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Аннотация 

к выпускной квалификационной работе бакалавра на тему 

ВИРТУАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ «ВКОНТАКТЕ» И ПРАКТИКИ ЕЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТЧЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ ФИПН 

ТГУ) 

Выполнена студентом исторического факультета НИ ТГУ группы №031501А 

И. С. Гайдуковым. 

Дипломная работа состоит из введения, 2 глав и заключения. Во введении 

обосновывается актуальность выбранной темы, характеризуется научная база исследования, 

формулируются объект, предмет, цель и задачи исследования, методологические основы 

исследования, раскрывается источниковая база. 

Объектом исследования является виртуальная социальная сеть «Вконтакте» 

 

Предметом – практики использования этой виртуальной социальной сети среди 

студенчества. 

В первой главе «Интернет и общественные изменения» описывается процесс 

становления интернета как феномена, который коренным образом меняет современное 

общество, формулируется подход к интернету как особому пространству, в которое могут 

переносится социальные отношения, причем не меняясь в качественном смысле. 

Во второй главе «Виртуальные социальные сети и практики их использования» 

рассматривается пространство и функционал самих виртуальных социальных сетей, также 

выявляются и описываются те практик, которые имеют распространение среди студентов 

ФИПН ТГУ. 

В заключении представлены выводы о магистральных практиках, 

распространенных среди студентов ФИПН ТГУ, также отмечается то особое, центральное 

место, которое занимают практики, непосредственно связанные с самим учебным 

процессом, будь то общение с одногруппниками или же возможность поддерживать связь с 

преподавателями. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Интернет является уникальным явлением в мировой истории, возникнув в конце 

1960-ых как продукт сотрудничества Министерства Обороны США с группой ученых из 

Калифорнийского университета в Лос-Анжелесе, и пройдя недолгий, но насыщенный путь 

становления до лавинообразного распространения Всемирной паутины в 1990, к 

настоящему времени Интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни 

значительного числа людей. Интернет как главная информационная и коммуникационная 

технология на сегодня стал ключевыми элементами современного общества, движущей 

силой его развития. 

Он оказывает глубокое воздействие на общество и человека, затрагивая все сферы 

социальной жизни — экономику, науку, культуру, религию, образование, медицину и 

межличностные отношения. В современной массовой культуре интернет стал объектом 

особого интереса, фильмы об интернете снимаются классиками документального и 

игрового кинематографа, о значимых и повлиявших на развитие интернета людях, таких 

как, например, Марк Цукерберг, создатель крупнейшей в мире виртуальной социальной 

сети «Facebook» снимаются кассовые, имеющие коммерческий успех и популярность среди 

зрителей фильмы видными голливудскими режиссерами. 

На уровне общественной и политической жизни интернет также становится 

объектом повышенного интереса и дискуссий, можно вспомнить недавно приятный в 

России законопроект «О суверенном интернете», вызвавший большую критику в обществе 

и массовые митинги против изоляции Рунета,1 или такое понятие как «Твиттер- 

революция», возникшее в 2009 году после протестов в Молдове и Иране, когда 

оппозиционно-настроенные силы успешно координировались для протестов и даже смогли 

привлечь внимание широкой мировой общественности через такие интернет-сервисы как 

«Twitter», «Youtube» и др.2 

 
По определению Манэуля Кастельса, одного из первых исследователей глобальной 

сети, «Интернет- это коммуникационный медиум, который впервые сделал возможным 

общение многих людей со многими другими в любой момент времени и в глобальном 

 

 
 

1 В Москве прошел митинг против изоляции рунета [Электронный ресурс] // URL: BBC NEWS Россия. 

https://www.bbc.com/russian/news-47514303 (дата обращения 01.06.2019) 
2 Докука С. В. Практики использования онлайновых социальных сетей // Социологические исследования. 

2014. № 1. С. 137-145. 

https://www.bbc.com/russian/news-47514303
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масштабе»3. Но интернет - это не только средство межличностной и массовой 

коммуникации, это главным образом генератор социальных отношений. Человеческий 

фактор в рамках организации виртуального пространства стал настолько явственен и важен, 

что требует пристального антропологического внимания. 

Социальные сети – это одно из тех явлений, о которых нельзя не упомянуть в 

контексте антропологического изучения интернета. Сейчас виртуальные социальные сети 

оказались одними из самых распространенных ресурсов в интернет-сети, практически не 

осталось ни одного человека сегодня, который не имел бы аккаунт в какой-либо социальной 

сети, будь до Вконтакте, Одноклассники или Фэйсбук. На вовлеченность в жизнь 

современного общества социальных сетей, актуальность их исследования указывает тот 

факт, в российских школах предлагают ввести новую должность – специалиста по анализу 

профилей учеников в социальных сетях, который по профилям в социальной сети должен 

будет отслеживать эмоциональное состояние учащихся.4 

Актуальность исследования социальных сетей также обуславливается 

количественными показателями, на сегодня аудитория Вконтакте составляет 97 миллионов 

пользователей в месяц5, это самый широко-охватный социальный сервис в России, миссия 

которого, по выражению создателей, состоит в том, чтобы «соединять людей, сервисы и 

компании, создавая простые и удобные инструменты коммуникации».6 Одни из самых 

активных пользователей этой социальной сети являются молодые люди от 18 до 28 лет, та 

возрастная категория, в которую входит студенчество. 

Распространение интернета и уже – социальных сетей, привело к появлению новых 

видов социальных практик, которые меняют привычные формы образования, развлечения, 

общения и организации быта. Изучение этих новых социальных практик, которыми 

овладело студенчество благодаря тесному вплетению в свою повседневную жизнь 

социальных сетей имеет большую актуальность и представляется важной 

антропологической задачей, поскольку сегодняшнее молодое поколение является основой 

будущего российского общества, такое изучение позволяет оценить степень и скорость 

 

 

 
 

3 Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / Пер. с англ. 

А.Матвеева под ред. В. Харитонова. Екатеринбург: У-Фактория, 2004 C. 15 
4 Москалькова предложила ввести в школах должность аналитика соцсетей учеников [Электронный ресурс] 

URL: https://www.novayagazeta.ru/news/2019/05/14/151651-moskalkova-predlozhila-vvesti-v-shkolah-dolzhnost- 

analitika-sotssetey-uchenikov (дата обращения 01.06.2019) 
5 О компании [Электронный ресурс] // Социальная сеть «Вконтакте». URL: https://vk.com/about (дата 

обращения 01.06.2019) 
6 Там же. 

http://www.novayagazeta.ru/news/2019/05/14/151651-moskalkova-predlozhila-vvesti-v-shkolah-dolzhnost-
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освоения новых технологий, которые сейчас и определяют степень развития современного 

общества. 

Объект исследования – виртуальная социальная сеть «Вконтакте», как 

пространство реализации социальных практик. Под пространством понимается особая 

социокультурная реальность, которая предоставляет человеку новые уникальные 

возможности для взаимодействия в пространстве этой реальности. 

Предмет исследования – практики использования этой социальной сети среди 

студентов (на примере студентов ФИПН ТГУ). 

Вопрос исследования – способен ли заменить «Вконтакте», представляющий собой 

пространство для осуществления практически всех возможных социальных практик внутри 

интернет-пространства, другие интернет-сервисы, является ли он преимущественно 

магистральной платформой осуществления этих практик среди студентов. 

Цель данной работы состоит в выявлении и описании социальных практик 

использования виртуальной социальной сети «Вконтакте». 

Для достижения исследовательской цели были поставлены такие исследовательские 

задачи: 

 
1. Реконструировать историко-культурную картину появления интернета 

для лучшего и глубокого понимания природы этого феномена и тех изменений, 

которые произошли в современном обществе благодаря его появлению; 

2. Раскрыть и провести описание понятия «социальные практики», для 

того чтобы иметь возможность адекватно оперировать им в дальнейшем; 

3. Рассмотреть виртуальную социальную сеть «Вконтакте», ее 

функционал и предоставляемые пользователям возможности, как пространство для 

осуществления социальных практик; 

4. Выявить и описать такие практики, которые имеют распространение 

среди студентов ФИПН ТГУ. 

Степень изученности: интернет-исследования являются достаточно молодой, но 

быстроразвивающейся сферой исследований, которая находится в процессе постоянного 

преобразования и изменения, так как сам интернет постоянно преобразуется и изменяется 

вследствие появления новых технологий и взаимодействия человека с этими технологиями, 

приводящими к появлению новых социальных явлений и процессов, что отражает всю 

сложность и многогранность подобного рода исследований. 
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Среди исследователей, которые занимались интернетом и процессами 

преобразования общества вследствие его распространения можно выделить такие фигуры, 

как М. Кастельса, описавший становление интернета и его влияние на экономику, культуру 

и другие сферы общественной жизни в своей монументальной монографии «Галактика 

Интернет. Размышления об Интернете, бизнесе и обществе»,7 Г. Рейнгольда и его труд «The 

Virtual Community»8, в котором впервые было указано на рождение новой формы 

социальной реальности – виртуального сообщества, Д.В.Иванова, который в своей работе 

«Виртуализация общества»9, описал «киберпротезирование» институциональных форм 

общества и др. Также необходимо упомянуть статью Л. М Луценко «Концепции 

информационного общества и социальная роль информации»10, в которой исследователь 

провел обобщение существующих концепций, в которых современное общество 

рассматривается как информационное, важной составляющей которого является интернет, 

как коммуникационный медиум, вмещающий в себя и позволяющий обмениваться 

огромными потоками информации. 

Среди работ, посвященных социальным практикам, и с помощью которых они были 

определены в моей работе как закрепленные культурой рутинные формы взаимоотношений 

с предметным миром, как мышление и действие в силу закрепленной привычки, с 

присущими им признаками, характеристика которых дается в соответствующем месте 

моего исследования, можно выделить такие, как «Практический смысл»11 П. Бурдье, в 

которой французский социолог положил начало социологическому изучению практик и 

«Устроение общества»12 Э. Гидденса, определивший практики как привычные, 

повседневные социальные действия, среди российских исследователей можно выделить 

В.Волкова, О. Хархордина и их работу «Теория практик»13, определивших теорию практик 

как стиль исследования, а не как общий набор теоретических положений.. 

 

 

 

 

7 Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе // Пер. с англ. 

А.Матвеева под ред. В. Харитонова. Екатеринбург: У-Фактория, 2004. 324 c. 
8 Rheingold H. The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier [Электронный ресурс] // 

HarperPerennial Paperback USA, 1993. URL: http://www.rheingold.com/vc/book/intro.html (дата обращения 

01.06.2019) 
9 Иванов Д. В. Виртуализация общества. Версия 2.0 // СПб.: "Петербургское Востоковедение", 2002. 96 с. 10 

Луценко Л. М Концепции информационного общества и социальная функция информации // Ценности и 

смыслы. 2010. №5 (8). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsii-informatsionnogo-obschestva-i- 

sotsialnaya-funktsiya-informatsii (дата обращения: 21.05.2019). 
11 Бурдье П. Практический смысл // Пер. с фр.: А. Т. Бикбов, К. Д. Вознесенская, С. Н. Зенкин, Н. А. 

Шматко; Отв. ред. пер. и Послесл. Н. А. Шматко. СПб.: Алетейя, 2001. 562 с. 
12 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. // М.: Академический Проект, 2005. 528 с. 
13 Волков В.В., Хархордин О.В. Теория практик // СПб: «Издательство Европейского университета в Санкт- 
Петербурге», 2008. 298 с. 

http://www.rheingold.com/vc/book/intro.html
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О виртуальных социальных сетях как об особом социокультурном пространстве 

писали такие исследователи, как Д. Бойд,14 А. Маркхэм,15 Д. Миллер,16 Ефимов Е. Г17 и др. 

О социальных практиках, реализуемых с помощью интернет-пространства, писал А. 

Л. Радкевич,18 давший определение таких практикам, как «социальным интернет- 

практикам», также следует упомянуть о статье «Коммуникативные практики в сетевых 

интернет-сообществах»19 В. А. Сергодеева, раскрывающей понятие таких практик, как 

коммуникативных и выявляющий самые распространенные среди них. Хочется отметить, 

что отдельных работ, посвященных именно реализации социальных практик в рамках 

какой-то одной виртуальной сети, мною не было обнаружено, но так как под виртуальной 

социальной сетью в нашем исследовании понимается особое интернет-пространство, 

предоставляющее пользователям возможность реализовать практически все социальные 

практики, которые только можно реализовать в интернет-пространстве, то никак проблем 

возникнуть не должно. 

Отдельно хочется отметить сайт «Клуба любителей интернета и общества»20, 

давший много информации касательно нашего исследования, от, собственно, истории 

интернета до описания методов, с помощью которых интернет можно исследовать. 

Методы исследования подразделяются на две группы: методы сбора информации 

и методы анализа полученных данных. 

Основными методами сбора данных являлись метод автоэтнографии и 

полуструктурированное интервью. 

 

 

 

 

 
14 Boyd D. M., Ellison N. B. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship / Danah Boyd, Nicole B. 

Ellison // Department Journal of Computer-Mediated Communication. 2008. № 13. P. 211. 
15 Markham, A. (2004). Representation in online ethnographies: A matter of context sensitivity. In Chen, S. L. S., G. 

J. Hall and M. D. Johns (Eds.). Online Social Research: Methods, Issues, and Ethics (pp. 131-145) 
16 Miller D. How the World Changed Social Media [Электронный ресурс] // UCL Press. 2016. URL: 

http://discovery.ucl.ac.uk/1474805/1/How-the-World-Changed-Social-Media.pdf (дата обращения 01.06.2019) 
17 Ефимов Е. Г. Социальные интернет-сети (методология и практика исследования) // Волгоград. гос. техн. 

ун–т., Волгоград, 2015. 169 c. 
18 Радкевич А. Л. Социальные интернет-практики как объект социологического анализа [Электронный 

ресурс] // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». № 3 2009 Url: 

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/3/Radkevich/ (дата обращения 01.06.2019) 
19 Сергодеев В. А. Коммуникативные практики в сетевых интернет-сообществах // Вестник Адыгейского 

государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, 

юриспруденция, политология, культурология. 2014. №1 (135). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnye-praktiki-v-setevyh-internet-soobschestvah (дата обращения: 

01.06.2019). 
20 Клуб любителей интернета и общества [Электронный ресурс] // Сайт клуба любителей интернета и 

общества. URL: http://clubforinternet.net/ (дата обращения 01.06.2019) 

http://discovery.ucl.ac.uk/1474805/1/How-the-World-Changed-Social-Media.pdf
http://discovery.ucl.ac.uk/1474805/1/How-the-World-Changed-Social-Media.pdf
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/3/Radkevich/
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/3/Radkevich/
http://clubforinternet.net/
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В качестве методов анализа были использованы такие: качественный анализ данных 

интервью, интерпретативный анализ данных, опубликованных в исследовательской 

литературе. 

Источниковая база исследовательской работы. 

 
В исследовании были использованы данные, полученные в результате интервью (20 

человек). В число респондентов вошли студенты, обучающиеся на ФИПН ТГУ, от 1 до 4 

курса бакалавриата, обучающихся на всех представленных на факультете направлениях 

подготовки. 

В работе также используются материалы исследовательской компании 

«Mediascope», посвященные социальным сетям и способам их использования среди 

интернет-пользователей21 и аудитории российского интернета в общем.22
 

Методология 

 
«Теория практик» как эффективный инструмент анализа поведения человека в 

рамках киберпространств, в работе будет использовано определение, разработанное А. Л. 

Радкевичем – «социальные интернет-практики», это «конкретная деятельность, состоящая 

из привычных, повторяющихся действий, содержание которых составляет обмен 

информацией, реализуемых посредством инструмента — компьютера, подключенного к 

глобальной компьютерной сети и открывающего доступ к разнообразным базам данных и 

массивам информации (интернет-контенту)»23
 

Интернет как пространство, качественно равное «оффлайн» пространству. 

 
Структура работы 

 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы, а также приложений. В первой главе в 

первом разделе рассматривается сам интернет как феномен современного общества, 

история его появления, а также те изменения, которые произошли в обществе благодаря его 

появлению, во втором разделе первой главы раскрывается с опорой на труды зарубежных 

и российских авторов понятие «социальных практик», формулируется его развернутое 

 

21 Социальные сети в цифрах, данные с Российского интернет-форума (РИФ+КИБ 2019) [Электронный 

ресурс] URL: https://mediascope.net/library/presentations/ (дата обращения 01.06.2019) 
22 Аудитория интернета в России, данные с Российского интернет-форума (РИФ+КИБ 2019) [Электронный 

ресурс] URL: https://mediascope.net/library/presentations/ (дата обращения 01.06.2019) 
23 Радкевич А. Л. Социальные интернет-практики как объект социологического анализа [Электронный 

ресурс] // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». № 3 2009 URL: 

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/3/Radkevich/ (дата обращения 01.06.2019) 

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/3/Radkevich/
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/3/Radkevich/
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определение, и в связи с этим определяется понятие «социальных интернет-практик». В 

первом разделе второй главы описываются виртуальные социальные сети, 

преимущественно «Вконтакте», как место осуществления социальных интернет-практик, 

во втором разделе второй главы на основании собранной в ходе исследований информации 

выявляются и описываются те социальные интернет-практике, которые распространены 

среди студентов ФИПНТ ТГУ. 

