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Аннотация 

Статья посвящена исследованию функционирования социальных медиа в про-

странстве сетевых коммуникаций, специфике линейной и сетевой моделей коммуника-

ции, особенностям поведения аудитории и мотивации к выбору источника информации 

в каждой из них. В работе прослеживается генеалогия сетевой модели коммуникации и 

факторы, приведшие к её полномасштабному развёртыванию. Авторы рассматривают 

социальные медиа как основу сетевой коммуникации, сравнивая их коммуникативную 

специфику с особенностями массмедиа, на которых базируется линейная модель ком-

муникации. Изучается роль социальных медиа в политических, социокультурных и 

маркетинговых сетевых коммуникациях на современном этапе их развития. В статье 

затрагиваются вопросы конвергенции массмедиа и социальных медиа, а также эволю-

ции социальных сетей как формы социальных медиа. 
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Новая формация общества начала зарождаться в середине 50-х годов про-

шлого века. Разработанные в этот период новые сложные технологии вызвали 

скачкообразный рост создания, распространения и хранения информационных 

массивов. Внедрение систем глобальной теле- и радиосвязи позволило не только 

доставлять информацию до получателя практически в реальном времени, но и 

значительно увеличить число отправителей, создателей информационных про-

дуктов. Технические возможности несоизмеримо выросли, что привело к проти-

воречивому, на первый взгляд, процессу самоограничения аудитории в выборе 

информационных продуктов [1, с. 143–151], причём этот процесс начался задолго 

до последовательной цифровизации коммуникативных каналов. Так, бытовые 

телевизоры уже давно позволяют принимать десятки телеканалов, но в реально-

сти среднестатистический телезритель создаёт для себя набор из 5–8 телеканалов 

и считает такой минимум достаточным. Такую же картину мы можем наблюдать 

и по просмотру сайтов в Интернете. Среди десятков миллионов сайтов, дающих 
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доступ практически к любой открытой информации, человек опять же ограни-

чивает себя необходимым минимумом. Противоречие между стремлением 

к минимизации коммуникационных каналов получателем и стремлением от-

правителя к увеличению охвата своего сообщения привело к качественным из-

менениям информационного пространства и моделей коммуникации. Произо-

шёл переход от преимущественно линейного распространения информации к 

сочетанию линейного и сетевого распространения [2, с. 16–18]. Казалось бы, 

линейная форма коммуникации посредством массмедиа позволяет охватить 

многомиллиардную аудиторию. Но в реальности событий, привлекающих все-

общее внимание, немного. Открытие Олимпиады, вручение премии «Оскар», 

послание Президента Федеральному собранию. Можно прибавить к этому списку 

несколько важных для человечества, континента, страны или региона событий, в 

равной степени интересующих всех. При сетевой форме коммуникаций в сред-

нем охват несоизмеримо меньше, но «таргетинг» (охват ядерной целевой ауди-

тории сообщения) точнее, что качественно повышает эффективность коммуни-

кативных процессов. 

Сетевая форма коммуникации является естественной для взаимодействия 

в биологической среде, но в среде социальной данная модель распространения 

информации по своей эффективности становится соотносимой с линейной мо-

делью только с появлением сети «Интернет», а позднее таких интернет-

сервисов, как социальные медиа и социальные сети [3, с. 143]. Процесс сетевой 

коммуникации значительно упростился. Практически с самого начала появле-

ния возможности интернет-коммуникаций между участниками стали склады-

ваться сообщества. Самыми активными первоначально были сотрудники комму-

никационных центров – программисты, которые использовали «открытые кон-

ференции» для обмена информацией по производственным и личным вопросам. 

