж-
культурными  коммуникационными  барьерами  [4-6].  
Основными  барьерами,  которые  снижают  эффек-
тивность  интеракций,  выступают  различия  когни-
тивных  схем,  используемых  представителями  раз-
ных  культур  (особенности  языковых  и  невербаль-
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ных  систем,  элементов  общественного  сознания).  
Первыми  затруднениями  при  общении  с  представи-
телями  других  культур  становятся  проблемы  линг-
вистического  характера.  90%  непонимания  связа-
но  с  тем,  что  вы  не  смогли  ясно,  последователь-
но,  убедительно  изложить  свою  точку  зрения.  На-
личие  индивидуального  социального  опыта,  мане-
ры  общения  и  тезауруса  во  многом  делает  уни-
кальной  каждую  ситуацию  общения,  но  это  ни  в  
коем  случае  не  означает,  что  эффективная  комму-
никация  невозможна.  Конкретных  коммуникатив-
ных    ситуаций  может  быть  бесконечное  множе-
ство,  но  есть  их  типичные  особенности,  зная  ко-
торые,  можно  легко  ориентироваться  в  любой  из  
них  и  выбирать  необходимые  вербальные  и  не-
вербальные  средства  для  достижения  цели  обще-
ния.  Речь  идет  об  обучении  межкультурной  ком-
петенции,  обладание  которой  делает  межкультур-
ную  коммуникацию  эффективной.  Примером  праг-
матичного  подхода  к  формированию  межкультур-
ной  компетентности  может  служить  книга  препо-
давателя  основ  межкультурного  общения  в  Вест-
минстерском  университете  в  Лондоне  Ч.  Аббота  
«Италия» - исчерпывающая  информация  о  систе-
ме  ценностей,  обычаях  и  поведении  итальянцев  в  
различных  ситуациях  общения.  С  этой  точки  зре-
ния  представляется  закономерным  активный  инте-
рес  различных  наук  к  данным  вопросам,  который  
наблюдается  в  философии,  культурологии,  культур-
ной  и  социальной  антропологии  и  психологии [7].  

Общество  понимается  как  сложная  система  
коллективного  бытия  людей.  Оно  имеет  свой  спо-
соб  существования,  свои  условия  существования,  
оно  имеет  свое  наличное,  предметное  бытие,  так 
же  как  и  свои  пространственные  и  временные  ко-
ординаты.  Речь  идет  о  неповторимости  социокуль-
турных  образований,  которые  отличаются  порядками  
и  установлениями.  Наличие  множественных  форм  
общественного  устройства  предполагает  системный  
анализ  ряда  автономных  уровней,  которые  отража-
ют  общие,  всеобщие  и  единичные  свойства  объек-
та.  Общественная  жизнь  есть  не что  иное,  как  про-
цесс  совместной  деятельности  людей,  а  все  суще-
ствующее  в  обществе  представляет  собой  то  или  
иное  проявление  деятельности.  

Новые  информационные  технологии  оказывают  
заметное  влияние  на  различные  направления  чело-
веческой  деятельности,  они  улучшили  возможности  
двусторонней  коммуникации  и  открыли  простран-
ство  для  многосторонней  коммуникации.  Это  пра-
вомерно  провоцирует  изучение  коммуникации  в  со-
циальных  сетях  в  сочетании  гуманитарного,  техни-
ческого,  технологического  опыта  в  целях  практиче-
ского  получения  условий,  необходимых  для  форми-
рования  и  реализации  креативных  личностных  спо-
собностей  и  сценариев,  нацеленных  на  инноваци-

онные  решения  проблем  общественной  модерниза-
ции  и  вызовов  информационной  культуры.  Комму-
никация  в  социальных  сетях  в  многообразии  своих  
сегментов  (ценностно-нормативных,  информационно-
технологических  и  технических)  требует  определен-
ного  уровня  развития  когнитивной  системы,  опти-
мально  приспособленной  к  условиям  информацион-
ной  среды,  которая  описывается  в  терминах  соци-
альной  турбулентности  (возрастающего  социально-
го  напряжения)  и  сложности  социальной  организа-
ции  ее  институтов.  Фактор  неопределенности  социо- 
культурной  информационной  среды  требует  актив-
ной  адаптации и, следовательно, отработки ее  прин-
ципов,  а  фактор  сложности  - социальной  ответствен-
ности.  Все  это  вместе  является  необходимым  усло-
вием  формирования  оптимальных  для  любой  систе-
мы  (личности, малых  и  больших  групп,  в  том  чис-
ле и конкурентных  систем)  ценностно-нормативных  
связей,  обеспечивающих  креативно-конкурентный  
субстрат  (информационную  среду)  социального  вза-
имодействия.