. 
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1. Интернет и общественные изменения. 

1.1 История интернета и феномен виртуализации общества. 

 

Для начала своей работы нам представляется логичным фактором рассмотрение 

того, как появился сам интернет, рассмотреть его генезис и распространение, что он 

представлял из себя в самом начале, было ли его развитие закономерным и простым, или 

же на пути превращения интернета в то, чем он является сейчас стояли какие-либо 

препятствия и трудности, то есть мы считаем важным реконструировать историко- 

культурную картину основания интернета, для того чтобы иметь лучшее понимание 

природы этого феномена, феномена поистине уникального, и вряд ли имеющего аналоги в 

человеческой истории. 

Хочется отметить еще одну причину, почему мы считаем важность реконструкции 

историко-культурной картины этого феномена, причина этого - явление, которое 

норвежский антрополог Томас Эриксен назвал «слепота к привычному», то есть интернет 

настолько давно и прочно «вплелся» в ткань (или лучше сказать «сеть») нашей 

повседневной жизни, стал настолько привычным и обыденным для современного человека 

явлением и из-за этого у современного человека появилась неспособность подметить некие 

существенные черты явления, вследствие того, что они кажутся вполне себе 

разумеющимися. Как сказал известный философ Маршалл Маклюэн, написавший 

множество работ про социальные медиа: «Человек не замечает психогенных и социальных 

последствий новых технологий в той же мере, в какой рыба не замечает воды, в которой 

плавает»,24 что является, по нашему мнению, точным поэтическим осмыслением «слепоты 

к привычному», которая возникает у человека в отношении того общества, в котором он 

живет, тех технологий, которыми каждодневно пользуется. 

Поэтому, нам представляется необходимым избавиться от этой «слепоты к 

привычному», взглянуть взглядом незамутненным и чистым на интернет, вплоть до того 

чтобы разобрать то, как появилось само слово и дать интернету определение. 

Итак, согласно словарю, само слово интернет (англ. Internet) происходит от 

латинского слова «inter» — между и английского «net» — сеть, а определяется как 

 

 

24«Мы смотрим на мир через зеркало заднего вида»: интервью Маршалла Маклюэна журналу Playboy 

[Электронный ресурс] // Материал с сайта T&P. URL: https://theoryandpractice.ru/posts/8183-marshall_playboy 

(дата обращения 01.06.2019) 
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глобальная компьютерная сеть, связывающая между собой как пользователей 

компьютерных сетей, так и пользователей индивидуальных (в том числе домашних) 

компьютеров.25
 

Кастельс же дает определение более емкое и броское: «Интернет- это 

коммуникационный медиум, который впервые сделал возможным общение многих людей 

со многими другими в любой момент времени и в глобальном масштабе»,26 следует 

обозначить, что у интернета как явления, как среды, может быть и есть множество 

определений, и ни одно из них не будет окончательным, но в нашем исследовании мы будет 

использовать только те определения, данные нами выше, которые представляются нам 

исчерпывающими в рамках данной работы. 

В том определении, которое дает словарь, мне кажется важным слово 

«компьютерный», согласно определению, если бы не было компьютеров, то не было бы и 

интернета, то есть сетей, которые связывают эти компьютеры и позволяют хозяевам этих 

компьютеров контактировать между собой. 

Согласно тому же Эриксену, «наша эра – это время Интернета и спутникового 

телевидения, время глобального капитализма, этнических чисток и мультиэтнических 

модерностей»,27 время, когда мир стал «сжиматься», то есть создались условия «для 

подлинно глобальной, мгновенной и беспрепятственной коммуникации», когда расстояние 

перестало быть помехой для близкого контакта, а у людей появляется «более широкая 

информационная палитра».28
 

Можно дать и другое определение, исходя из позиции социологии интернета, 

социология интернета изучает отношения между людьми и их поведение, опосредованные 

техническими устройствами в виртуальных средах, созданных с помощью информационно- 

компьютерных технологий,29 то можно сказать о том, что с точки зрения социологии, 

Интернет – это средство и пространство массовой коммуникации, которое было порождено 

 

 

 

 
25 Энциклопедический словарь. Интернет [Электронный ресурс] // Интернет-словарь Academic. URL: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/23309/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1 
%82 (дата обращения 01.06.2019) 
26 Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / Пер. с англ. 

А.Матвеева под ред. В. Харитонова. Екатеринбург: У-Фактория, 2004 C. 15 
27 Эриксен Т. Что такое антропология? М., 2014. С. 19 
28 Там же 
29 Касьянов В. В., Нечипуренко В. Н. СОЦИОЛОГИЯ ИНТЕРНЕТА. Учебник для академического 

бакалавриата. М., 2014. С. 9 
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развитием информационно-компьютерных технологий и получило дальнейшее 

распространение благодаря массовому распространению их же. 

Современный этап развития общества – этап постиндустриальный, 

информационный. Здесь следует отметить, что некоторыми исследователями 

разграничиваются понятия «постиндустриальный» и «информационный», а некоторые 

ставят между ними знак равенства, говорят об их синонимичности, в рамках своего 

исследования я буду придерживаться позиции, к которой склоняется второй группы 

исследователей. 

Сам термин «информационное общество» приписывается японским теоретикам Ю. 

Хаяши и Й. Масуде, считаю необходимым процитировать те главные черты, которые, по их 

мнению, присущи информационному обществу: 

• Прогресс компьютерной техники в таком обществе достигнет такой 

степени, что люди смогут получать любую нужную им информацию; 

• В обществе произойдет относительное уменьшение доли физического 

труда, переместится сфера потребления от вещей к информации; 

• Произойдет «расцвет человеческого творчества»; 

• Возрастет роль компьютеров, произойдет появление новых видов 

коммуникаций, развитие интеллектуальной продукции, роботизация и развитие 

биотехнологий и т.д30
 

Следует сказать, что разработкой понятия «информационное общество» занимались 

не только японские исследователи, но и многие другие исследователи, но если обобщить 

все написанное футурологами и социологами в период с 1960 по 1990-е годы, и сравнить с 

той картиной мира, которая имеется сейчас, то нетрудно заметить, что все предсказанное 

не состоялось в полной мере, но безусловно такие черты, как преобладание в ВВП доли 

услуг, тотальная компьютеризация и тому подобные вещи состоялись.31
 

Интернет – это логичный и прямой продукт научно-технической революции и 

появления информационного общества, общества, в котором информация на человека 

каждодневно буквально «вываливается» огромным потоком, но поглощается нами 

 

30 Луценко Л. М. Концепции информационного общества и социальная функция информации // Ценности и 

смыслы. 2010. №5 (8). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsii-informatsionnogo-obschestva-i- 

sotsialnaya-funktsiya-informatsii (дата обращения: 01.06.2019). 
31 Грибов. И. А. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: ОТ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ К РЕАЛЬНОЙ 

ВИРТУАЛЬНОСТИ // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. Грамота, 2012. № 9 (23): в 2-х ч. Ч. II. C. 47-51. URL: 

http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2012_9-2_11.pdf (дата обращения: 01.06.2019). 

http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2012_9-2_11.pdf
http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2012_9-2_11.pdf
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маленькими порциями с простым содержанием через радио, телевидение, и, конечно же, 

интернет. Информации настолько много, в современном обществе человек ей настолько 

«перенасыщается»,  что  некоторые  философы  уже  начинают  говорить  о  «вредности» и 

«токсичности» информации, о том, что новости людей вводят людей в состояние 

постоянного стресса, тратят время, делают человека пассивным, и так далее.32
 

Не будем браться судить, хорошо это или плохо, но интернет – главная причина 

таких потоков информации, поэтому продолжим говорить о нем. 

Как технология интернет – соединение нескольких компьютеров с помощью сети 

для цели обмена информации между ними, история же появления интернета – история 

разработок и дальнейшего объединения разных компьютерных сетей, первое социальное 

явление, порожденное социальной сетью - компьютерно-опосредованная коммуникация, 

которая определяется прежде всего, как коммуникация между людьми, но при сохранении 

значимых элементов электронного взаимодействия, поэтому, допустим, если люди 

совершат ошибку в написании слова или поставят лишний пробел, коммуникация все равно 

произойдет, тогда как при человеко-компьютерном взаимодействии даже любая опечатка 

приведет к тому, что «коммуникация» между человеком и компьютером не состоится.33
 

Сначала обрисуем условия, которые способствовали его появлению: 1960-e гг., 

холодная война, Карибский кризис, первый спутник, выпущенный в космос, возникновение 

баллистической ракеты и угроза ядерной войны, время, мягко говоря, неспокойное, но 

именно оно и дало тот толчок, тот импульс, благодаря которому началось зарождение 

интернета. Государствам нужно было обеспечить тот тип передачи данных, который бы 

обладал высокой степенью живучести, так как, например, электромагнитное излучение, 

благодаря которому работает радио, не смогло бы распространяться в условиях ядерного 

взрыва в силу физических законов, конечно, была еще система телефонной связи, но и в 

ней был существенный недостаток, структура телефонный сетей – это дерево 

(математический термин) и достаточно «обрезать» хотя бы один «сучок», чтобы все ветви 

этого дерева стали недоступны, так что ни одна из технологий, распространенных на тот 

момент, не подходила, нужно было что-то новое, и что-то очень живучее.34 Иронично, что 

 

32 Информационная диета: почему новости портят нам жизнь [Электронный ресурс] // Материал с сайта 

T&P. URL: https://theoryandpractice.ru/posts/8681--news-diet (дата обращения 01.06.2019) 
33 Розина. И. Н. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОМПЬЮТЕРНО-ОПОСРЕДОВАННОЙ КОММУНИКАЦИИ В 

РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ // Сборник научных трудов "Теория коммуникации & 

прикладная коммуникация". Вестник Российской коммуникативной ассоциации, выпуск 1 / Под общей 

редакцией И.Н. Розиной. - Ростов н/Д: ИУБиП, 2002. - 200 с. C. 185-192. URL: 

http://www.russcomm.ru/rca_biblio/r/rozina03.shtml (дата обращения 01.06.2019) 
34 Возникновение интернета [Электронный ресурс] // ПостНаука, 2016. URL: https://postnauka.ru/video/8313 

(дата обращения 01.06.2019) 

http://www.russcomm.ru/rca_biblio/r/rozina03.shtml
http://www.russcomm.ru/rca_biblio/r/rozina03.shtml
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интернет был создан для служения тем целям, которые разъединяли человечество, а стал 

медиумом, способным соединить людей во всем мире. 

Хоть разработка принципов создания сетей, которые должны были соединить уже 

существующие сети между собой (телевизионно-, радиосети), а также другие работы 

касательно разработки того, что должно было стать будущим интернетом велись с начала 

60-ых гг., здесь особенно следует отметить такого человека, как специалист по 

информатике Дж. Ликлайдер, который опубликовал несколько интересных работ, среди 

которых особенно выделяется "Интергалактическая компьютерная сеть", опубликованная 

в 1962 году, и в которой были изложены практически все основные принципы, по которым 

работает интернет сегодня и ставится амбициозный вопрос «приведет ли все это в 

последующем к появлению Межгалактической компьютерной сети?», в ней он также 

говорит о том, что вскоре «появятся языки программирования, языки компьютерных сетей, 

баз данных»35 и тому подобные вещи, и, кажется, что если бы простой обыватель того 

времени прочитал подобное, он решил бы, что это что-то из разряда «научной фантастики», 

но сегодня вся эта «фантастика» стала частью обыденной жизни современного человека. 

Днем рождением сети интернет считается 29 октября 1969 года36, это день, когда 

первые два компьютера, первые два узла так называемой ARPANET сети впервые 

обменялись данными, сегодня этой сети уже не существует, но принципы, на которых была 

заложена APRANET, живы до сих пор и на этих принципах держится современный 

интернет.37
 

Примечательно, что первыми «узлами» сети ARPANET стали университеты и это во 

многом определило тот дух исследовательской и интеллектуальной свободы, царившей в 

раннем интернете, и это несмотря на то, что заказ на создание такой сети был дан 

Министерством обороны. К 1971 насчитывалось уже 15 узлов, и большинство из них, как и 

было сказано, были университетами, точнее научно-исследовательскими центрами этих 

университетов. Далее произошло соединение ARPANET с другими компьютерными 

сетями, тоже находившихся под управлением ARPA – c PRNET и SATNET, и в результате 

появилась новая концепция – «сеть сетей».38
 

 

 
 

35 Джозеф «Лик» Ликлайдер: «Межгалактическая компьютерная сеть» (1963 год) [Электронный ресурс] // 

Коллективный блог «Хабр». URL: https://habr.com/ru/post/338092/ (дата обращения 01.06.2019) 
36 Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / Пер. с англ. 

А.Матвеева под ред. В. Харитонова. Екатеринбург: У-Фактория, 2004 C. 23 
37 ARPAnet: начало и конец [Электронный ресурс] // Материал с сайта Компьютерра. URL: 

https://old.computerra.ru/vision/574154/ (дата обращения 01.06.2019) 
38 Там же. 
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К 1978 году был разработан протокол TCP/IP, с помощью которого компьютеры 

сети должны были «общаться» друг с другом, этот протокол стал тем стандартом, на основе 

которого интернет функционирует до сих пор, а в 1983 году Министерство обороны, 

обеспокоенное безопасностью своих данных, приняло решение о разделение ARPANET на 

две сети – MILNET, которая должна была стать собственностью Министерства обороны и 

ARPA-INTERNET, которая, в свою очередь, должна была выполнять научно- 

исследовательские задачи. После этого, в начале 1990-х гг. ARPANET устарела 

технологически, была выведена из эксплуатации, начала происходить приватизация сетей, 

которая и привела к лавинообразному распространению Всемирной паутины. 

Кроме ARPANET в США создавались и другие компьютерные сети, в основном 

студентами и сотрудниками научно-исследовательских университетов, здесь можно 

сказать о программе под названием MODEM, которая сделала возможным обмен файлами 

между компьютерами двух студентов, создавших эту программу, о FIDONET, BITNET и 

множестве других, в основе которых лежала традиция распространения электронных досок 

объявлений, начавшаяся еще в начале 1970-ых годах. Таким образом, происходило 

создание как магистральных, так и локальных сетей, которые позже смогли объединиться, 

стали «общаться» между собой. 

То есть мы хотим показать, что развитие интернета не шло только по одной, 

единственной линии, своему существованию он обязан множеству талантливых людей и их 

наработкам, лежавшая в основе ARPANET архитектура открытости позволила привести все 

сети к одному знаменателю, благодаря чему и возник Интернет в том виде, в котором мы 

знаем его сейчас. 

Здесь отдельно следует упомянуть о том, что не только в США существовали 

подобного плана исследования, но также во Франции, Советском Союзе и многих других 

странах. Вообще говорится, что сначала магистральная линия изучения интернета была 

очень «американоцентрична», благодаря тому, что США сыграли, в общем, ключевую роль 

в развитии интернета, а также и потому что именно там находились все важные архивы и 

источники, также говорится о том, что исследования обычно заострялись на «удачных» 

проектах, в то время как «неудачные»39, типа той же сети «Минитель», возникшей во 

Франции и долгое время даже конкурировала за пользователей и внимание с «привычным» 

 

 

 

 

39 Как изучать историю интернета. [Электронный ресурс] // Материал с сайта клубу любителей интернета и 

общества. URL: http://clubforinternet.net/school_18/history/2 (дата обращения 01.06.2019) 

http://clubforinternet.net/school_18/history/2


16  

интернетом, она была абсолютно оригинальным изобретением и базировалась на других 

принципах40, но все таки оказалась «неудачным» проектом. 

Как уже было сказано, в Советском Союзе тоже существовал проект 

общенациональной компьютерной сети, который, к сожалению, не смог реализоваться, и, 

по нашему мнению, в основе этой неудачи лежит игнорирование, «переворачивание» с ног 

на голову тех принципов, которые помогли интернету удачно развиваться в США и суть 

которых будет обрисована чуть дальше в нашем исследовании. 

Итак, в Советском Союзе были свои планы, касающиеся развития компьютерных 

технологий и компьютерных же сетей, еще с 1950-ых гг., их хотели использовать для целого 

ряда областей – от медицины и биологии до управления производством и планирования 

экономикой, причем основной упор был сделан именно на последнее – производство и 

экономику. На кибернетику в этом смысле возлагались надежды, из нее хотели сделать 

«служанку коммунизма», программа партии, принятая на XXII съезде, объявляла 

кибернетику одной из наук, которая должна была сыграть решающую роль в построении 

материально-технической базы коммунизма. 