Создатель открытой операционной системы “Linux” Линукс Торвальдс, к при-

меру, обратился к сообществу разработчиков и пользователей системы “Unix” за 

консультациями при разработке программного обеспечения и, таким образом, 

за короткий период смог организовать коллективное творчество многих сотен 

специалистов. Потребность в общении с людьми, разделяющими общие ценно-

сти, которое не требует больших временных затрат, реализовалась Г. Рейн-

гольдом в создании сообщества “Well”. В России крайне популярна стала сеть 

межкомпьютерной коммуникации “Fido”. С внедрением глобальной сети элек-

тронной телекоммуникации «Интернет» начинают появляться такие отдельные 

сервисы, как “Openspace”, “LiveJournal”. Количество пользователей росло, но 

подлинно массовым стало общение при появлении в 2005–2007 гг. социальных 

сетей “Facebook”, «Одноклассники», «ВКонтакте». В этот период растёт число 

как персональных компьютеров (в том числе носимых – ноутбук, лап-топ, план-

шет), так и мобильных носителей, таких как смартфон. Из почти 70% охвачен-

ных Интернетом россиян большинство зарегистрированы в социальных сетях 

и являются активными пользователями. Кроме численного роста заметна ак-

тивная кластеризация сети, образование множества сетевых сообществ. В рам-

ках такого сообщества стирается граница между производителем информации 

и её потребителем. Члены сообщества начинают генерировать актуальный кон-

тент, дополняя коммуникативные функции сообщества функциями медийными. 
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Это приводит к частичному замещению массмедийных каналов получения кон-

тента социальными каналами и образованию социальных медиа.  

Что касается причины столь быстрого распространения сетевой формы ком-

муникаций и последующей кластеризации социальной сети, образования множе-

ства сетевых сообществ и выполнения ими медийных функций, мы предполагаем, 

что дегенерализованные и децентрализованные связи между членами одного 

сообщества способствовали не только созданию и распространению информа-

ции, но и усвоению информации, воспринимаемой как «нужная». При этом 

воспринимаемая информация должна содержать используемые получателем 

коммуникационные коды, то есть знакомые и одобряемые им символы. В клас-

сической системе массмедиа считалось, что человек воспринимает сообщение, 

если оно несёт нечто новое. Именно на различении нового/старого как инфор-

мации/неинформации указывал в своей работе «Реальность массмедиа» Никлас 

Луман [4]. Но, в отличие от линейной коммуникации, в сетевой форме допу-

стимо и даже обязательно, чтобы часть информационного сообщения содержала 

уже известную и воспринятую ранее информацию.  

Второй фактор более известен и связан с кодированием сигнала отправите-

лем и декодированием его получателем информации. Так как внутри сетевого 

сообщества информационные продукты создаются в принятых в данном сооб-

ществе коммуникационных кодах, то расход ресурсов на кодирование/декоди-

рование сигнала уменьшается. Информация воспринимается легче, с меньшими 

затратами ресурсов, что при интенсивном информационном потоке резко повы-

шает вероятность восприятия информационного продукта. Децентрализованное 

и дегенерализованное распространение информации между людьми/группами 

людей ведёт к формированию социальной сети.  

Общество породило социальные сети, а они, получив технологическую ос-

нову в виде современных информационно-телекоммуникационных технологий, 

изменили общество. Общество приобретает совершенно новую, субъектную 

роль. В связи с развитием социальных медиа каждый человек – актор комму-

никационного процесса – имеет доступ к созданию и безграничному распро-

странению информации. Образуется сверхмощный информационный поток, 

из которого человек воспринимает лишь ту часть информации, которая выра-

жена в близком получателю коммуникационном коде. Аудитория с большей 

долей вероятности будет воспринимать, осознавать и ретранслировать ту ин-

формацию, которая соответствует её ценностям, мировоззрению, идеям и идеа-

лам, то есть по большей части сформированную в их коммуникационных кодах.  

Как мы уже отмечали выше, кроме коммуникативной составляющей, соци-

альная сеть имеет медийную составляющую – как площадка для генерации и 

распространения контента, имеющего социальную значимость. В этом аспекте 

социальные медиа типологически противостоят медиа традиционным, чьи 

коммуникативные характеристики определяются состоянием системы СМИ, 

функционирующей в «традиционном» коммуникативном пространстве. Высоко-

организованные и централизованные массмедиа, обладающие жёстким меха-

низмом внутренней регуляции, способны транслировать фиксированный низко-

интерактивный контент, не учитывающий индивидуальные информационные 
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запросы представителей аудитории, без возможности организации оперативной 

обратной связи. 