Социальная  деятельность  представляет  собой  
процесс  адаптации к среде  существования,  то  есть  
попадает  под  признаки  информационно-направленной  
активности.  Способность  к  информационному  пове-
дению  становится  реальной  активностью  лишь  тог-
да,  когда  цели  поведения  имманентны  действующей  
системе,  принадлежат  ей  самой.  Главнейший  при-
знак  деятельности  следует  искать  в  характере  ее  
регулятивных  процессов.  Деятельность  представляет  
собой  информационно  направленный  процесс,  пред-
полагающий  способность  адаптироваться  в  среде,  
способность  к  информационному  прогнозированию  
динамики  среды.  Способность  человека  продумы-
вать  свои  действия,  обобщать  эмпирически  данную  
информацию  расширяет  границы  и  возможности  его  
деятельности.  Систематическая  рассудочность  мыш-
ления,  контролирующая  каждый  шаг  в  логических  
построениях,  сочетается  с  теми  реакциями,  в  кото-
рых  отсутствует  поэлементная  регуляция  и  контроль  
(так  называемые  «интеллектуальные  навыки»).  Эти  
реакции  представляют  собой  специфически  соци-
альный  способ  сознательного  использования  реф-
лекторных  форм  поведения.  «В  отношении  совре-
менного  этапа  развития  интернета  можно  говорить  
об  эволюции  технологического  образования,  кото-
рое  приобрело  черты  социокультурного  простран-
ства,  основанного  на  интеракции  и  коммуникации.  
При  этом  коммуникация  и  средства  ее  осущест-
вления  (технологии)  приобретают  в  сети  Интернет  
ведущую  роль.  Вербальное  общение,  выражаемое  
средствами  электронных  посланий,  является  систе-
мообразующим  признаком  интернета  как  социаль-
ной  реальности,  а  язык  -  системоцентричным  при-
знаком  интернета  как  социокультурного  коммуни-
кативного  феномена»  [8].
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Новый  вид  аддикативного  поведения  челове-
ка  -  виртуальная  зависимость  -  породил  не  только  
переоценку  ценностей,  связанных  с  использованием  
высоких  информационных  технологий,  но  и  новые  
формы  социальной  активности,  связанные  с  работой  
организаций,  призванных  помочь  людям  с  признака-
ми  зависимости.  Проблема  заключена  не  в  длитель-
ности  пребывания  в  сети,  а  в  сужении  диапазона  
деятельности,  потере  контроля  за  временем,  утрате  
социальных  навыков.    

Нравственная  ответственность  -  это  еще  одна  
проблема  Интернет-общения  как  формы  социально-
го  взаимодействия  в  условиях  глобализации  культур-
ной  и  социальной  жизни.  Психологическое  давление,  
нравственно  негативная  информация,  зомбирование  
и  агрессия  в  условиях  опосредованного  общения  че-
рез  интернет  свидетельствует  о  частичной  переоценке  
ценностей  и  требует  пристального  внимания  и  изуче-
ния  причин  ослабления  морально-нравственной  сфе-
ры  и,  шире,  социально-философского  анализа  аксио-
логического  статуса  социальных  сетей  и  критериев  
определения  форм  сетевой  коммуникации.

Реальность  информационного  общества  соз-
дает  принципиально  новые  формы  и  виды  взаи-
модействия  людей,  где  простая  экстраполяция  в  
область  виртуальной  социальности  традиционных  
схем  и  законов  вызывает  недоверие.  Интернет-
технологии  -  это  не  просто  инструмент  для  при-
менения,  а  процессы,  которые  следует  развивать.  
«В  совокупности  эти  изменения  приведут  к  ради-
кальному  преобразованию  как мира  бизнеса,  так  и  
повседневной  жизни» [9].