Но само высшее руководство страны понимало кибернетику по-своему, там где отец 

кибернетики Норберт Винер видел главенство коммуникации как освободительной силы 

общества, Хрущев видел в кибернетике другое – в его видении акцент делался не на 

коммуникацию, а на управление.41
 

Именно такие воззрения, присущие не только одному Хрущеву, а всему партийному 

руководству в целом, а также сопротивление партийной верхушки каким-либо 

существенным реформам, половинчатость самих этих реформ, если они все же 

принимались, произошедшее из-за понимания того, что создание компьютерных сетей с 

целью автоматизировать управления производством и экономического планирования 

приведет к нарушению вертикали власти, повлечет за собой ненужность целых областей 

раздувшегося бюрократического аппарата, привели к тому, что каждое министерство 

вместо того чтобы строить одну, связанную со всем сеть, начало строить собственные 

вычислительные центры, а вместе с тем и сети, призванные обеспечивать только свои, 

внутренние потребности, все это привело к барьерам, которые возникли на пути к созданию 

 

 

40 История интернета. [Электронный ресурс] // Материал с сайта клуба любителей интернета и общества. 

URL: http://clubforinternet.net/school/lesson3 (дата обращения 01.06.2019) 
41 Герович. В. А. Интер-Нет! Почему в Советском Союзе не была создана общенациональная компьютерная 

сеть // «Неприкосновенный запас» 2011, №1(75). URL: http://magazines.russ.ru/nz/2011/1/ge4-pr.html (дата 

обращения 01.06.2019) 

http://clubforinternet.net/school/lesson3
http://magazines.russ.ru/nz/2011/1/ge4-pr.html
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общенациональной компьютерной сети, а с распадом Советского Союза такие сети и вовсе 

прекратили свое существование.42
 

Как было показано выше, ARPANET возник также по приказу сверху, по инициативе 

Министерства Обороны, но возникнув, он спустился «вниз» в общество, где стал успешным 

средством коммуникации, благодаря чему и получил дальнейшее развитие, в Советском 

Союзе же чрезвычайных контроль «сверху» привел к тому, что предполагавшееся сначала 

общей сеть разделилась на отдельные, распалась на несвязанные между собой фрагменты 

для того чтобы не допустить перекройки сложившейся системы управления, проект, можно 

сказать, оказался «замкнут» в самом себе, «потерялся» в тесных коридорах бюрократии, 

поэтому так и не смог превратиться в сеть, наподобие той, которую все мы используем 

сейчас. 

На этом моменте считаем целесообразным прекратить описание тех исторических 

событий и технических шагов, которые привели к появлению Интернета в его нынешнем 

виде глобальной сети компьютерных сетей, а приступим к описанию социального 

проявления интернета как особого средства связи и среды социальной коммуникации, на 

возникновение которой во многом повлияли люди, создавшие эту сеть, и их культура в 

частности. 

Кастельс считает, что культура Интернета – это культура создателей Интернета, под 

культурой же он понимает набор ценностей и убеждений, которые определяют поведение 

человека, и вслед за ним в рамках нашего исследования мы будем придерживаться 

определения, данного Кастельсом. Он говорит о том, что для культуры интернета 

характерна четырехслойная структура: техномеритократическая культура, культура 

хакеров, культура виртуальной общины и предпринимательская культура, которые все 

вместе определяют ту идеологию свободы, которая столь распространена в Интернет – 

сообществе.43
 

Все эти четыре структуры представляют собой некую иерархию, каждая в какой-то 

мере влияет на другую, трансформируя ее и давая ей тот специфичный набор особенностей, 

характеризующий ее, как именно Интернет-явление. Все они, взаимодействуя друг с 

другом, породили Интернет и принимали участие в его формировании, благодаря этому 

культура Интернета – это культура, построенная на технократической вере в прогресс 

человечества под воздействием техники, принятая сообществами хакеров, 

 

42 Там же. 
43 Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / Пер. с англ. 

А.Матвеева под ред. В. Харитонова. Екатеринбург: У-Фактория, 2004 C. 55 
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развивающимися на основе свободного и открытого технического творчества, внедренная 

в виртуальные сети, ставящие своей целью построение нового общества, и 

материализованная вдохновленными прибылью предпринимателями в творениях новой 

экономики.44
 

Здесь можно упомянуть о таком документе как Декларация независимости 

Киберпространства за авторством Джона Перри Барлоу, основателя и вице-председателя 

«Фонда электронных рубежей», посвященной исследованию социальных и правовых 

проблем, связанных с Киберпространством, и защите свободы на Интернете, этот текст 

является «классикой интернетовского либертарианства»,45 то есть прямо отражает ту 

идеологию свободы, присущей Интернету. Эта декларация направлена против попыток 

государства установить какие-либо ограничения в Интернете, взять Интернет под свой 

контроль, она провозглашает независимость от любой формы проявлений внешней власти, 

провозглашает свободу мнений и слова в Киберпространстве, в новом доме Сознания, как 

он его называет. В тексте декларации Барлоу заявляет: «Мы творим мир, в который могут 

войти все без привилегий и дискриминации, независимо от цвета кожи, экономической или 

военной мощи и места рождения. Мы творим мир, где кто угодно и где угодно может 

высказывать свои мнения, какими бы экстравагантными они ни были, не испытывая страха, 

что его или ее принудят к молчанию или согласию с мнением большинства.»46
 

Из этого текста становится понятно, что Интернет «творится», то есть возникает как 

продукт взаимодействия его пользователей, и что социальные взаимодействие в 

виртуальном пространстве, «Киберпространстве», должны строиться на принципах 

равноправия и свободы, а не принуждения. 

Д. В. Иванов говорит о том, что в современном обществе информация играет 

колоссальную роль, но нужно различать сообщение (или послание), интерпретацию (или 

восприятие) и коммуникацию. Сообщение (message) - это "вещь", то есть передаваемый 

продукт интеллектуальной деятельности человека; интерпретация - это "мысль", то есть 

приобретаемое знание; коммуникация - это лишь операция передачи, трансляции.47 Таким 

образом, именно «коммуникации» он отдает определяющие и основополагающее место в 

современном обществе, потому что коммуникаций стало несоизмеримо больше чем 

 
 

44 Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / Пер. с англ. 

А.Матвеева под ред. В. Харитонова. Екатеринбург: У-Фактория, 2004 C. 80 
45 Барлоу Дж. П. Декларация независимости Киберпространства. 8.02.1996 // Перевод с англ.: Евгений 

Горный. URL: http://www.dnn.ru/indep.htm 
46 Там же. 
47 Иванов Д. В. Виртуализация общества. Версия 2.0 // СПб.: "Петербургское Востоковедение", 2002. С. 11 

http://www.dnn.ru/indep.htm
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раньше, а произошло это благодаря Интернету, и именно информация служит 

обоснованием оправдания действий, информация служит стимулом, мотивом к действию, 

информация не поглощается подобно ресурсу, например нефти или углю, напротив, 

информационные потоки умножатся и ускоряются, их становится все больше и больше. 

Также Иванов пишет о том, что в последние годы XX века приоритетным было 

развитие не информационных, а симуляционных технологий, технологий виртуальной 

реальности для достижения все большего сходства между работой на компьютере и 

управлением реальными объектами, а также сходство коммуникаций в режиме online с 

общением в реальном пространстве-времени,48 и действительно, такая тенденция 

сохраняется до сих пор, когда вместо того чтобы развивать какие-либо функции, 

производители компьютеров или смартфонов наращивают мощности процессоров и 

видеокарт для улучшения графических и звуковых эффектов, чтобы симуляция стала более 

качественной и правдоподобной. 

Компьютеризация повседневной жизни вводит в обиход виртуальную реальность в 

качестве компьютерных симуляций реальных вещей и поступков, на примере того интернет 

магазин может быть с помощью технологий «симулирован» как настоящий, то есть товар 

на витрине, его покупают с помощью банкноты или карты, и т.д., по Иванову – это 

симуляция институциональной формы товарного обмена. 

Благодаря этой симуляции происходит исполнение социальных ролей покупателя и 

продавца. Обмен посредством сети Internet позволяет совершать обмен деньгами, товарами 

и услугами без соблюдения институциональной формы. Взаимодействие есть, но ему 

недостает привычной социальности, общества как среды взаимодействия. Так общество в 

традиционном его понимании замещается киберпротезом - виртуальным магазином.49
 

Что особенно важно для нашего исследования, Иванов пишет о том, что 

киберпротезирование институциональных форм является характерной чертой также и 

других способов виртуального взаимодействия, а именно – виртуальных сообществ, то есть 

общение, например, на форуме или в какой-нибудь тематической группе в социальной сети 

«Вконтакте», это симуляция непосредственного присутствия в общении, симуляция 

социальной близости общающихся людей. 

Для нашего исследования чрезвычайно важно рассмотреть понятие и характерные 

черты, такого «киберпротеза» как виртуальное сообщество, и для того чтобы понять 

 

48 Иванов Д. В. Виртуализация общества. Версия 2.0 / СПб.: "Петербургское Востоковедение", 2002. С. 13 
49 Иванов Д. В. Виртуализация общества. Версия 2.0 / СПб.: "Петербургское Востоковедение", 2002. С. 14 
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специфику виртуального сообщества, важно провести различие между виртуальными 

сообществами с одной стороны и реальными с другой. 

Впервые термин «виртуальное сообщество» применил в своей работе под названием 

"Виртуальное сообщество: заселение электронных рубежей", которая была опубликована в 

1993 году, американский социолог Говард Рейнгольд, этой работой он заложил фундамент 

фактически новой дискуссии в научном поле, так как, как было уже сказано, стал одним из 

первых социологов, указавших на рождение новой формы социальной реальности, 

виртуального сообщества, объединяющего людей в онлайн режиме вокруг общих 

ценностей и интересов, образующих связи поддержки и дружбы, распространяющихся 

также и на межличностное взаимодействие. 

По Рейнгольду «виртуальное сообщество» - это социальные объединения, которые 

вырастают из Сети, когда группа людей поддерживает отрытое обсуждение достаточно 

долго и человечно, для того чтобы сформировать сеть личных отношений в 

киберпространстве.50
 

Далее Рейнгольд пишет: «люди в виртуальных сообществах используют слова на 

экранах, чтобы обмениваться любезностями и спорить, участвовать в интеллектуальных 

дискурсах, ведут торговлю, обмениваются знаниями, помогают друг другу, давая 

эмоциональную поддержку тем, кто в ней нуждается, строят планы, сплетничают, 

враждуют, влюбляются, находят друзей и теряют их, играют в игры, флиртую, создают 

произведения искусства и больше попросту болтают. Люди в виртуальных сообществах 

делают практически все, что люди делают в реальной жизни, но с тем условием, что 

оставляют свои физические тела не этих взаимодействий. Вы не можете никого поцеловать, 

и никто не может ударить вас в нос, но многое может произойти в этих границах».51
 

Таким образом, слова Рейнгольда интерпретируются так, что виртуальные практики 

сходны с реальными, проистекают из реальной жизни, выстраиваясь в Киберпространстве 

по тому же подобию, по которому организованы в реальности, с поправкой на то, что они 

выстраиваются через текст, хотя в современном мире с развитием технологий виртуальные 

практики выстраиваются через весь многообразный арсенал мультимедийный средств, 

доступных сегодня современному человеку. Из этого можно сделать вывод, что 

виртуальные сообщества обладают всеми теми чертами, присущими сообществам 

 

 
50 Rheingold H. The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier // 1993. Эл. адрес: 

http://www.rheingold.com/vc/book/intro.html 
51 Там же. Introduction 

http://www.rheingold.com/vc/book/intro.html
http://www.rheingold.com/vc/book/intro.html
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«реальным», а «долгое и человечное» общение также позволяет выстроить те правила и 

нормы, которые будут разделяться всеми участниками этих сообществ. 

Можно также сказать, что виртуальность осуществления общения в 

Киберпространстве является той первоначальной и основополагающей характеристикой 

этого общения, из которой и произрастают все остальные характеристики. Д. В. Иванов 

выделяет следующие свойства виртуального пространства: 

• нематериальность воздействия (эффекты, производимые 

изображаемым, характерны для вещественного); 

• условность параметров (объекты искусственны и изменяемы); 

• эфемерность (свобода подключения/отключения создает возможность 

прерывного существования)52
 

Используя концепцию «киберпротеза», мы можем говорить о том, что виртуальное 

сообщество является симуляцией реального сообщества, осуществленного с помощью 

технологий и сети Интернет. Согласно тому же Иванову, «виртуальные 

сообщества/тусовки симулируют непосредственность присутствия в общении и 

социальную близость общающихся людей», что согласовывается со словами Рейнгольда о 

том, что «виртуальность» общения проистекает из «реальности» общения. 

Исходя из тех свойств виртуального пространства, которое дает Иванов, мы можем 

говорить все же об нескольких характеристиках, которые отличают виртуальную 

коммуникацию от реальной. Такое свойство как «эфемерность» приводит к тому, что в 

едином виртуальном коммуникационном поле могут объединяться гораздо большее 

количество людей, чем в едином реальном коммуникационном поле, благодаря тому, что в 

виртуальном коммуникационном поле могут объединиться люди из разных углов 

Интернета, а возможность свободы подключения\отключения всегда помогает в любое 

время при желании вернуться в это коммуникационное поле, то есть люди никогда по- 

настоящему не покидают его навсегда, такое свойство как «условность параметров» 

создает новую механику взаимодействия и коммуникации, которая все же отличается от 

форм взаимодействия в реальном мире, и от этой механики может зависеть вся структура 

виртуального общества. 

По Кастельсу, уже первые пользователи сети Интернет стали формировать 

виртуальные сообщества, участие в них является разновидностью коммуникативных 

 
 

52 Иванов Д. В. Виртуализация общества. Версия 2.0 / СПб.: "Петербургское Востоковедение", 2002. С. 30 
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практик, реализующих потребность пользователей к свободному общению в сети, то есть 

появление первоначальных сообществ было продиктовано именно потребностью в 

общении. 

Процесс распространения Интернета и увеличения его числа пользователей сегодня 

охватил большое количество разнообразных социальных слоев и групп, что привело к тому 

что на сегодня практически все общество использует Интернет и представлено в нем. В 

результате этого массового использования Интернета и массового включения в практики 

виртуальной коммуникации, виртуальное пространство было буквально "заселено" 

практически всеми социальными группами. Поэтому очевидным представляется вывод, что 

социальная масса, включенная в виртуальное пространство и обладающая возможностями 

практически неограниченной коммуникации, стала организовываться в виде всевозможных 

виртуальных общин. 

Все это подвит нас к тому, что в любых исследованиях нужно различать два вида 

практик использования Интернета, а именно: 

1. Использование виртуальной коммуникации является инструментом 

организации и координации социального действия. 

2. Интернет-коммуникация является самоцелью и практикуется для 

удовлетворения потребности в общении и, возможно, производства новых смыслов 

В нашем исследовании мы будем опираться как на первый вид практик 

использования Интернета, так как предметом нашего исследования являются именно такие 

практики, причем те, которые используются конкретно одной социальной группой, то есть 

социальная группа посредством использования Интернета создает «киберпротез», который 

продолжает те отношения, которые возникли в реальном мире, так и второй вид практик, 

так как социальная сеть, а именно она является объектом исследования, предполагает свое 

использования в том числе и для удовлетворения потребностей в общении. 

На этом закончим часть нашей работы, призванную раскрыть теоретически суть 

понятия «виртуального сообщества» и проблему «виртуализации» и приступим ко второй 

части, в которой дадим методологические рамки понятию «социальной практики». 
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1.2 Социальная практика и интернет-пространство. 

 

Понятие «практика» является одним из центральных понятий в гуманитарных и 

социальных науках и для нашей работы нам представляется необходимым раскрыть и 

описать это понятие в социологическом смысле, для того чтобы иметь возможность 

адекватно оперировать им в дальнейшем. 

Понимая, что полностью раскрыть это понятие через все работы и труды 

исследователей, которые занимались исследованиями в этой области, в рамках данной 

работы не представляется возможным, мы ограничимся только некоторыми наиболее 

заметными фигурами, и надеемся, что приведенного нами материала хватит для того чтобы 

раскрыть понятие «социальных практик» на том уровне, которой будет необходим для 

нашей работы. 

По мнению некоторых исследователей, постмодернисткая парадигма – сейчас 

доминанта философского мышления, потоковость и чрезмерная насыщенность структурно- 

смысловой действительности не вписывается в модерновое восприятие действительности, 

поэтому сейчас исследователи в области философии и социальных наук обращаются уже 

не анализу общества как такового, а к анализу повседневности, как сферы проявлений, 

феноменизаций общественных практик, что позволяет исследователям сосредоточиться на 

более частных проблемах социума,53 и именно поэтому понятие «практик» занимает такое 

важное место в современной начуно-исследовательской парадигме. 

В философском смысле практика интерпретируется как материальная, чувственно – 

предметная систематическая и многократно воспроизводимая деятельность человека, 

которая включает в себя: 

1. Целесоответственную деятельность; 

2. Предмет, на который направлена такая целесоответственная 

деятельность; 

3. Средства, с помощью которых достигается цель такой деятельности; 

4. Результат деятельности. 
 

 

 

 

 

53 Дьяков. А. А. ТЕОРИЯ ПРАКТИК: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ КОНЦЕПЦИИ // Известия саратовского университета 2011 т. 11 сер. Философия. 