Социальные медиа обладают прямо противоположными коммуникативными 

чертами, что обусловлено спецификой онлайнового коммуникативного про-

странства в современном его состоянии.  

Базовыми чертами, определяющими социальные медиа, являются следую-

щие. Во-первых, наличие коммуникационной площадки для информационного 

обмена; во-вторых, формирование сообщества пользователей с близкими цен-

ностями, мировоззрением, идеями, идеалами и, как следствие, близким комму-

никационным кодом; в-третьих, наличие актуальной для данного информаци-

онного пространства темы обсуждения. 

Социальные медиа также обладают гибкой системой организации и кон-

троля контента и относительной децентрализацией. Кроме того, подобные ре-

сурсы имеют широкие возможности по выбору форм представления контента. 

У них нет технических ограничений по объёму и возможностям повторного 

обращения. Также имеются оперативные инструменты обратной связи с ауди-

торией различной степени автоматизации. 

До недавнего времени можно было говорить об относительной тожде-

ственности социальных медиа социальным сетям. На сегодняшний же день эти 

понятия расходятся. Основной тренд развития нынешних социальных медиа 

состоит в том, что они выходят за пределы социальных сетей. Появляется боль-

шое количество ресурсов, направленных на пользовательскую генерацию кон-

тента различных форматов и предоставляющих определённый социальный 

функционал, что позволяет включать их в категорию социальных медиа. Вместе 

с тем наблюдается интеграция социальных сетей с другими социомедийными 

ресурсами. Контент «возвращается» на эти площадки через различные формы 

ретрансляции («репосты», «отметки» и пр.), что обусловлено оптимальным функ-

ционалом социальных сетей для интерпретации, переосмысления и дальнейшего 

распространения контента. Традиционные СМИ также вторгаются в пространство 

социальных медиа. Качественный контент, учитывающий закономерности вос-

приятия информации, зачастую становится «вирусным» [5, с. 178]. Происходит 

конвергенция источников контента, ориентированных на различные коммуника-

тивные модели. 

Имеющийся корпус социальных медиа можно разделить на следующие 

группы. 

Ресурсы, ориентированные на общение. Это различного рода социаль-

ные сети, блоги, сайты отзывов и знакомств, а также приложения и сайты, свя-

занные с геокоммуникациями (“Tinder”, “Couchsurfing” и т. д.). 

Ресурсы для совместного редактирования информации. К самым из-

вестным, пожалуй, относится «Википедия». Ряд разработчиков активно вводит 

возможность совместного редактирования в приложения с целью их грамотной 

работы. Это такие приложения, как «Яндекс.Карты», например (внутри этого 

приложения можно указать происшествия и события в городе? и остальные 

пользователи будут видеть вашу редактуру у себя на картах).  

Мультимедийные социальные медиа. Это порталы, на которых возмо-

жен обмен мультимедийными файлами и их комментирование. Чаще всего это 
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хостинги, на которых хранится информация с возможностью организации ком-

муникации. В ряде случаев коммуникативный функционал мультимедийных 

платформ настолько силён, что позволяет назвать их специализированными 

социальными сетями (“Soundcloud.com”, “nexus.com” и др.). 

Массмедиа длительное время были практически единственным способом 

распространения информации. С появлением социальных медиа в качестве ве-

дущего переносчика информации внутри сетевого сообщества роль массмедиа 

в информационном поле изменилась. Социальные медиа уступают в охвате 

аудитории, но дают возможность воздействия на целевую аудиторию, на сетевые 

сообщества, разделяющие ценности отправителя сообщения. На зрелой стадии 

развития социальные медиа дифференцируются и сам факт публикации в соци-

альных медиа (или в определённых массмедиа) уже не является сообщением. 