Особую  актуальность  рассмотренные  пробле-
мы  приобретают,  когда  речь  идет  о  подрастающем  
поколении  и  их  вхождении  в  сложную  систему  об-
щественных  отношений,  находящуюся  в  процессе  
трансформаций  в  результате  происходящих  глобаль-
ных  изменений.

Современные  исследования  проблемы  базируются  
на  теоретической  и  эмпирической  базе,  накопленной  
отечественной  и  зарубежной  наукой.  Генезис  представ-
лений  о  природе  коммуникаций  восходит  к  работам  
М.  Бубера,  Л.  Витгенштейна,  Э.  Левинаса,  Ю.  Ха-
бермаса  и  др.    Начиная  с  середины  ХХ  века,  когда  
К.  Шеннон  и  Н.  Винер  ввели  в  научный  оборот  по-
нятие  коммуникации,  возможности  информационных  
и  коммуникационных  технологий  в  процессе  социо-
культурных,  политических  и  экономических  преобра-
зований  становятся  предметом  интереса  представите- 
лей  социогуманитарного  знания.  Методологической  
основой  современных  исследований  являются  рабо-
ты  Д.  Белла,  Э.  Тоффлера,  М.  Маклюэна,  М.  Ка-
стельса,  С.В.  Бондаренко,  В.А.  Емелина  и  др.  Ис-
следования  в  данном  направлении  проводились  и  
проводятся  как  в  зарубежном,  так  и  в  отечествен-
ном  гуманитарном  знании.  Феномен  диалога  куль-

тур  рассматривается  с  позиций  постмодернистско-
го  подхода  (Ж.  Бодрийяр,  Ж.  Деррида,  М.  Фуко),  
теории  межкультурной  коммуникации  (Р.  Коллинз,   
Н.  Луман,  М.  Маклюэн),  создания  концепций  диало-
га  культурных  миров  (Г.Г.  Померанц),  диалога  циви-
лизаций  (Г.А. Аванесова,  Б.С. Ерасов),  полилога  меж-
культурных  отношений  (О.Н.  Астафьева,  К.Э. Раз- 
логов).

В  настоящее  время  весьма  важный  теорети-
ческий  и  методологический  вклад  в  философско-
антропологическое  и  культурологическое  исследо-
вание  проблемы  внесли  работы  отечественных  уче-
ных  по  изучению  психологии  межкультурных  раз-
личий  (В.В.  Кочетков),  влиянию  культуры  (базовых  
ценностей,  менталитета)  на  отношение  к  инновациям  
(Н.М.  Лебедева),  концепция  соотношения  этническо-
го  и  социального  (З.В.  Сикевич),  определение  пред-
метной  области  социально-культурной  антропологии  
(Н.Г.  Скворцов,  А.А.  Белик),  социально-психологические  
аспекты  изучения  этнической  идентичности  (Т.Г.  Сте-
фаненко),  логика  рассмотрения  культуры  в  перспек-
тиве  самоидентификации  (А.Ю.  Шеманов),  труды  ко-
торых  позволяют  лучше  понять  природу  культурных  
различий  и  социокультурную  специфику  коммуника-
ции  в  социальных  сетях.

Анализ  социальных  сетей  оформился  как  клю-
чевая  техника  социальных  исследований  Дж.  Мо-
рено.  Социальное  конструирование  реальности  ста-
ло  темой  исследования  П.  Бергера  и  Т.  Лукмана  и 
отечественных  философов  Ю.В.  Ерастова,  В.А.  Лек- 
торского,  И.Е.  Москалева  и  других.  А.  Бейвлас  из-
ложил  теоретико-методологические  основы  функ-
ционирования  различных  видов  социальных  се-
тей.  Сетевая  архитектура  социального  простран-
ства  рассматривалась  в  работах  П.  Бурдье.  Проб-
лема  социального  капитала  как  особого  ресурса,  
влияющего  на  динамичность  и  обширность  сети  
и  одновременно  вырабатывающегося  в  ней,  про-
анализирована  в  работах  Д.  Коулмана,  Р.  Патне-
ма,  Ф.  Фукуямы.  