Психология. Педагогика. Вып. 1. URL: 

https://www.sgu.ru/sites/default/files/journals/izvestiya/pdf/2013/12/13/2011-1-2.pdf 

http://www.sgu.ru/sites/default/files/journals/izvestiya/pdf/2013/12/13/2011-1-2.pdf
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Согласно же словарю социологического факультета МГУ им. Ломоносова, под 

социальными практиками в социологии понимается: совокупность принятых в культуре 

(традиционных) способов деятельности, навыков обращения с различными предметами; 

мышление или действие "по привычке", следование правилу, поведение, имеющее 

ритуальный характер; частные социальные институты,54 далее мы попытаемся более 

подробно раскрыть данное определение. Хотя концепцию социальной практики можно 

отнести к категории базовых концепций в социальной науке, толкование ее представляется 

весьма неоднозначным. 

Для начала следует обозначить, что концепция социальной практики требует 

обращения к такому понятию, как социальное действие, Максу Вебер, один из 

основоположников социологической науки, в своей работе «Основные социологические 

понятия» пишет: «Действием» мы называем действие человека (независимо от того, носит 

ли оно внешний или внутренний характер, сводится к невмешательству или терпеливому 

принятию), если и поскольку действующий индивид или индивиды связывают с ним 

субъективный смысл. «Социальным» мы называем такое действие, которое по 

предполагаемому действующим лицом или действующими лицами смыслу соотносится с 

действием других людей и ориентируется на него»55, таким образом под социальным 

действием понимает такое действие, которое у исполняющего это действие лица 

соотносится по смыслу с действием других и определяется через него. 

Представления М. Вебера развивает Талкотт Парсонс, который является одним из 

самых крупных социологов-теоретиков XX столетия. В своей работе «Структура 

социального действия» он пишет о системе координат теории действия, то есть действие 

рассматривается им как акт, имеющий в основе своей ориентацию на существующую 

систему координат, «действие должно руководиться тем смыслом, который приписывает 

ему актор, соотнося его со своими целями и интересами»,56 он обозначает определенное 

количество факторов, определяющих социальное действие: это актор, цель деятельности, 

социальная ситуация и нормативная система. Можно говорить о том, что М. Вебер и Т. 

Парсонс своими работами, в которых описывается и раскрывается социальное действие, 

сделали заявку на то, чтобы социальные практики изучались как социальные действия. 

 

 

 
 

54 Практика. Философский словарь [Электронный ресурс] // И URL: http://endic.ru/philosophy/Praktika- 

1827.html (дата обращения 01.06.2019) 
55 Вебер М. ОСНОВНЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ //Западно-европейская социология ХIX-начала 

ХХ веков. - М., 1996. - С. 455-491. 
56 Парсонс Т. О структуре социального действия. — М., 2000. — С. 181. 

http://endic.ru/philosophy/Praktika-
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По С. Вахштайну, под практиками понимается нерефлексивное, до-теоретическое, 

до-рациональное, до-осмысленное основание человеческой деятельности, рутинное 

действие по привычке, для Бурдье и ряда других авторов практики стали третьим путем 

осмысления социальной реальности, отличным как от объективизма в лице Леви-Стросса и 

его структуралисткой теорией, так и от субъективизма в лице А. Шюца, который говорил о 

социальной реальности, как о чем-то определенном глубинным основанием в сознании, 

практика предшествует разделению на субъект и объект, для человека, осуществляющего 

практику, нет ни прошлого, ни будущего, нет субъекта и нет объекта, для него жизнь – 

единство настоящего и настающего, для меня, как ни странно, такое понимание практик 

перекликается с понятием «дао» в даосизме, которое также базировалось на отказе от 

объектно-субъектного разделения мира, постулировало единство настоящего момента и 

главной категорией для которой являлась спонтанность человеческой жизни, то есть до- 

рациональность, до-осмысленность и т.д. 

Именно с П. Бурдье начинается новый этап изучения «социальных практик». В 

своем сочинении «Практический смысл» он говорит о том, что «предметы познания 

должны быть сконструированы, а не просто пассивным образом зарегистрированы, … 

принципом такого построения является система структурированных и структурирующих 

диспозиций, формирующихся в практике и постоянно направленных на практические 

функции».57
 

Таким образом, П. Бурдье под практиками понимает формообразующие 

повседневность поведенческие действия, с помощью которых член социума проверяет свои 

установки на соответствие или несоответствие социуму, которой тот помещен. Говоря по- 

другому, социальные практики для него – целесообразные действия индивидов, 

направленные на преобразование окружающего мира, к тому же еще ими являются 

каждодневные, привычные действия, не требующие объяснений и в силу своей рутинности 

кажущиеся внешнему наблюдателю лишенными смысла.58
 

Говоря о П. Бурдье, невозможно не упомянуть введенную им очень важную для 

осмысления социальных практик категорий, которую он обозначил как «габитус», и 

которую описывает, как «системы устойчивых и переносимых диспозиций, 

структурированные структуры, предрасположенные функционировать как 

структурирующие структуры, т. е. как принципы, порождающие и организующие практики 

и представления, которые могут быть объективно адаптированными к их цели, однако не 

 

57 П. Бурдье. Практический смысл // СПб., 2001 г. С. 43 
58 Там же. 
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предполагают осознанную направленность на нее и непременное овладение необходимыми 

операциями по ее достижению.»59
 

Иными словами, это сконструированная схема, с помощью которой производятся 

социальные практики, а практиками являются реакции габитуса социальные вызовы, 

создаваемые обществом, также проявлениями определенного вида габитуса, который 

характерен для той или иной социальной общности, отличительная черта одной общности 

от другой, своеобразный станок для производства практик, стержень упорядоченного 

поведения члена общества и в целом способ осуществления человеческого бытия. 

С. Вахштайн пишет, что отправная точка работы П. Бурдье – стремление «снять» 

дихотомию объективистского и субъективистского способов познания,60 а это возможно 

только в том случае, если «практику» трактовать как нечто до-теоретическое, как то, что 

предшествует оппозициям по своим свойствам, как уже упоминалось выше, и благодаря 

этому практика у Бурдье превращается в универсальную объяснительную категорию, что 

означает, что понимание практики методом дистанцирования невозможно, со стороны ее 

можно только проинтерпретировать, или, если выражаться в терминах К. Гирца, основателя 

символическо-интерпретативной антропологии, создать «насыщенное описание». 

В связке с Бурдье С. Вахштайн упоминает теорию структурации Энтони Гидденса, 

как о теории, в исходной точке которой находится тот же посыл, что и в работах П. Бурдье 

– критика субъективистко - объективисткого антагонизма.61
 

 
Для английского социолога Э. Гидденса практики – основа и источник образования 

как субъекта, так и объекта, разворачивающиеся во времени и пространстве, это действия, 

«которые совершаются привычным образом в ходе повседневной социальной 

деятельности»,62 согласно его теории структурации, своим появлением общество как 

социальная и конструируемая реальность обязано энергичной деятельности (рефлексивной 

по своей природе) индивидов, которые с помощью своих действий не только меняют 

общество, порождаемое во взаимосвязи с влиянием неосознанных условий социального 

действия, но в то же время и преображают самих себя. Гидденс говорит о том, что 

структуры, которые в его понимании являются условием для осуществления общественной 

 

 

59 П. Бурдье. Практический смысл // СПб., 2001 г. С. 44 
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жизни, не обуславливают возможность человеческой деятельности, но и накладывает на нее 

сдерживающие влияние, жизнедеятельность таких структур поддерживается в результате 

рутинной, повседневной и повторяющийся практики, которая всегда воспроизводится в 

своем существовании, а не создается каждый раз с нуля. Он интерпретирует социальные 

практики как применяемые членами сконструированного общества модели, техники и 

методы поведения – ансамбли практик. 

Отечественные исследователи В.Волков, О. Хархордин в своей работе «Теория 

практик» пишут о том, что теория практик – это название стиля многих исследований, а не 

какого-то общего набора теоретических положений,63 таким образом можно говорить о том, 

что в каждой дисциплине гуманитарного знания, которая включает понятие практик в свой 

репертуар исследований, присущ свой собственный способ включения практик в 

исследовательскую традицию. При этом представляется вполне разумеющимся фактом, что 

в социологической интерпретации практики реализовывают функционирование институтов 

в обществе, так как представляют собой систему социальных действий и взаимодействий. 

Поэтому можно рассматривать институциональные формы как социальные практики, при 

этом трансформация практик не влечет за собой глубинных изменений базовых 

институтов64. 

Таким образом можно говорить о том, что классики социологической мысли в лице 

М. Вебера и Т. Парсонса выделяют категорию социального действия как предмета, который 

изучает социология, они закладывают фундамент для дальнейших исследований 

социального действия, и в работах дальнейших исследователей социальная практика 

понимается как совокупность социальных действий. Далее П. Бурдье под социальными 

практиками понимает такие действия, которые детерминируются социальной средой и 

свою очередь детерминируют социальную среду сами, а Э. Гидденс под сплетением 

социальных практик понимает социальную реальность. 

Обобщив вышенаписанное, можно дать отличительные развернутое определение 

социальным практикам: под социальными практиками понимаются системы закрепленных 

культурой форм деятельности, способов обращения с предметным миром, мышление либо 

действие в силу закрепленной привычки, ритуализированное поведение, строившееся на 
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коллективных представлениях, стандартах и шаблонах. Отличительными признаками 

социальной практики являются: 

1. Конкретность, которая находит выражения в орутинененных 

действиях индивида, исполняющего социальную практику; 

2. Повторяемость, «опривыченность», доведенная в обыденной, 

привычной для индивида жизни до автоматизма; 

3. Присутствие в социальной практике индивида устройство анализа 

внешней ситуации на предмет оптимальности той или иной практики (одним из 

таких устройств, описание которого мы дали выше, является «габитус» П. Бурдье; 

4. Осуществление социальной практики происходит с помощью 

«инструмента» - тела, которое служит вместилищем социальных практик индивида, 

и ограничения, накладываемые этим «инструментом», являются привычным 

условием организации социальных практик во времени и пространстве.65
 

5. Сопутствие социальным практикам определенного «фона», под 

которым понимается система социальных практик, которая исполняется в тот же 

момент времени, что и анализируемая практика. В.Волков, О. Хархордин отмечают, 

что этот термин, перешедший в теорию практик из гаштельтпсихологии, 

подразумевает то, что «фигура никогда не воспринимается сама по себе, а всегда на 

фоне, передний план всегда подразумевает наличие заднего плана или фона – это 

условие любой перцепции.66
 

6. Коллективность характера социальных практик: выполняемая 

социальная практика должна быть понятна и опознаваема другим представителям 

общества, к которому относится индивид, исполняющий социальную практику. 

Данное нами выше определение и характеристики социальных практик являются 

теоретической рамкой для описания практик, которые реализуются с помощью 

виртуальной социальной сети, если смотреть шире – реализуются с помощью интернета (а 

также компьютера или какого-либо другого электронного устройства, имеющего доступ в 

интернет) поэтому можно говорить о них, как об интернет-практиках. 

Лавинообразное распространение интернета, приведшие к тому, что практически 

каждый человек является его пользователем, владельцем профиля в какой-либо социальной 
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сети, а чаще и не в одной, надо полагать, дало толчок к появлению новых, а также 

трансформации старых социальных практик, поскольку эти практики (и здесь речь идет не 

только о коммуникативных) теперь возможно осуществить с помощью сети Интернет, 

целые сферы общественной жизни оказались перенесены в интернет-пространство, 

появились новые практики общения, потребления информации, покупательского 

поведения (тут можно упомянуть пример, данный Д. Ивановым, в котором он говорил о 

появлении интернет – магазинов, которые с помощью компьютерных технологий 

создаются практически идентичными привычным нам магазинам, что дает определенные 

предпосылки для трансформации старых или появления новых покупательских практик), 

образовательных, развлекательных практик и т.д. 

Выше мы приводили определение, которое М. Кастельс дает сети Интернет, он 

говорит о том, что интернет является коммуникационным медиумом, который дает 

возможность для общения многим людям со многими другими людьми в любой момент 

времени и в глобальном масштабе. Из этого мы можем сделать вывод, что социальные 

практики, которые завязаны на коммуникации, то есть на процессах производства и обмена 

информацией являются основополагающими, имеющими первостепенное значение в 

интернет-пространстве 

Концепция интернет-практик наиболее полно раскрыта А. Л. Радквичем в своей 

работе «Социальные интернет-практики россиян в условиях формирования 

информационного общества», в которой исследователь рассматривает сеть Интернет как 

основу, главную часть информационного общества, уникальные свойства которого 

позволяют повысить эффективность всех видов деятельности, основанных на 

коммуникации и работе с информацией, поэтому он расширяет понятие коммуникативных 

практик, имеющих первостепенное значение в сети Интернет, и вводит термин 

информационно – коммуникационная деятельность, как обозначение любой практики, 

реализуемой посредством сети Интернет, начиная от поиска работы и заканчивая покупкой 

товаров.67
 

Отмечается, с проникновением сети Интернет во все сферы общественной жизни и 

массовым охватом, и включением в себя почти всех членов современного общества, 

интернет – практики становятся конкретной деятельностью, которая состоит из привычных, 

повторяющихся действий, в основе которых лежит обмен информацией, это деятельность, 
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носящая рутинный характер, в дальнейшем становится рутинным для пользователей, а сам 

Интернет становится обыденной и поэтому не замечаемой чертой повседневной жизни, 

также отмечается, что интернет-практики требуют не только специального «фонового» 

знания (представление об Интернете, знания о возможностях его использования и т.д), но и 

следование установленным стандартам поведения и формам осуществления деятельности, 

которые разделяются пользователями сети и представителями различных интернет – 

сообществ, в которых могут быть свои собственные правила. 

Несмотря на все вышеописанное, интернет-практики имеют ряд особенностей, 

которые присущи только им и отличаются от социальных практик, которые были 

предметом анализа теоретических концепций прошлого, интернет-практики, хоть и 

исполняются также, как и традиционные – реальными индивидами, но, в отличие от 

традиционных социальных практик, осуществляются не в реальном, а в виртуальном 

пространстве сети Интернет, которое, однако, согласно Д. Иваному, говорившему, что для 

современного общества характерно «замещение социальной реальности ее компьютерными 

симуляциями»68, и в связи с этим можно говорить о том, что интернет-практики 

организуются как аналоги традиционных социальных практик, 

По Радкевичу такими интернет-практиками могут быть: покупка товаров и услуг, 

использование электронных денег для оплаты товаров и услуг, просмотр телепередач и 

фильмов, прослушивание радиостанций и музыки, поиск информации и получение 

образования, межличностной и групповая коммуникация. Эти виды социальных практик он 

предлагает называть «социальные интернет-практики».69
 

С распространением новых технологий, распространением Интернета, образуются 

новые феномены, напрямую связанные с тем, что люди пребывают в интернет-пространстве 

очень большое количество времени, в связи с этим социолог Д. Сивков рассказывает о том, 

что несмотря на это, очень многие привычки и паттерны поведения все же остаются 

важными, «привычки, установки, принципы мутируют, становятся гибридными, но не 

исчезают»,70 он обращает внимание на то, как теперь люди, например, обсуждают контент, 

полученный ими за время интернет-серфинга, по его словам, люди говорят об этом также, 

как раньше говорили о просмотренном фильме или прочитанной книге, что еще раз 
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подтверждает тезис о том, что интернет-пространство стало привычным, 

рутинизрованным, встроилось в современную общественную жизнь, не изменив, а лишь 

дополнив ее. 

По нашему мнению, важным является тот факт, что сеть Интернет выступает не 

только как инструмент осуществления социальных интернет-практик, существенно 

расширяя границы привычного социального мира, но и как пространство, где эти практики 

могут осуществляться (а инструментом становится компьютер или любой другой гаджет, 

подключенный к сети) вследствие замещения социальной реальности, таким образом 

можно говорить о том, что интернет является не только средством осуществления практик, 

но и местом их осуществления. 

Социальные интернет-практики носят инструментальный характер, люди 

используют их «для решения конкретных проблем и\или удовлетворения различных 

потребностей — информационных, рекреационных, потребностей в общении и пр. 

Интернет имеет множество сфер практического использования, что делает его важным 

агентом изменений социальных практик»71
 

Социальные интернет-практики могут быть разнообразны благодаря характеру 

деятельности, Радкевич в своей работе подразделяет их на информационно-поисковые, 

коммуникативные, информационно-коммуникативные, так же делит согласно 

содержательной направленности: образовательные, досуговые, экономические, 

коммуникативные, рекреационные и так далее.72
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2. Виртуальные социальные сети и практики их использования. 

2.1 Виртуальная социальная сеть как пространство. 