Для человека информационного общества не столь важно то, где впервые по-

явится сообщение, как то, в каких коммуникационных кодах оно будет состав-

лено, насколько будет соответствовать его ценностям.  

Таким образом, политическая коммуникация станет возможной при усло-

вии распространения посредством комплексного использования и взаимодей-

ствия как массмедиа, так и социальных медиа. Сходство ценностей и коммуни-

кационных кодов не означает безусловного сходства мировоззрений, идей и 

идеалов. Например, «главенство закона» как ценности характерно для людей, 

разделяющих как консервативные, так и либеральные взгляды. Ценность «пат-

риотизма» разделяют сторонники как левых, так и правых партий, вкладывая в 

символику различное, часто противоположное содержание. Несмотря на то что 

в сетевое сообщество объединяются люди со сходными идеями, идеалами и 

мировоззрением, не исключено присутствие носителей оппозиционных взгля-

дов. Они используют площадку оппонентов как место для дискуссий, для пуб-

личного декларирования своей точки зрения и т. п. Такая деятельность имеет 

практический смысл. Сообществу представляется иная точка зрения, которая 

может быть осознана частью его членов. Как указывалось выше, в развитом 

сообществе доля тех, кто пассивно наблюдает (читает) сообщения, то есть «чи-

тателей», составляет большинство. Именно на них направлена декларация иной 

точки зрения в сообществе. Принятие сообщения может инициировать её рас-

пространение как в данном сообществе, так и в иных. Конечно, если оно выра-

жено в коммуникационных кодах данного сообщества.  

Говоря о влиянии социальных медиа на сетевые формы политической ком-

муникации в этноконфессиональных отношениях, следует отметить специфику 

этих отношений на современном этапе цивилизационного развития. С конца 

ХХ – начала XXI в. одновременно с ростом институтов информационного об-

щества мы наблюдаем парадоксальный рост общественного интереса к вопро-

сам религии, активизацию сторонников национализма и сепаратизма. Причём 

эти явления носят глобальный характер и становятся угрозой для всей челове-

ческой цивилизации. Анализ и регулирование таких взаимоотношений с целью 

предотвращения перехода возможных политических, прежде всего этнокон-

фессиональных, противоречий в «горячую» фазу конфликта становится акту-

альной задачей, решаемой, помимо прочего, методами политической медиации 

[6, с. 81–91]. 
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С ростом информационно-телекоммуникационных технологий, с распро-

странением информации и в более широком смысле распространением знаний 

в обществе нарастает некое противодействие процессам глобализации и новой 

самоидентификации человека по признаку принадлежности к большим группам, 

усиливающим коммуникационный потенциал людей/групп людей. Возрастаю-

щий интерес к традициям и обычаям, в том числе религиозного свойства, как раз 

и связан с их символическим содержанием, так как рациональное, прагматиче-

ское значение событий, приведших к появлению того или иного обычая, имело 

давно утраченное в исторической перспективе основание. От вполне обосно-

ванного «табу», возникшего в определённый исторический период, в условиях, 

сложившихся в ту пору экономических, социальных, политических отношений, 

в настоящее время остаётся только символ, по сути «симулякр» [7, с. 43–48], 

в терминологии Ж. Бодрийяра, воспринимаемый различно различными сооб-

ществами. В сочетании с «обидами на этноконфессиональной почве» – под-

линными или мнимыми претензиями к другим сообществам – такой символ 

становится основой коммуникационного кода, способствует формированию 

сетевого сообщества, принадлежность к которому является фактором само-

идентификации индивида [8, с.76–77]. 

Символический образ играет большую роль, но в то же время он может быть 

заменён другими символами, сходными по форме, но различными по содержа-

нию. Это можно наблюдать в политических и религиозно-ориентированных се-

тевых сообществах. При этом тут нет ограничений на высказывание автором 

своего личного мотивированного мнения. Декларация ценностей авторов спо-

собствует образованию сетевых сообществ, разделяющих близкие ценности со 

сходным коммуникационным кодом. Таким образом, медиа становятся инфор-

мационно-коммуникационными центрами формирования агрегаций, диффе-

ренцирующимися по аксиальному признаку.  