Теоретический  анализ  современных  работ  по  
исследованию  социальных  сетей  как  коммуникатив-
ного  пространства  выявил  некоторые  подходы.  В  
первом  подходе  информация  и  технологии  являются  
определяющими  и  системообразующими  субъектами  
нового  типа  общественного  устройства,  и  по  ме-
ре  развития  сетевых  технологий  роль  знания  и  ин-
формации  возрастает  (Д.  Белл,  М.  Порат,  Э.  Тофф- 
лер,  Т.  Стоуньер,  А.  Рунов,  Е.  Путилова).  В  рам-
ках  другого  подхода  социальные  сети  определя-
ются  через  коммуникативные  свойства:  он  дела-
ет  возможным  реализацию  сетевых  связей  любой  
сложности,  что  является  отличительной  чертой  ин-
тернета  как  частного  коммуникативного  института   
(М.  Кастельс,  А.  Неклесса).  Интернет  как  вирту-
альный  аналог  или  образ  мира  рассматривается  в  
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рамках  третьего  подхода  (А.  Бюль,  М.  Вейнстейн,  
А.  Крокер,  М.  Паэтау).  

В  особую  группу  формируются  различные  пост-
модернистские  подходы,  которые  объединяет  исполь-
зование  приемов  гиперболизации,  аналогии  и  ме-
тафоризации  (Ф.  Гваттари,  М.  Фуко,  А.  Маркхем,   
Г.  Рейнгольдс).  В  рамках  генетико-функционального  
подхода  интернет  является  системообразующим  фак-
тором  общества,  без  которого  невозможно  само  об-
щество  (И.  Казанская,  С.  Тихонова).  По  наличию  
или  отсутствию  онтологического  статуса  Интернет-
реальности  различаются  онтологический  и  феноме-
нологический  подходы.  

В  настоящее  время  большое  число  исследова- 
телей полагает, что гуманитарные исследования  Ин-
тернет-коммуникаций  и  социальных  сетей  долж-
ны  строиться  на  междисциплинарном  подходе  с  ис-
пользованием  социологического,  психологического,  
политического  или  педагогического  анализа  и  тре-
буют  философского  осмысления  (Е.  Войскунский,   
А.  Звонкин,  А.  Маркхем).

Перечисленные  подходы  не  противоречат  друг  
другу  и  являются  взаимодополняющими.  В  совокуп-
ности  они  позволяют  характеризовать  сетевые  со-
общества  как  важнейшую  форму  социального  вза-
имодействия  в  информационном  глобализированном  
обществе,  которые  определенным  образом  структу-
рируют  коммуникационное  пространство  и  создают  

новые  конфигурации  социальных  интеракций,  недо-
ступные  для  традиционных  институтов.  

Важной  задачей  является  освоение  инструмен-
тария  исследования  социальных  сетей  для  получе-
ния  знаний  о  специфике  развития  сетевых  сооб-
ществ  в  этом  новом  пространстве  [10].  

В  качестве  заключения  можно  сформулиро-
вать  следующие  тезисы.  Сетевая  коммуникация  
как  универсальный  социокультурный  механизм,  
являющийся  результатом  генезиса  и  функциони-
рования  культуры  во  взаимосвязи  с  социальны-
ми  параметрами,  обуславливает  современный  этап  
развития  общества,  который  можно  определить  
как  информационно-коммуникативное  общество,  а  
Интернет-среда  является  универсальным  коммуни-
кативным  пространством [11].  

С  одной  стороны,  сетевые  Интернет-сообщества  
являются  продолжением  и  новым  измерением  тра-
диционно  сформировавшихся  структур  социокуль-
турной  жизни,  а  с  другой,  они  представляют  со-
бой  особое  социокультурное  пространство,  в  ко-
тором,  трансформируя  существующую  социальную  
реальность,    развивается  новое  качество  повсе- 
дневной  жизни.  

То  есть  моделируется  новое  социо-куль- 
турное  пространство  как  объективная  реальность,  
в  которой  транспарентно  проявляются  социальные,  
культурные  и  коммуникативные  практики.