 

Для начала приведем определение социальных сетей, которое дает в своей работе 

«Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship» один из самых влиятельных и 

широко цитируемых американских социологов Дана Бойд, согласно ей, социальные сети - 

это «сетевые услуги, которые позволяют частным лицам: 

1. строить общественные или полуобщественные профили в пределах 

ограничений, наложенных системой; 

2. определять список других пользователей, с которыми они могут 

сообщаться и делиться информацией; 

3. просматривать и связывать их список контактов с другими, 

созданными пользователями внутри системы».73
 

Как можно заметить, это определение является чересчур акцентированным на 

техническую сторону социальных сетей, как среды, в которую помещает себя пользователь, 

но нас интересует социологическая сторона социальных сетей, поэтому мы постараемся 

раскрыть в первую очередь именно ее. 

Обозначим тот факт, что термин «социальная сеть» использовался в социологии еще 

до появления Интернета, до появления «Вконтакте», «Facebook», то есть до того, как 

социальные сети стали прочно ассоциироваться с социальными коммуникациями в сети 

Интернет. 

Впервые этот термин был использован социологом из Манчестерской школы 

Джеймсом Барнсом в своей работе «Class and committees in a Norwegian Island Parish», 

которая была опубликована в 1954 году. В ней он пишет о том, что «каждый человек имеет 

определенный круг друзей, а эти друзья имеют, в свою очередь, собственных друзей. 

Некоторые из друзей одного человека знают друг друга, другие – нет. Я нашел удобным 
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говорить о такого рода социальных полях как о сетях. Под этим мне видится система точек, 

некоторые из которых соединены между собой. Точками этой системы являются люди, и 

линии соединения этих точек указывают, какие люди и как взаимодействуют друг с 

другом».74
 

То есть социальная сеть по Барнсу – особая социальная структура, состоящая из 

группы узлов, то есть социальных объектов, это некое поле знакомых человека, где сам этот 

человек находится в центре сети, знакомые этого человека есть ответвления сети, и между 

этими людьми есть отношения – связи. 

Начиная с 50-ых годов социальные сети, а точнее анализ характера связей в 

социальных сетях становятся объектом исследований в американской антропологии, а в 70- 

е года тема социальных сетей становится популярна в социальных науках, создавались 

междисциплинарные исследовательские группы и возникали новые методологические 

подходы,75 здесь можно упомянуть об исследовании социолога М. Гранноветтера, который 

ввел понятия «сильных» и «слабых» связей, первые – связи между субъектами и его 

близкими знакомыми, а вторые – между просто знакомыми, причем слабые связи порой 

могут играть довольно значительную роль, служа мостом между теми группами людей, 

связи между которыми «сильны», отмечается, что через «слабые» связи информация 

«просачивается» быстрее, поэтому в социальных сетях может быть так, что мнение другого 

простого пользователя становится более важным, чем мнение близкого родственника или 

друга.76
 

Таким образом, можно говорить о том, что термин «социальная сеть» пришел в 

повседневную жизнь из научной традиции, и социальные сети в сети Интернет, например, 

тот же «Вконтакте» являются технологической визуализацией того, что уже было описано 

ранее социологами, если раньше о социальных сетях знали, что они существуют, то теперь 

их можно увидеть. 

Отмечается, что провести явную границу между онлайн и офлайн-сетями произвести 

достаточно тяжело, так как Интернет стал вездесущей и привычной частью повседневной 

жизни, и офлайн-сети попросту перекочевали в онлайн-пространство, на практике между 

 

74 Barnes J. A. Class and committees in a Norwegian Island Parish // Human Relations. 1954. [Электронный 

ресурс] URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/001872675400700102 (дата обращения 01.06.2019) 
75 Колозариди П. Соцсети и интернет: взгляд социолога [Электронный ресурс] // Arzamas. URL: 

https://arzamas.academy/materials/955 (дата обращения 01.06.2019). 
76 Жуликов С. Е., Жуликова О. В. Феномен социальных сетей: от математической теории к социальной 

реализации // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. 2012. №1. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-sotsialnyh-setey-ot-matematicheskoy-teorii-k-sotsialnoy-realizatsii 

(дата обращения: 01.06.2019). 
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людьми для осуществления повседневных коммуникаций и поддержки своих связей, 

используются множество медиа, в том числе и онлайн, в общем хочется отметить, что на 

самом деле между онлайн и офлайн сетями в целом нет существенных различий, основное 

различие, которое отражается в исследованиях - область сбора данных о сетях, которая в 

случае онлайн-сетей может быть достаточно массивной.77
 

Мы считаем также важным фактом для классификации социальных сетей, как 

пространства, тот факт, что в рамках этнографии, как методологического подхода, 

предшествующего антропологии, в котором сосуществуют разные методы, такие как, 

например, включенное наблюдение или насыщенное описание, Интернет – то 

пространство, которое можно исследовать в рамках этого методологического подхода. Этот 

принцип, принцип работы с интернетом именно как с пространством, а не с инструментом 

и не частью жизни, был сформулирован американской ученой Аннет Маркем.78
 

Отмечу, что интернет-пространство совсем не должно быть похоже на пространство 

в физическом его понимании, например, те же мессенджеры тоже являются пространством, 

хоть они действительно имеют мало общего с тем понятием пространства, которое 

зиждется на физическом обосновании, и целью, ради которой исследователь приходит в это 

пространство, является исследование не самого интернета или какой-то его части, 

например, социальной сети или какого-нибудь городского портала, как самого 

пространства, а исследование «жителей», исследование взаимодействия этих «жителей» 

как между собой, так и с самим пространством, исследование пользователей социальной 

сети, и так далее. 

Киберпространство, как его еще называют, — можно сказать иллюзия, массовая 

галлюцинация, существующая через удобный интерфейс в головах пользователей этого 

интерфейса, это то, чего нет в физической реальности, это пространство, лишенное 

локального разграничения, реальность, которая «нигде» не может быть локализована и все 

же ощущаемая «везде», до такой степени, что с ней можно взаимодействовать. 

Эта новая форма социальной реальности является вызовом для социальной науки, 

которая должна дать объяснение такой, казалось бы, метафизической реальности. Все 

больше людей воспринимают и определяют киберпространство как нечто реальное, важное 

и имеющее значение для их профессиональной и социальной жизни. То есть если люди 

 
77 Хоган Б. Анализ социальных сетей в интернете [Электронный ресурс] // ПостНаука, 2013. URL: 

https://postnauka.ru/longreads/20259 (дата обращения 01.06.2019). 
78 Markham, A. (2004). Representation in online ethnographies: A matter of context sensitivity. In Chen, S. L. S., G. 

J. Hall and M. D. Johns (Eds.). Online Social Research: Methods, Issues, and Ethics (pp. 131-145) 
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определяют какую-либо ситуацию как реальную, для них они и становятся реальны со 

всеми вытекающими из этого последствиями.79
 

Так, американский писатель и философ Роберт Пирсиг говорит в одной своей книге, 

что индейцы и средневековые люди были не глупее современного человека, но мыслили в 

совершенно другом контексте, в котором было место вере в привидения, духов и 

иррациональное. Призраки и духи в том контексте средневекового мышления так же 

реальны, как для современного человека реальны атомы, частицы, фотоны и кванты, у 

современного человека тоже свои призраки и духи, и интернет – еще один призрак 

современного человека, если можно так выразиться. 

У киберпространства, также, как и любого другого «не-киберпространства» есть 

свои характеристики: 

1) это мир, где в одно мгновение, т.е. одним щелчком мыши, можно переходить из 

одной части Земли в другую: расстояние не играет никакой роли в компьютерно- 

опосредованном взаимодействии и коммуникации; в виртуальном мире индивиды 

находятся как бы рядом друг с другом, путешествуя по нему; 

2) время, переживаемое в виртуальном пространстве, не только значительно 

ускоряется, но в гораздо большей степени индивидуализировано, чем в реальном мире; 

3) мы не знаем, как виртуальная социальная реальность будет выглядеть в будущем, 

поскольку будущее Интернета зависит от того, что люди в нем делают, как они 

взаимодействуют с ним, какие потребности, интересы и устремления хотят реализовать в 

нем.80
 

То есть Киберпространство – это тот мир, который имеет своих собственные 

характеристики времени и пространства, зависящие от конкретных пользователей этого 

мира, и к тому же тот мир, который постоянно трансформируется и изменяется благодаря 

своим пользователями. 

Вообще следует добавить, что существуют разные термины: цифровая этнография, 

кибер-этнография, онлайн-этнография. Некоторые, такие как «кибер» и «виртуальный», 

были в ходу, когда этнографические исследования происходящего в интернете только 

 
 

79 Касьянов В. В., Нечипуренко В. Н. Социология Интернета: учебник для академического бакалавриата // 

М., 2017. С. 16. 
80 Касьянов В. В., Нечипуренко В. Н. Социология Интернета: учебник для академического бакалавриата // 

М., 2017. С. 17. 
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начинались. И некоторые исследователи привыкли разделять их между собой, но 

большинство этого не делают. Это связано с тем, что по мере развития и вхождения 

интернета в нашу жизнь, общение в интернете перестало быть обезличенным, оно стало как 

бы продолжением нашего общения, продолжения наших социальных контактов в 

«реальной жизни».81
 

 
Одно из основных положений, с которыми мы вынуждены полностью согласиться, 

состоит в том, что общение в интернете, общение «онлайн» – оно не менее качественное, 

не менее реальное, чем общение «офлайн». Дэниел Миллер, один из пионеров в 

исследовании интернета, сказал об этом так: «Представьте себе, что некто ведет 

полуторачасовую телефонную беседу со своей матерью. И тут к нему подходит приятель и 

говорит: «Ничего себе, какой непростой разговор. А какие у вас с мамой отношения в 

реальном мире?». Такой вопрос просто невозможен, потому что все мы понимаем, что 

телефон — это только одно из средств коммуникации, из которых складывается наша 

повседневность.»82
 

Сейчас, в наше время граница между виртуальным и реальным, граница между 

«офлайн» и «онлайн» попросту размылась и исчезла вместе с появлением смартфона и 

широко доступного интернета. Стала абсолютно нормальной ситуация, когда человек 

может вести беседу с глазу на глаз со своим знакомым, и в тоже самое время общаться с 

помощью мессенджера на своем смартфоне с другим своим знакомым, и кто скажет какое 

из этих двух типов общения более качественное, более вовлеченное и «реальное»? Нам 

думается в то, в которое участник этого общения больше эмоционально вовлечен в данный 

момент, и неважно с глазу на глаз оно происходит или с помощью смартфона. 

Как мы уже говорил выше, разделение на «онлайн» и «офлайн» было в ходу в самом 

начале зарождения интернет-исследований, в самом начале зарождения интернета вообще. 

Тогда, до появления смартфонов, до того, как интернет стал широко доступен и им стало 

пользоваться большинство людей, это разделение было очень реальным и четким, так как 

стратегии поведения людей в «офлайне» и «онлайне» имели четкие различия, которые с 

развитием интернета и все большей вовлеченностью в него, стали размытыми и условными. 

 

 

 

 
 

81 Цифровая этнография [Электронный ресурс] // Клуб любителей интернета и общества. URL: 
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Сейчас некоторыми исследователями говорится уже не просто о технологической 

или цифровой реальности, а о таком явлении как смешанная реальность (mixed reality), 

которая рассматривается как некий «костыль», с помощью которого человек приобретает 

дополнительные познания об окружающем его мире, оказывается погружен в новый способ 

получения социального и культурного опыта, в контексте этой смешанной реальности 

также говорится о неспособности человека на самом деле полностью проблематизировать 

окружающий мир, и об его готовности впустить в этот окружающий мир цифровую 

реальность.83
 

В своей работе мы исходим из той предпосылки, что виртуальная социальная сеть, 

являясь частью интернет – пространства, является не только инструментов взаимодействия 

пользователей, но и пространством этого взаимодействия. 

Согласно определению, данному в английской википедии, онлайновые социальные 

сети - это онлайн-платформы, которые используются людьми для создания социальных 

сетей (тех, которых мы писали выше) или социальных взаимодействий с другими людьми, 

на основе разделения личных или карьерных интересов, видов деятельности, по опыту 

работы или на основании связей в реальной жизни.84
 

Также помимо приведенных выше характеристик к ним относят: 

 
1. возможность достижения совместной цели путем кооперации 

(например, создание групп по интересам внутри социальных сетей); 

2. возможность обмена ресурсами (к примеру, информацией); 

3. возможность удовлетворения потребностей за счет накопления 

ресурсов (например, путем участия в социальной сети можно обзаводиться новыми 

знакомыми и тем самым удовлетворять потребность в общении)85
 

Мы считаем, что в антропологическом смысле подвести под одно определение 

«социальной сети» по выделенным нами выше признакам вполне приемлемо, однако стоит 

отметить, что люди, работающие в сфере интернет – технологий, не приемлют такого 

широкого определения. 

 

 

 

83 Социальный контекст смешанной реальности [Электронный ресурс] // ПостНаука, 2017. URL: 
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85 Гуркина О. А., Мальцева Д. В. Мотивы использования виртуальных социальных сетей подростками // 

Социологические исследования. 2015. № 5. С. 123–130. URL: 
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Социальные сети являются одними из самых посещаемых ресурсов в Мировом 

Интернете. На данной момент самая популярная социальная сеть в мире – это «Facebook», 

затем идет «Youtube». «Instagramm» и другие, такие как, например, китайский «WeChat» 

или «Twitter».86
 

Еще в середине 2017 года количество людей, зарегистрированных в Facebook 

достигло отметки в два миллиарда человек,87 и, как уже было сказано, это самая популярная 

социальная сеть в мире, поэтому можно говорить о том, что история социальных сетей в 

том виде, в которых они понимаются сейчас, началась именно с Facebook. «Facebook» был 

основан в 2004 году американским студентом Марком Цукербергом и к настоящему 

времени вырос в настоящего интернет-гиганта, с помощью которого люди могут найти 

своих бывших друзей, коллег или одноклассников, стал своего рода интернетом внутри 

Интернета, именно с него и началась сегодняшняя интернет – эра. 

Создание масштабного продукта такого рода вполне вписываются в ту традицию, о 

которой мы упоминали в первой главе, а именно традицию развития технологий благодаря 

университетам и заинтересованным личностям, которые придумывают и запускают 

собственные проекты, призванные объединять людей. Стоит сказать о том, что Цукерберг 

еще в студенческие годы в годы в Гарварде был одаренным программистом, который еще 

будучи подростком подрабатывал в Microsoft. 

Первая версия «Facebook» – сайт, который «проиллюстрировал» студенческую 

социальную сеть, которая сложилась в Гарварде, то есть первоначально эта социальная сеть 

предназначалась только для студентов, причем студентов только одного гарвардского 

университета, но позднее, в том же 2004 году к этой сети присоединились университеты в 

Стэнфорде, Колумбии и Йелле, а чуть позднее в Facebook уже регистрируется миллионный 

пользователь,88 затем эта социальная сеть открывает регистрацию для студентов и 

школьников уже из любых стран, а не только Америки, и число пользователей становится 

больше, с февраля до октября их количество увеличивается в два раза – с 175 миллионов до 

350, а в середине 2010 года пользователями этой сети становятся 500.000 человек, то есть 

каждый 4-ый интернет пользователь в мире. 
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Мы считаем, феномен популярности этой социальной сети можно объяснить 

благодаря набору дружелюбных пользователю функций, которые доступны через 

программное обеспечение, что облегчает и помогает пользователям оказываться более 

вовлеченными в сеть, делая ее удобным пространством для осуществления привычных 

социальных практик, к ним можно отнести: 

1. дружба – весь функционал сайта построен вокруг возможности 

добавлять других пользователей к себе в друзья, такие «дружеские» 

отношения стали для пользователей узловыми пунктами социальной сети 

2. поток обновлений – лента новостей, с помощью которой все 

пользователи могут делиться тем, чем они пожелают, от личных мыслей до, 

к примеру, советов посмотреть понравившийся фильм; 

3. возможность добавлять в социальную сеть фотографии и 

видеоматериалы, только до конца 2009 года на сайт было загружено 30 

миллиардов цифровых изображений; 

4. группы, страницы и сообщества, служащие для того, чтобы 

аккумулировать в социальной сети данные о компаниях, группам по 

интересам и прочих тематических сообществ; 

5. платформа – благодаря чату, возможностям обновлять статус, 

размещать фотографии, вступать группы и прочим функциям «Facebook» 

стал мощной платформой для коммуникаций, однако не ограничивается 

только этим, стал платформой – широким фундаментом, на котором могут 

строиться остальные компании, то есть превратил себя в рынок, переложил 

создание долгосрочных и дорогостоящих товаров на меньшие по размеру 

компании, тем самым укрепляя свои позиции на рынке, поскольку 

предлагают теперь больше сервисов и продуктов, чем прежде 

6. open graph – платформа, которая позволяет реализовывать 

Facebook даже за пределами собственно этой социальной сети, первой из них 

стал Facebook Connect, который позволил пользователям Facebook с 

помощью своего логина и пароля автоматически регистрироваться на других 

сайтах, и далее число таких сайтов постоянно росло.89
 

То есть благодаря этим возможностям, а также благодаря тому, что такие 

возможности были реализованы первыми именно в Facebook, можно объяснить и понять 

 

 

89 Штайншаден Я. Социальная сеть. Феномен Facebook // СПб., 2011. С. 33. 
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такую популярность этой социальной сети, и в своем исследовании мы ограничимся только 

описанием «Facebook», так как объектом нашего исследования является «Вконтакте», 

который является, можно сказать, его русскоязычным аналогом. 