Детерминация массмедиа по аксиальному признаку не прерогатива совре-

менного общества. Массмедиа изначально стремились позиционировать себя 

как издания для определённой целевой аудитории. Современные информаци-

онно-коммуникационные технологии лишь ускорили аксиальный детерминизм 

медиаресурсов, позволяя каждому из них выражать «собственную реальность» 

для разделяющих данные ценности людей. Аксиальный детерминизм способ-

ствует формированию сетевых сообществ и исключает из информационного 

поля практически всё, что не входит в сферу интересов человека. Это явление 

получило название «пузыря фильтров» (“filter bubble”) или «информационного 

пузыря» как особенности восприятия человека информационного общества. 

Мы частично согласны с автором концепции Эли Паризером в том, что инфор-

мационный фильтр поисковых систем ограничивает доступ к новым идеям и 

важной социальной информации. Настройка фильтров систем происходит в ре-

зультате анализа действий самого человека, который производят самообучаю-

щиеся нейронные сети поисковых систем. Для того чтобы найти новую и важ-

ную информацию, люди должны приложить дополнительные усилия, ввести 

нужную информацию в область своих интересов. Информационный поток 

слишком велик, чтобы человек современного мира мог позволить себе не диф-

ференцировать входящую информацию. С другой стороны, использование этих 
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же алгоритмов позволяет тонко и органично «вплетать» определённую инфор-

мацию, отвечающую интересам третьей стороны, в ткань индивидуализиро-

ванного информационного пространства, тем самым, осуществляя контроль 

мнений и установок аудитории. [9, c. 16–22]. Так, на этом принципе основаны 

«таргетированная» и «нативная» реклама, наиболее перспективные формы ин-

тернет-рекламы. 

Медиапространство в целом изменяется под воздействием IT-технологий. 

массмедиа всё более стараются создать своё сообщество пользователей, ввести 

возможность интерактивных комментариев, обсуждений. Происходит экспан-

сия традиционных СМИ в пространство социальных медиа. Это проявляется в 

дистрибуции профессионального контента в социомедийных каналах, усиле-

нии коммуникативных функций и «сетевых» возможностей сайтов и порталов, 

представляющих традиционные СМИ в Интернете. При этом социальные ме-

диа стремятся наполнить информационное поле некоей эксклюзивной инфор-

мацией. Как более лабильная, динамичная структура, социальные медиа видо-

изменяются. Активная часть социальных медиа широко экспериментирует как 

с формой, так и с содержанием информационных материалов. Разными авторами 

практикуется эклектическое смешение стилей, новостей и развлечений (энтер-

теймент), жанров интервью, репортажа, корреспонденции, новостного и анали-

тического материалов. Мы можем наблюдать устойчивый тренд увеличения 

пользовательского контента за счёт новых форматов коммуникации – мессен-

джеров и так называемого «стори-формата», что стало возможным благодаря 

увеличению мобильности пользователей и распространению мобильных 

устройств. В то же время с совершенствованием автоматизированных систем 

сбора и анализа информации и трекинговых алгоритмов современные социаль-

ные медиа способны формировать индивидуальное информационное простран-

ство пользователя без его прямого участия в данном процессе.  
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Abstract 

The functioning of social media in network communications has been studied. The specifics of 

the linear and network communication models, the behavior of the audience, and the motivation to 

choose the source of information in each of them have been discussed. The genealogy of the network 

communication model and the factors that led to its full-scale deployment have been revealed. Social media 

have been considered as the basis of network communication. Their communication specifics have been 

compared with the features of mass media serving as a basis of the linear model of communication. 

The current role of social media in political, sociocultural, and marketing network communications has 

been analyzed. The paper also touches upon the convergence of mass and social media, as well as upon 

the evolution of social networks as a form of social media. 

Keywords: social media, social networks, mass media, media space, individual information space, 

linear communication, network communication, network interaction, clustering of social networks, net-

work community 
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