Согласно данным Mediascope на 2019 год аудитория Вконтакте достигает 38, 1 млн 

человек.90 Как и «Facebook» социальная сеть «Вконтакте» (рассматривались и другие 

варианты названий, например, «студент.ру») произошла из студенческой среды, она была 

создана студентом последнего курса Санкт-Петербурского государственного университета 

Павлом Дуровым в 2006 году, на два года позднее «Facebook». 

Как говорит сам Павел Дуров, на создание «Вконтакте» его подтолкнул тот факт, что 

традиционные студенческие сайты типа форумов и т.п., несмотря на свою популярность, 

были неэффективны в объединении студентов, потому что выносили общение между 

пользователями из реальной плоскости в виртуальную91, что соотносится со словами, 

которые мы привели в первой главе, о том, что первые интернет-сообщества создавались 

только для удовлетворения потребностей в общении в виртуальном мире. 

Итак, Павел Дуров хотел создать такой сайт, которой мог бы объединить студентов 

не только «вирутально», но и «реально», они должны были не только «видеть», но и 

«узнавать» друг друга в интернете, для этого была проделана большая работа по собиранию 

данным по вузам, факультетам и кафедрам России с помощью справочников министерства 

образования, сайтов вузов и личных связей команды разработчиков в университетах, это 

было сделано для того, чтобы пользователи, которые должны были при регистрации 

вводить свои настоящие имена и фамилии, что на то время было нетрадиционной для 

Рунета практикой, указывали свое место обучения и координировались между собой на 

этом основании. 

В сентябре 2006 года на сайт были запущены первые пользователи и с тех пор 

аудитория сайта постоянно росла, и к первому февраля 2007 «Вконтакте» уже стал одним 

из самых посещаемых сайтов Рунета,92 а уже к ноябрю количество зарегистрированных 

пользователей достигло миллионной отметки.93
 

 

 
 

90 Социальные сети в цифрах, данные с Российского интернет-форум (РИФ+КИБ 2019) [Электронный 

ресурс] URL: https://mediascope.net/services/media/media-audience/internet/description/ (дата обращения 

01.06.2019) 
91 Немного об истории "контакта" [Электронный ресурс] // Социальная сеть «Вконтакте». URL: 

https://vk.com/blog.php?nid=30 (дата обращения 01.06.2019) 
92 Там же 
93 В Контакте три миллиона [Электронный ресурс] // Социальная сеть «Вконтакте». URL: 

https://vk.com/blog.php?nid=58 (дата обращения 01.06.2019) 
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Такую популярность этой социальной сети можно объяснить тем, что несмотря на 

то, что изначально она виделась создателями как средство объединения студентов, 

аудитория все-таки не стала ограничиваться по возрастным и географическим признакам, 

«Вконтакте» стал универсальным средством поиска и связи между людьми разных 

социальных прослоек и возрастных групп. 

Здесь можно добавить, что Павел Дуров еще до создания «Вконтакте» был знаком с 

«Facebook», поэтому «Вконтакте» стал реализацией концепции «Facebook» в России, но с 

адаптацией под российскую систему образования, поэтому «Вконтакте» иногда  называют 

«российском клоном» «Facebook»94. 

 
Возникнув как социальная сеть для российского студенчества «Вконтакте» развился 

в самую популярную российскую социальную сеть, миссия которой, по выражению 

создателей, состоит в том, чтобы «соединять людей, сервисы и компании, создавая простые 

и удобные инструменты коммуникации», и которую посещают 97 млн. пользователей в 

месяц.95
 

Пользователям «Вконтакте» доступен такой набор возможностей, как: 
 

 

себе; 

• Создание профиля и возможность размещать личную информацию о 

 

• Возможность производить контент и распространять его; 

• Управление настройками доступа к профилю; 

• Возможность взаимодействовать с другими пользователями приватно 

(посредством личных сообщений) и публично. 

• Возможность вступать в группы и сообщества на интересующие темы. 

• Возможность делиться фотографиями, видео- и аудиозаписями, что 

делает эту социальную сеть одним из крупнейших медиа-архивов в Рунете, и также 

другие возможности; 

Стоит также добавить то, что «Вконтакте», как и «Facebook» относится к так 

называемой Web 2.0 методики проектирования интернет-систем – новому поколению 

интернета и софта, которые пришли на смену Web 2.0 методике. 

 

 

 
 

94 Copycats: Top 10 International Facebook Clones [Электронный ресурс] // Mashable, Inc. URL: 

https://mashable.com/2007/07/11/10-facebook-clones/ (дата обращения 01.06.2019) 
95 О компании. Электронный ресурс] // Социальная сеть «Вконтакте». URL: https://vk.com/about / (дата 

обращения 01.06.2019) 
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Web 2.0 характеризует то, что чем больше пользуются ей, тем она становится лучше, 

то есть пользователь является не только пользователем, но и активным участником96, (на 

примере «Вконтакте» это происходит благодаря функциям, описанными нами выше), 

кстати, именно основоположник концепции Веб 2.0 Тим О’Райли впервые использовал 

понятие «социальная сеть» применительно к Интернету в своей статье «What Is Web 2.0».97
 

Вообще, следует сказать о том, что рост социальных сетей является движущей силой 

развития интернета в России.98 На сегодня в России сложилась, можно сказать, бинарная 

система социальных сетей с двумя доминирующими ресурсами – это описанный нами выше 

«Вконтакте» и «Одноклассники», которые появились чуть раньше, но уступили первое 

место, все же оставшись одной из главных социальных сетей в России. Е. Г Ефимовым 

отмечается, что помимо этих двух сетей, в российском интернет-пространстве 

относительно  большой  вес  имеют  западные  сети,  в  первую  очередь   –   «Facebook»  и 

«Twitter».99
 

 
Как было сказано выше, «Одноклассники», появившись раньше, утратили свое 

доминирующие место в Рунете, и произошло это из-за того, что руководство сайта пыталось 

зарабатывать на рекламе и на предоставлении платных услуг, что в конечном счете и 

привело к недовольству и массовому оттоку пользователей. 

Западные же социальные сети пришли в Россию в 2008 году, когда «Facebook» 

запустил русскоязычную версию сайта,100 и с тех пор аудитория этой социальной сети 

стабильно росла, но все же не такими темпами, как аудитория «Вконтакте». «Twitter», 

известный в России и до своей локализации, запустил официальную русскоязычную версию 

сайта только в 2011 году,101 и стал относительно популярной социальной сетью среди 

русскоязычной аудитории. Отмечается, что, позиционируя себя сначала как сеть для 

технически продвинутых пользователей, а позже – как ресурс для представителей высших 

классов, «Twitter» аккумулировал в себя известных политиков, актеров и деятелей 

 

 

96 Быков И. А., Филатова О. Г. Технологии Веб 2. 0 и связи с общественностью: смена парадигмы или 

дополнительные возможности? // Вестник СПбГУ. Язык и литература. 2011. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-veb-2-0-i-svyazi-s-obschestvennostyu-smena-paradigmy-ili- 

dopolnitelnye-vozmozhnosti (дата обращения: 01.06.2019). 
97 О’Рейли Т. Что такое Веб 2.0 [Электронный ресурс] // Сайт Компьютерра. URL: 

https://old.computerra.ru/think/234100 (дата обращения 01.06.2019) 
98 Ефимов Е. Г. Социальные интернет-сети (методология и практика исследования) // Волгоград, 2015. С. 97 
99 Там же 
100 Facebook заговорил по-русски [Электронный ресурс] // Cnews. URL: 

(http://www.cnews.ru/news/line/facebook_zagovoril_porusskI (дата обращения 01.06.2019) 
101 Twitter now available in Russian and Turkish [Электронный ресурс] // Twitter Inc, URL: 
https://blog.twitter.com/official/en_us/a/2011/twitter-now-available-in-russian-and-turkish.html (дата обращения 

http://www.cnews.ru/news/line/facebook_zagovoril_porusskI


01.06.2019) 

43 
 

культуры и т. д, например, в России аккаунт в «Twitter» имеет премьер-министр Д. 

Медвевев, а также ряд других политиков.102
 

Проведенный Ефимовым интерпретационный контент-анализ сообщений о 

социальных сетях на официальном сайте телеканала «Вести» позволил автору сделать 

вывод о том, что в СМИ эта социальная сеть отмечается довольно часто в негативном ключе 

в связи с распространением в ней незаконного контента, пиратства и нарушения авторских 

прав, что связано с тем, что в то время, когда эта социальная сеть основывалась, ее главной 

чертой стала практически неконтролируемая наполняемость контента, автором отмечается 

также, что этими данными отображается общий имидж сети.103
 

Согласно тому же Ефимову, аудитория «Вконтакте» – преимущественно холостые 

молодые люди возрастом от 16 до 28 лет, причем чем пользователь старше, тем меньше 

времени он проводит в социальной сети, пользователи предпочитают использовать эту 

социальную сеть преимущественно как развлекательный ресурс, в первую очередь для 

прослушивания аудио и просмотру видеороликов.104
 

Это коррелируется с масштабным исследованием «Социальные сети в цифрах», 

которое провела в 2019 году компания Mediascope, являющаяся лидером российского 

рынка медиаисследований и мониторинга рекламы и СМИ, среднесуточный охват 

пользователей социальных сетей среди пользователей Рунете равняется – 30, 9 млн. 

человек, социальные сети являются лидером среди ресурсов Рунета, первое место по 

популярности среди социальных сетей занимает «Вконтакте», чем пользователь этой сети 

младше, тем больше времени он в ней проводит, и используется эта сеть преимущественно 

для развлечения (просмотр видеозаписей, прослушивание аудио) и общения.105
 

Как отмечалось выше, к настоящему времени стал очевидным тот факт, что уже нет 

различения на онлайн – реальность и офлайн - реальность. Социальные сети стали 

неотъемлемой частью повседневной жизни, нет смысла рассматривать их как что-то 

отдельное от реальной жизни. Точно так же никто сегодня никто не будет считать, 

например, телефонный разговор происходящим в отдельном мире от «реальной жизни». 

 
 

102 Ефимов Е. Г. Социальные интернет-сети (методология и практика исследования) // Волгоград, 2015. С. 

101 
103 Ефимов Е. Г. Социальные интернет-сети (методология и практика исследования) // Волгоград, 2015. С. 

117. 
104 Ефимов Е. Г. Социальные интернет-сети (методология и практика исследования) // Волгоград, 2015. С. 

137. 
105 Социальные сети в цифрах, данные с Российского интернет-форума (РИФ+КИБ 2019) [Электронный 

ресурс] URL: https://mediascope.net/services/media/media-audience/internet/description/ (дата обращения 
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Здесь нельзя не упомянуть об исследование Дэниела Миллера и его команды106, 

которое еще раз может служить убедительным доказательством того, что социальные медиа 

следует рассматривать скорее, как место, где многие люди проводят часть своей жизни. Это 

говорит о социальных сетях как еще об одном месте, где люди обитают, наравне с рабочей 

жизнью в офисах, семейной жизнью дома и общественной жизнь, говорит о том, что 

общение в сети не является менее качественным, чем общение в реальной жизни, 

социальные сети просто скорректировали его своим существованием, но по сути своей оно 

осталось прежним. 

До появления новых технологий люди осуществляли коммуникацию через средства 

массовой информации. Первыми такими средствами были средства общественного 

вещания, такие как телевидение, радио и газеты. Такие средства не могли контролировать 

свою аудиторией, они могут только попытаться убедить людей стать своей аудиторией. 

Также некоторые технологии, такие как, например, телефонная связь, позволяли людям 

общаться только один на один, у людей не было возможности объединяться в хоть сколько- 

нибудь большие группы для осуществления коммуникации. 

С развитием сети Интернет начали происходить изменения: с помощью электронной 

почты письмо может быть отправлено сразу группе людей, начали создаваться доски 

объявлений и форумы, чаты и блоги, но все равно в большинстве своем главными 

оставались две формы коммуникации – общественное вещание и общение с глазу на глаз. 

Однако с развитием интернет технологии, появлением Web 2.0 и появлением таких 

социальных сетей как «Вконтакте», «Facebook» и прочих, люди получили возможность 

переходить с коммуникации с глазу на глаз на общественное вещание и с общественного 

вещания к коммуникации с глазу на глаз в рамках социальных сетей. 

Согласно Дэниелу Миллеру, социальные медиа – это масштабируемая социальность, 

это значит, что социальные медиа позволяют легко управлять и уровнем приватности, и 

числом  участников  взаимодействия.   В своем  масштабном  исследовании под названием 

«Why we post?» он показывает на примере британских школьников каким образом могут 

использоваться социальные сети на разных уровнях приватности, например, 

«Instagramm»находится на самом верху шкалы приватности, так как любой незнакомый 

человек может поставить лайк (маркер одобрения) этому самому британскому школьнику, 

 

 

 
106 Miller D. How the World Changed Social Media. Introduction [Электронный ресурс] URL: 

http://discovery.ucl.ac.uk/1474805/1/How-the-World-Changed-Social-Media.pdf (дата обращения 01.06.2019) 
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а в самом низу находится «Snapchat», потому что используется он только для общения с 

близкими людьми107
 

Определение социальных сетей как масштабируемой реальности представляется 

важным для нашего исследования, потому что, как сам Миллер пишет: «масштабируемая 

социальность может существовать так же хорошо в рамках одной платформы, человек 

может оставить комментарий или изображение в своем аккаунте в социальной сети, которое 

будет понятно только для людей кому они адресованы, кто понимает, как и с чем это 

коррелируется, другие люди, которые есть в этой социальной сети, не поймут этого 

комментария и изображения»108, в рамках «Вконтакте» это может быть выражено так – 

люди могут общаться один на один в личных сообщения, состоять, например, в группе для 

общения своего класса в школе, в которой они учатся или обучались, и оставлять 

сообщения на своей стене, которое могут прочитать незнакомые люди, просто зашедшие на 

чужую страничку. 

С появлением интернет-СМИ и социальных сетей в частности, проявляются такие 

вещи, как феномен социального сравнения, появление зависимости от социальных сетей, 

воздействие социальных сетей на настроение пользователя или его качество жизни, к 

феномену социальных сетей можно относиться по-разному, но нельзя не признавать, что 

социальные сети, собственно, как и любые и другие виды активности могут иметь как 

положительные, так и отрицательные последствия для развития человека, определяющим 

фактором будут все-таки индивидуальные особенности и склонности человека, а также его 

предрасположенности к получению зависимости.109
 

На этом, считаем, можно закончить описание объекта нашего исследования – 

социальных сетей (в том числе «Вконтакте»), как некоего пространства, в котором могут 

осуществляться привычные для пользователей социальные практики, так как без этого 

описания невозможно было продолжить нашу работу, ведь функционал и сама социальная 

сеть, определяют то, как ей могут и не могут пользоваться, и приступить к предмету нашего 

исследования – практикам использования социальных сетей. 

 

 

 

 

 

 

 
 

107  Там же. 
108  Там же. 
109 Человек в социальных сетях [Электронный ресурс] // ПостНаука, 2017. URL: https://postnauka.ru/faq/80984 

(дата обращения 01.06.2019) 
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2.2 Практики использования социальной сети «Вконтакте» на примере 

студентов ФИПН ТГУ. 

 

Для начала еще раз обозначим, что «Вконтакте» рассматривается нами как особая 

социокультурная реальность, и одним из инструментов анализа специфики таких 

социокультурных форм, которое и используется в нашем исследовании является понятие 

социальных практик. 

Также нам представляется важным дать определение студенчеству как социальной 

группе, которой присущи свои собственные особенности и характеристики. Студенчество 

представляет собой определенную часть молодежи, которая связана определенным видом 

деятельности и образует собой особую социально-профессиональную группу, также 

следует подчеркнуть принадлежность данной группы к учебным заведениям, 

осуществляющим деятельность, которая направлена на подготовку профессиональных 

кадров. Сам термин «студенчество» обозначает студентов как социально-демографическую 

группу, характеризующейся определенной численностью, половозрастной структурой, 

территориальным  распределением  и  т.д.  Также  под  студенчеством  может  пониматься 

«особая фаза, стадия социализации, которую проходит значительная часть молодежи, и 

которая характеризуется определенными социально-психологическими особенностями.»110
 

Как уже было сказано, для огромного количества людей интернет стал главным 

инструментом получения информации об окружающей действительности, образом жизни, 

вне которого сама жизнь утратила бы порядочную долю смысла. Особенно это 

утверждение справедливо по отношению к молодому поколению, немалой частью которого 

и является студенчество как социальная группа. Так, согласно исследованию, 

проведенному компанией Mediascope, возрастная группа, включающая в себя людей от 12 

до 24 лет, характеризуется как самая активная среди всех пользователей интернета.111
 

Согласно А. В. Царевой, которая описывает несколько этапов развития 

компьютерных коммуникационных сетей как технологического и социального феномена 

одновременно, выделяется также и три поколения пользователей – «сетевых поколений», 

 
 

110 Сергеев Р. В. Молодежь и студенчество как социальные группы и объект социологического анализа // 

Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, 

социология, юриспруденция, политология, культурология. 2010. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/molodezh-i-studenchestvo-kak-sotsialnye-gruppy-i-obekt-sotsiologicheskogo- 

analiza (дата обращения: 24.05.2019). 
111 Социальные сети в цифрах, данные с Российского интернет-форума (РИФ+КИБ 2019) [Электронный 

ресурс] URL: https://mediascope.net/services/media/media-audience/internet/description/ (дата обращения 

01.06.2019) 
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каждому из которых присущи свои характеристики, особенности и практики использования 

этих    компьютерных    коммуникационных    сетей,    эти    поколения    –    «создатели», 

«потребители»,  «подключенные.»112   Современные  пользователи,  включая студенчество, 

согласно такой классификации относятся к поколению «подключенных», которое 

характеризуется способностью регулировать реальные социальные отношения благодаря 

скорости, всеобщей доступности, появлению социальных сетей и широкой интеграций 

мобильных технологий, позволяющих оставаться на связи круглые сутки. Интернет 

настолько «вплелся» в повседневную жизнь поколения «подключенных», что оно не 

представляет свою жизнь без него, виртуальных социальных сетей, «Google» и т.д.113
 

Также студенчество относится к так называемому поколению «цифровых 

аборигенов» и «поколению Z», людям, с детства привыкшим получать информацию через 

цифровые каналы, что прямым образом влияет на них вплоть на физиологическом и 

психологическом уровне, некоторыми исследователями такое поколение характеризуются 

«амбивалентностью» характера – способностью к самоорганизации и необходимость в 

управлении, централизации и одновременно децентрализации, контроля и освобождения от 

него, объединения и фрагментации, социализации и индивидуализации, демократизации и 

цифрового неравенства.114 В целом, получается, можно говорить о том, что современное 

студенчество относится к тому поколению людей, способности которых к овладению 

цифровыми технологиями находятся фактически на инстинктивном уровне развития. 

Согласно исследованию особенностей медиапотребления цифрового поколения в 

России, проведенному Mediascope,115 цифровое поколение характеризируется тем, что 

интернет становится для них главным источником новостного, развлекательного и 

образовательного контента, причем отмечается, что вместо указания конкретных онлайн- 

СМИ большинство указало социальные сети, названия незарегистрированных интернет- 

СМИ и новостные агрегаторы. Также это исследование показывает, что основными 

источниками контента для этого поколения являются в первую очередь видеоматериалы и 

такой сервис, как «Youtube», что идет в разрез с гипотезой, поставленной нами в 

исследовании. 

 
112 Царева А.В. Человек в сети: смена веб-поколений // Журнал социологии и социальной антропологии 

2012. Т. XV. №5 (64) URL: http://3.intrasoc.z8.ru/sites/all/files/volumes/2012_5/Tsareva_2012_5.pdf. (дата 

обращения 01.06.2019) 
113 Там же 
114 Носова С.С. Сетевое поколение. «Архитекторы» или «геростраты»? // В: Воздушный замок, 

Мeждународный журнал по тeории архитeктуры. Том 19, Номер 32, 2014. С. 45–65. URL: cloud- 

cuckoo.net/fileadmin/issues_ru/issue_32/article_nosova.pdf. (дата обращения 01.06.2019) 
115 Вьюгина Д.М. Особенности медиапотребления цифрового поколения России // Медиаскоп. 2017. Вып. 4. 

Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2386 

http://3.intrasoc.z8.ru/sites/all/files/volumes/2012_5/Tsareva_2012_5.pdf
http://www.mediascope.ru/2386
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Как нам кажется, для нашего исследования было бы полезно использовать такой 

метод качественной исследовательской стратегии как автоэтнография, так как сам автор 

данной работы является студентом ФИПН ТГУ и пользователем виртуальной социальной 

сети «Вконтакте», поэтому нам думается, что попытка изучения конкретного, единичного 

повседневного опыта, соотношение его с социальным контекстом исследования, попытка 

заглянуть внутрь себя, чтобы сделать обобщения, поможет нам составить более глубокое 

представление о том, какие именно социальные практики использования могут быть 

распространены среди студентов ФИПН ТГУ. Автор считает, что есть необходимость 

взятия самого себя в качестве субъекта исследования, дать некий исследовательский 

комментарий и как бы взять нарративное интервью у самого себя, чтобы провести 

обобщение сквозь случай 

Вообще, автоэтнография посвящена наблюдению за собой, она говорит, что мы 

должны изучать себя, прежде чем изучать другого, в ее основе лежит автобиографический 

метод – самостоятельное и ответственное индивидуальное или коллективное 

конструирование личной истории, ее методологию нельзя разложить на какие-то понятые 

и общие схемы, разложить на этапы и приемы, нельзя потому что в отрыве от 

исследователя, без жизненных историй автоэтнографа, контекста, в котором он работал, это 

потеряет всякий смысл, так как сама автоэтнографтия укоренена в повседневных практиках 

и ее не может быть в отрыве от них. 

Выделяется девять возможных форм автоэтнографического исследования, мы не 

будем перечислять их все, ограничимся лишь той формой, которую, как нам кажется, имеет 

смысл использовать в рамках моей работы для углубления картины исследования, а именно 

рефлексивной автоэтнографией: это расширение исследования до событий личной 

биографии исследователя, предшествующих собственно полевому этапу исследования.116 

Мы считаем, что умение саморефлексии, умение взглянуть на исследование как бы 

изнутри, внести в него биографический элемент (если возможно), играет исследователю 

только на руку. Здесь можно вспомнить такого антрополога и социолога как Ренато 

Росальдо и его потрясающую статью «Скорбь и гнев охотника за головами», в которой он 

описывает как после смерти его жены (и по совместительству коллеги) во время одного из 

полевых исследований по изучению племен филипинских его и лонготов, он пережил 

тяжелый личный опыт, который помог понять ему отношение к смерти в изучаемых им 

 

116 Рогозин Д. Как работает автоэтнография? // RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW. 2015. VOL. 14. NO1 C. 

233-234. URL: http://www.intelros.ru/pdf/socoboz/2015_1/SocOboz_14_1_08_Rogozin.pdf. (дата обращения 

01.06.2019) 

http://www.intelros.ru/pdf/socoboz/2015_1/SocOboz_14_1_08_Rogozin.pdf
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племенах, то есть его опыт рефлексивный автоэтнографии (безусловно печальный в плане 

потери любимого человека) помог создать очень пронзительную и по настоящему 

захватывающую работу, которой без этого опыта просто не было бы. Росальдо заявляет, что 

необходимо включаться и переживать, не бояться того, что академические текста станут 

более литературными и эмоциональными.117 

По словам социолога Д. Рогозина, автоэтнография как бы говорит: «Чтобы изучать 

рыб, надо пожить рыбой»118, и в контексте данного исследования, можно сказать, автор и 

будет «рыбой, изучающей рыб». 

Итак, автор является студентом 4-ого курса ФИПН ТГУ, ему 21 год, и он является 

интернет пользователем уже более 10 лет, причем во «Вконтакте» он зарегистрирован 

большую часть этого времени и считает себя активным пользователем этой социальной 

сети вплоть до той степени, что ему трудно представить свою жизнь без нее и лишиться 

доступа к ней было бы для него очень некомфортно, такой вариант событий, можно сказать, 

разрушил бы всю повседневность автора, и ему пришлось бы заново ее выстраивать. 

Автор может выделить, что «Вконтакте» он использует для разных целей, но, 

пожалуй, самые главные – это проведение досуга и осуществление коммуникации с 

людьми, с которыми он общается в своей повседневной жизни. 

Для начала хотелось бы более подробно остановиться на досуговых практиках, как 

мультимедийная платформа «Вконтакте» предоставляет своим пользователям доступ к 

самому разнообразному типу контента, который сам пользователь благодаря новостной 

ленте имеет возможность подстроить под себя, чтобы получать тот досуговый, 

образовательный и нужный ему контент, формируя для себя поток той информации, 

которую он желает получать. 

Главная досуговая практика автора – это потребление контента. Самыми 

распространенными являются чтение новостной ленты, которая настроена таким образом, 

чтобы в ней отражался разнообразный интересующий автора контент, от развлекательного 

и новостных ресурсов до научных статей, а также поиск и прослушивание музыки. Еще 

можно выделить такие практики, как просмотр фильмов или чтение литературы, но такие 

практики осуществляются через «Вконтакте» только в том случае, если этот тип контента 

нельзя найти на специализированных ресурсах, так как они являются все же более 

 

117 Росальдо. Р. Скорбь и гнев охотников за головами // Археология русской смерти. 2016. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/skorb-i-gnev-ohotnikov-za-golovami (дата обращения: 13.06.2019). 
118 Автоэтнография. [Электронный ресурс] // ПостНаука. URL: https://postnauka.ru/video/64437 (дата 

обращения 01.06.2019) 
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удобными, доступными и привычными. По поводу чтения новостной ленты можно 

добавить, что использование этой практики также является неким средством «убивания 

времени», когда в моменты скуки автору нечем заняться, или когда есть какое-то дело, 

которое должно быть сделано, но делать его не хочется, чтение новостной ленты может 

превратиться в кошмар прокрастинации, из которого тяжело выйти (такой феномен даже 

находит отражение в некоторых исследованиях119), также просмотр новостной лены может 

являться некой формой борьбы со стрессом, методичное обновление и «проматывание» 

новостной ленты вниз имеет некий успокоительный для автора эффект. 

Также «Вконтакте» используется автором как хранилище, в которое можно 

загружать все: от личных фотографий до каких-либо архивов или документов, не боясь 

того, что они могут потеряться, как если были бы загружены на какую-нибудь флеш-карту, 

которая является физическим объектом и может потеряться, в отличии от пространства 

социальной сети. 

По поводу коммуникационных практик можно сказать то, что, по мнению автора, 

они являются главным мотивом использования этой социальной сети как пространства 

координации взаимодействий и выстраивания повседневности как обыденной, бытовой 

стороны жизни. Во «Вконтакте» присутствуют все те люди, с которыми автор общается в 

своей обыденной жизни, более того, связаться с кем-то для того чтобы что-то обсудить, 

договориться о личной встрече или просто для общения, почти всегда бывает гораздо 

удобнее и проще, а скорее даже просто привычнее, чем позвонить, потому что благодаря 

мобильному интернету все имеют возможность всегда оставаться «онлайн». 

Но, пожалуй, самая важная коммуникационная практика, нашедшая отражение во 

«Вконтакте» для автора как для студента, это возможность связи и общения со своей 

учебной группой, как в межличностном, так и в групповом варианте, и преподавателями 

(здесь стоить отметить, что раньше автор держал связь с преподавателями через 

электронную почту, но сейчас необходимость в этом отпала, поскольку социальная сеть 

представляется более удобной платформой для этого, которая сопряжена, все же, с 

некоторыми неудобствами), а также для того чтобы всегда быть в курсе важной и 

актуальной информации, связанной с жизнью факультета и университета в целом через 

группу деканата и другие подобные группы. 

 

 

 

119 Корниенко Д.С., Руднова Н.А. Особенности использования социальных сетей в связи с прокрастинацией 

и саморегуляцией // Психологические исследования. 2018. Т. 11, № 59. С. 9. URL: http://psystudy.ru. (дата 

обращения: 01.06.2019). 

http://psystudy.ru/
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Хоть «Вконтакте» и является, безусловно, очень удобным средством и 

пространством для осуществления социальных практик, который позволяет выстраивать 

свою досуговую, учебную и повседневную деятельность, у постоянного пребывания в этой 

социальной    сети    есть    и    свои    минусы,    которые   выражаются    в невозможности 

«отгородиться» от ненужного и неприятного общения, постоянной необходимости быть 

«онлайн, и во всем этом информационном потоке, который буквально сваливается на 

автора, как только он просыпается и начинает свой день с проверки сообщений и просмотра 

новостной ленты и до тех пор, пока не ложится спать, написав последние сообщения и в 

последний раз просмотрев новостную ленту. 

Проанализировав свой собственный опыт использования виртуальной социальной 

сети «Вконтакте», автор пришел к выводу, что его активное пребывание в этой социальной 

сети продиктовано скорее необходимостью, чем желанием, так как сегодня невозможно 

вести нормальную социальную жизнь, если тебя нет «Вконтакте», также отсутствие в ней 

может привести к тому, что ты будешь выключен из организации учебного процесса, не 

будешь получать актуальную информацию тогда, когда она еще актуальна, а не тогда, когда 

она перестанет быть таковой, как если бы узнал о ней слишком поздно, потому что ты 

отсутствуешь во «Вконтакте» 

Нам кажется, что подобный опыт автоэтнографии, предшествующий полевому этапу 

нашей работы, помог наметить основные тенденции и мотивы практик использования этой 

социальной сети, и выводы, сделанные нами, будут использованы в дальнейшем в нашем 

исследовании, здесь следует отметить, что социальные сети оказывают на людей очень 

разное влияние, в зависимости от многих условий, и прежде всего - от черт их личности,120 

поэтому каждый отдельный случай личного использования виртуальной сети может быть 

уникален, но благодаря функционалу, предоставляемому социальной сетью как 

пространством осуществления социальных практик, сами виды таких практик будут в 

большинстве своем одинаковыми. 

Подобно интернет-практикам, практики использования виртуальных социальных 

сетей, как продукта, который объединяют в себе силу общественных связей и мощь 

современных компьютерных коммуникаций, также становятся конкретной деятельностью, 

состоящей из привычных, повторяющихся действий, в основе которых лежит обмен 

информацией, отмечается рутинизированность деятельности, и само пользование 

 

 

120 Как соцсети влияют на наше настроение, сон, психическое здоровье и отношения [Электронный ресурс] 

// BBC Ukranian. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-russian-42694015. (дата обращения: 01.06.2019) 

http://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-russian-42694015


52  

виртуальной социальной сетью становится обыденностью, так, один из респондентов 

отмечает, что использование «Вконтакте» стало для него привычной практикой: 

«ну, я слишком привыкла, что он существует, с ним удобнее поддерживать связь с 

остальными людьми»; 

другой же респондент, сетуя на перегруженность информацией, все же подчеркивает 

необходимость использования этой социальной сети: 

«иногда начинает раздражать этот беспрерывный поток информации и общения, 

и хочется удалить вк, но в течении семестра это сделать нельзя, так как всю важную 

информацию по учебе я получаю здесь через беседу с одногрупниками, и через паблики 

деканата» 

Можно также говорить о том, что практики использования виртуальных 

социальных сетей требуют специального «фонового» знания (представление о социальной 

сети, знания о возможностях ее использования,), и следования установленным стандартам 

поведения и формам осуществления деятельности, которые разделяются пользователями 

социальной сети. Эти являются системой рутинных, повторяющихся действий и 

привычных способов поведения, связанных с использованием социальной сети для 

разрешения проблем в различных сферах жизнедеятельности,121 например, в учебной: 

«позволяет общаться со всей учебной группой сразу, выдвигать идеи и получать 

самую нужную информацию по учебе», или досуговой: 

«можно пообщаться с кем-то, построить планы, в общем связаться» 

 
Следует отметить, что Радкевич в своем исследовании обозначает использование 

виртуальной социальной сети как один из видов социальной интернет-практики, наравне, 

например, с просмотром новостей, общением посредством служб мгновенных сообщений 

или получением актуальной информации122, но как мы уже обозначали, пользователи 

виртуальной социальной сети могут осуществлять все эти практики в рамках только одной 

социальной сети и исходная позиция нашего исследования как раз и состояла в том, что все 

так обычно и происходит, так как виртуальные социальные сети по своим свойствам 

являются как бы «интернетом внутри интернета», богатый функционал которых позволяет 

пользователю осуществлять практически тот же набор практик, доступный ему во всем 

 

121 Радкевич А. Л. Социальные интернет-практики как объект социологического анализа [Электронный 

ресурс] // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». № 3 2009. URL: 

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/3/Radkevich/ (дата обращения 01.06.2019) 
122 Там же. 

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/3/Radkevich/
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/3/Radkevich/
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интернет-пространстве. В этом плане становится довольно интересен кейс, который 

касается опроса подростков в одном из регионов России, у них спрашивали, пользуются ли 

они интернетом, и практически 80% ответов на вопрос было - «нет», они не пользуются 

интернетом, они пользуются социальными сетями, «Вконтакте», «Facebook» и другими!123
 

Приведенный нами выше тезис о том, что виртуальные социальные сети являются 

иллюстрацией социальных сетей, еще раз указывает то, что виртуальная социальная сеть 

является пространством для осуществления привычных социальных взаимодействий, так, 

все респонденты отметили, что используют «Вконтакте» для того, чтобы общаться с 

людьми, с которыми они общаются и в реальной жизни, лишь респондентов отметили, что 

могут поддерживать связь и с незнакомыми: 

«чаще со знакомыми, друзьями, родственниками, намного реже с людьми, которые 

незнакомы»; «в основном (общаюсь) с теми, кого знаю, но и с теми. c которыми лично не 

знаком. тоже часто общаюсь довольно близко»; «раньше у меня были и интернет-друзья, 

но через сеть поддерживать связь тяжело, не хватает времени, учеба все дела». 

По характеру деятельности практики использования «Вконтакте» должны быть 

охарактеризованы, как информационно-коммуникативные, так как функционал 

социальных сетей позволяет и находить, и потреблять нужную пользователю информацию, 

так, один из респондентов отметил, что он ищет музыку здесь и слушает ее соответственно 

здесь же. 

Также следует отметить тот факт, что «Вконтакте «относится к социально-значимым 

проектам, основа существования которых – информационно -коммуникативные практики, 

в них принимают учение как сами пользователи, так и технические объекты, и 

социокультурные артефакты.124
 

Итоговым назначением коммуникации в интернет-сообществе (к которым также 

относятся и социальные сети), является «обеспечение социальной общности 

коммуникантов при сохранении их индивидуальности, дающее возможность достижения 

их собственных инструментальных целей, в качестве которых могут выступать решение 

 

123 Поколение Digital Native: цифровое детство меняет будущее человечества. [Электронный ресурс] // Life. 

URL: 

https://life.ru/t/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/888939/pokolieniie_digital_native_tsifrovoie_dietstvo_mie 

niaiet_budushchieie_chieloviechiestva (дата обращения 01.06.2019) 
124 Сергодеев В. А. Коммуникативные практики в сетевых интернет-сообществах // Вестник Адыгейского 

государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, 

юриспруденция, политология, культурология. 2014. №1 (135). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnye-praktiki-v-setevyh-internet-soobschestvah (дата обращения: 

01.06.2019). 
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повседневных задач, обучение и сбор информации, профессиональный или игровой 

интерес, общение с другими членами сообщества»125. 

Обобщив результаты взятых нами коротких полуструктированных интервью, можно 

говорить о том, что практически все респонденты считают себя активными пользователями 

«Вконтакте», лишь один из респондентов охарактеризовал себя, «как скорее умеренного». 

Также практически все респонденты отметили, что находятся во «Вконтакте» практически 

постоянно, по словам одного из респондентов: 

«он («Вконтакте») открыт всегда, потому что по большей части вся связь 

проходит через «вк». 

«Короче, вся моя жизнь «вк» - подытожил другой. 

 
Также почти все респонденты говорят о том, что «Вконтакте» является довольно 

важной частью их жизни: 

«На данный момент, это действительно часть жизни и конкретно моего 

свободного времени», но сразу после этого этот респондент добавил, что «если бы «ВК» 

исчез, то сомневаюсь, что что-либо поменялось бы, потому что нашел бы замену каждой 

функции в других приложениях» 

«Ну да, считаю, но тут сконцентрирована вся для меня полезная информация. Если 

бы его не стало, пришлось бы ее искать в других разных источниках» 

Самая важная социальная практика, реализуемая через эту социальную сеть и 

объясняющая ее роль в жизни студента, практика коммуникативная, то есть это может быть 

общение с друзьями, родственниками или просто со знакомыми. В этом плане 

эффективность «Вконтакта» обуславливается тем, что этой социальной сетью пользуются 

все, так один респондент ответил на вопрос о том, что было бы, если бы он вдруг потерял 

возможность использовать «Вконтакте»: 

«пришлось бы перебираться на другую альтернативную платформу (например, 

«Фэйсбук»), но там есть далеко не все, так что коммуникация стала бы не такой 

эффективной» 

Другой же респондент дал такой комментарий на тот же вопрос: 
 

 

 

 

 

125 Там же 



 

является пространством реализации досуговых практик. 

«думаю, было бы проблемно искать ресурс, в котором были бы все, через который 

можно было бы так же удобно и быстро связываться, ну и где были бы все функции, а еще 

накопленную музыку было бы жалко» 

Несмотря на все вышенаписанное, можно все же сделать вывод о том, что, хоть 

«Вконтакте» и является главной магистральной платформой для реализации практик 

повседневной жизни студентов, сама эта социальная сеть может быть вполне заменена 

другой, для кого-то такой процесс прошел бы довольно легко, так некоторые респонденты 

отмечают, что 

«Есть другие соц. сети, через которые могла бы поддерживать связь и узнавать 

новости с таким же успехом» 

«Если бы он исчез, сейчас очень много сервисов с похожими функциями, не думаю, 

что что-то бы сильно изменилось» 

 
«На данный момент считаю, что можно сказать, что «вк» - важная часть моей 

жизни. Без него изменилось бы многое. Как минимум, я бы сидел в «Одноклассниках» 

 
«…в современных реалиях эту соцсеть достаточно легко заменить другими 

мессенджерами, что сейчас и происходит» 

 
А для кого-то бы сложнее: 

 
 

«Не думаю, что моя жизнь изменилась бы кардинально, но пока я не могу 

представить, что могу жить без него, потому что я очень к нему привык» 

 
«Да, все-таки важная (часть жизни), но важность эта обусловлена привычкой, 

выработанными правилами жизни что ли, причём «вк» уже важная привычка, одна из 

основных даже, возможно, и лишиться такой будет сложно» 

 
Основными досуговыми практики, которые респонденты выделили, являются: 

прослушивание и поиск музыки, просмотр новостей, скачивание книг, скроллинг ленты 

ради интереса и в целях убийства времени, просмотр мемов или развлекательных пабликов, 

хранение документов, сохранение фотографий и просмотр профилей других пользователей 

«Вконтакте», а для некоторых респондентов (женского пола) «Instagram», а не «Вконтакте» 
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Практически все респонденты отметили, что, хоть во «Вконтакте» и имеется 

огромное количество видеофильмов и сериалов, все же видеоконтент они предпочитают 

потреблять на специализированных ресурсах, таких как, например, «Youtube» и другие, 

только если это не какое-то специализированный тип такого контента, которого нельзя 

найти на специализированных сервисах, для одного из респондентов такого рода контентом 

является корейское кино с русскими субтитрами, которое легче найти в фанатском 

сообществе во «Вконтакте» 

 
Отдельно хочется отметить тот факт, что «Вконтакте» является для студентов тем 

местом и инструментом, с помощью которого студент может находиться на связи со своей 

учебной группой (все респонденты отметили что их учебная группа имеет виртуальных 

аналог – чат во «Вконтакте», в котором состоят все члены учебной группы), а также с 

помощью групп, посвященных деятельности университета (в случае с ФИПН ТГУ это, в 

первую очередь, будет группа «Факультет исторических и политических наук ТГУ»), кроме 

этого студенты связываются с преподавателями через «Вконтакте», «Вконтакте» в этом 

случае вытесняет старую форму связи – через сервисы электронной почты, ведь сейчас 

практически всех преподавателей можно найти во «Вконтакте», это является гораздо более 

удобной и практичной формой связи, нежели электронная почта в следствие большей 

мобильности. Если досуговые практики могут осуществляться через другие социальные 

сети и интернет-сервисы, то коммуникационные практики, связанные с организацией 

учебного процесса, с тем видом деятельности, который и определяет студенчество как 

социальную группу – принадлежность к учебным заведениям. Так, один из респондентов 

подчеркивает необходимость пребывания в этой социальной сети именно через получение 

всей важной информации по учебе, осуществляемой через общий чат учебной группы и 

паблики деканата. 

Таким образом можно говорить о том, что «Вконтакте» является важным 

пространством для осуществления тех социальных коммуникационных практик, которые 

напрямую завязаны на организации и осуществлении учебного процесса, то есть 

социальная сеть «Вконтакте» является преимущественно магистральным пространством 

осуществления таких практик, тогда как другие коммуникационные и досуговые практики 

с успехом могут осуществляться и с помощью других интернет-ресурсов, таких как 

мессенджеры или же другие социальные сети, что опровергает гипотезу, поставленную 

нами в начале нашей работы, согласно которой «Вконтакте» благодаря своему богатому 
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функционалу может быть использован как магистральное пространство практических всех 

социальных интернет – практик. 
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Заключение 

 

На сегодняшний день интернет и социальные сети являются определяющей силой 

развития российского общества, обуславливающая трансформацию всех сфер 

общественной жизни, от экономики, науки, культуры, религии, образования, медицины и 

вплоть до сферы межличностных отношений. 

Виртуальные социальные сети как одни из самых распространенных ресурсов в 

интернет-сети являются тем полем для исследования, на который должны обратить 

внимание исследователи-антропологи в силу количественных показателей и того влияния, 

которое они оказывают на социальную жизнь общества. Исследования, которые касаются 

интернета и виртуальных социальных сетей, в западной науке распространены на порядок 

больше, чем в отечественной, что, на наш взгляд, являет актуальность проведения работ в 

этой области среди отечественных ученых. 

Виртуальная социальная сеть «Вконтакте» является самой популярной социальной 

сетью в России, особенно среди молодого населения, частью которого является российское 

студенчество. Эта социальная сеть является тем инструментом и пространством, в котором 

осуществляются многие социальные интернет-практики в силу своей распространенности 

и богатого функционала, позволяющим осуществлять эти практики. 

В ходе данной работы нами были проведена реконструкция историко-культурной 

картины появления интернета и тех изменений, которые произошли в современном 

обществе благодаря его появлению, что позволило рассмотреть нами «Вконтакте» как 

пространство, в котором социальность пользователей выстраивается как аналог 

социальности «физической», в качественном плане ничем не отличающаяся от нее. 

К тому же нами было сформулировано развернутое понятие «социальных практик», 

а также рассмотрено понятие социальных интернет-практик, которое позволяет 

пользователям интернета и виртуальных социальных сетей осуществлять традиционные 

социальные практики, нами был сделан акцент именно на «Вконтакте» как социальную 

сеть, обладающую широком функционалом, благодаря которому эти традиционные 

социальные практики могут исполняться в ней. 
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В ходе нашего исследования были выявлены основные досуговые и 

коммуникационные практики, осуществляемые студентами ФИПН ТГУ в этой социальной 

сети. Поставленная нами гипотеза о том, что «Вконтакте» как пространство, обладающее 

богатым функционалом использования, является магистральным пространством 

осуществления интернет-практик, не нашла достаточных оснований, практики, 

реализуемые в этой социальной сети, являются преимущественно коммуникационными, 

причем, как мы выяснили благодаря проведенной нами работе, такие коммуникационные 

практики напрямую завязаны на организации и осуществлении учебного процесса. 

Через «Вконтакте» студент может находиться на связи со своей учебной группой 

(все респонденты отметили что их учебная группа имеет виртуальных аналог – чат во 

«Вконтакте», в котором состоят все члены учебной группы), а также с помощью групп, 

посвященных деятельности университета (в случае с ФИПН ТГУ это, в первую очередь, 

будет группа «Факультет исторических и политических наук ТГУ»), кроме этого студенты 

связываются с преподавателями через «Вконтакте», «Вконтакте» в этом случае вытесняет 

старую форму связи – через сервисы электронной почты, ведь сейчас практически всех 

преподавателей можно найти во «Вконтакте», это является гораздо более удобной и 

практичной формой связи, нежели электронная почта в следствие большей мобильности. 

Так, один из респондентов подчеркивает необходимость пребывания в этой социальной 

сети именно через получение всей важной информации по учебе, осуществляемой через 

общий чат учебной группы и паблики деканата. 

Другие же виды практик, такие, как досуговые, например, просмотр 

видеоматериалов, осуществляются через другие интернет-ресурсы, такие как «Youtube» и 

другие видеохостинги. В связи с этим нам кажется, что более перспективный анализ 

социальных интернет-практик должен включать в себя и другие социальные сети и 

ресурсы, представленные в российском интернет-пространстве. В связи с этим мы считаем 

важным упомянуть о теории «полимедиа»126 британского антрополога Дэниела Миллера, 

согласно которой специфика использования каждого отдельного медиа определяется через 

отношение к контексту всех остальных медиа, как способной дать более подробную и 

глубокую картину реализации социальных интернет-практик через сравнительный анализ 

использования всех представленных в интернет-пространстве ресурсов. 

 
 

126 Мадиану М., Миллер Д. Полимедиа: новый подход к пониманию цифровых средств коммуникации в 

межличностном общении // Мониторинг. 2018. №1 (143). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/polimedia- 

novyy-podhod-k-ponimaniyu-tsifrovyh-sredstv-kommunikatsii-v-mezhlichnostnom-obschenii (дата обращения: 

01.06.2019). 
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Подводя итог, можно сказать о том, что «Вконтакте» как пространство реализации 

социальных практик играет важную роль в жизни студента именно в силу того, что в ней 

реализуются те практики, связанные с организацией учебного процесса, с тем видом 

деятельности, который и определяет студенчество как социальную группу – 

принадлежность к учебным заведениям. Другие виды практик – это прослушивание и поиск 

музыки, просмотр новостей, скачивание книг, скроллинг ленты ради интереса и в целях 

убийства времени, просмотр мемов или развлекательных пабликов, хранение документов, 

сохранение фотографий, но все они, как мы выяснили в ходе исследования, 

осуществляются также и через другие интернет-сервисы, поэтому вышеупомянутая нами 

теория «полимедиа» может быть применена для более полного и развернутого выявления и 

описания социальных интернет-практик, реализуемых студентами 
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Приложение А 

 
Гайд полуструктурированного интервью 

 
Можешь ли ты сказать о том, что являешься активным пользователем «Вконтакте»? 

Сколько обычно времени ты здесь проводишь и как часто заходишь? 

Ты обычно общаешься здесь с теми людьми, с которыми общаешься и в своей повседневной 

жизни? 

Просматриваешь ли в «ВК» развлекательный/новостной/тематический контент? 

А что насчёт музыки или видеоматериалов типа кино, сериалов или лекций? 

Когда тебе нечем заняться, бывает, что ты убиваешь время здесь? 

У твоей группы есть группа вк/общий чат? 

Подписан(а) ли ты на тематические паблики для получения актуальной информации по 

учебе? 

 
Можно ли сказать, что вк помогает организовать тебе учебный процесс/досуг, в целом 

делает жизнь удобнее? 

 
Считаешь ли ты «ВК» важной частью своей жизни? 

 
Можно ли сказать, что твоя жизнь хоть как-то изменится, если «ВК» исчезнет? 
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Приложение Б 
 

 

Интервью с респондентом 

 
-Можешь ли ты сказать, что являешься активным пользователем «ВК»? 

 
-Да, могу 

 
-Сколько обычно времени ты здесь проводишь и как часто заходишь? 

 
-Захожу в вк каждый день, даже когда просыпаюсь, первым делом смотрю, написал мне 

кто-нибудь или нет, смотрю ленту новостей и паблики с новостями. На протяжении дня 

также регулярно захожу сюда, примерно несколько раз в час. Помешать этому может 

только какое-нибудь важно дело, когда я физически не могу подойти к телефону. 

-То есть ты используешь «ВК» для общения и в качестве новостного/развлекательного 

ресурса? 

-Да, главное, что я получаю от «ВК» это сообщения с близкими людьми, потому что они 

также сидят здесь, а также для прослушивания музыки и просмотра новостей. 

-То есть ты общаешься преимущественно с теми людьми, с которыми общаешься в 

реальной жизни? А с незнакомыми? 

 
-Да, практически все мои переписки с людьми, которыми общаюсь в реальной жизни 

 

 
-Так, можно ли сказать, что здесь ты получаешь актуальную информацию через 

новостные паблики? 

-Да, здесь я в основном только смотрю новости. 

 
-А что насчёт развлекательной/образовательной информации? 

 
-Несколько исторических пабликов. Развлекательный контент в основном смотрю на 

«ютубе» 

 
-А видеозаписи смотришь только на «ютубе», или в «ВК» тоже? Типа фильмов или 

сериалов? 

-Ну кстати, в основном все по спецсайтам, то есть сериалы на сериальном сайте и т. д. 
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-Ага, понятно. А когда тебе нечем заняться рефрешишь ли ты ленту или ещё как-то 

убиваешь здесь время? 

 

-В основном смотрю ленту, даже когда понимаю, что там ничего нового нету, 

рефлекторно все равно обновляю её. 

-Есть ли у твоей группы своя группа/общий чат? 

 
-Да, почти по каждой сфере деятельности есть своя беседа: По учебе, футбольной 

команде, даже с нашими соседями тоже есть беседа. 

-Связываешься ли ты с преподавателями через «ВК»? 

 
-С преподавателями связываюсь довольно редко, но бывает, да. 

 
-А что насчет тематических групп, сидишь ли ты в них? 

 
-Ага, сижу в группах факультета, получаю оттуда важную инфу по учебе. 

 
-Можно ли говорить о том, что «ВК» помогает тебе лучше организовать 

досуг/рабочие/учебные вопросы? 

 
-Да, через «ВК» связываться с людьми по этим вопросам быстрее и эффективнее. 

 

 
-Считаешь ли ты «ВК» важной частью своей жизни? Если бы он исчез, как бы и в какую 

сторону изменилась твоя жизнь? 

-Не думаю, что моя жизнь изменилась бы кардинально, но пока я не могу представить, что 

могу жить без него, потому что я очень к нему привык 



 

 


