
304 ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ 2012 — №3

Человек в сетевом пространстве*
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(МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

В статье рассматривается одна из особенностей становления информационного общества — преоб*
ладание сетевых социальных взаимодействий над иерархическими структурами. Уделено внимание
возможностям интернет*технологий для определения картины мира индивида.
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С возрастанием значения информации в со>
временном обществе увеличивается зна>

чение социальных сетей в жизни челове>
ка. Появляется возможность фиксировать 
и анализировать социальные взаимосвязи 
с помощью интернет>технологий, что, в свою
очередь, порождает ряд вопросов для соци>
ально>философского осмысления будущего
состояния общественного устройства и поло>
жения человека в нем.

При рассмотрении влияния социальных се>
тей на человека обратимся к теориям общест>
ва будущего, поскольку представления о но>
вом общественном устройстве, приходящем
на смену индустриальному обществу, наи>
более обстоятельно отражены в концепциях 
информационного общества. Но однозначной
трактовки будущего этапа общественного
развития нет, данный вопрос остается предме>
том научных дискуссий и в настоящее время.

* Подготовлено в рамках работы над проектом «Потенциал молодежных интернет>сообществ:
формирование информационно>коммуникативной культуры личности», осуществляемого при под>
держке РГНФ (грант 12>33>01293a2).



Различные авторы выделяют разные отличи>
тельные особенности, характеризующие со>
стояние информационного общества, тем не
менее многое в их представлениях сходно. 
И пожалуй, наиболее существенно — сходст>
во в понимании особой роли информации 
и коммуникационных процессов в обществе.
Значительное число социальных философов 
и социологов признают новое качество соци>
альных взаимодействий, исходящее из разви>
тия социальных сетей, распространения фе>
номенов виртуального мира в повседневной
жизни человека, изменения значения прост>
ранства и времени в обществе.

Одной из важнейших характеристик ин>
формационного общества является трансфор>
мация социальных взаимодействий с пере>
ходом от жестких иерархических структур 
к более гибким — сетевым. Идея сетевого об>
щества справедливо связывается с именем 
М. Кастальса, выдвинувшего ее в виде развер>
нутой концепции в 1996 г. (Castells, 1996). Тео>
рия сетевого общества была быстро и прочно
усвоена в научном дискурсе в силу того, что 
в условиях качественного скачка в области ин>
формационных технологий сетевые структу>
ры, во>первых, стали очевидными, во>вторых,
приобрели автономность от структур власти,
которые уже не могут держать сети под кон>
тролем. Кастельс не открыл нового явления,
но концептуализировал ожидания того, что
вслед за распространением и усилением роли
информационно>коммуникационных техно>
логий в обществе произойдут колоссальные
социальные изменения, которые станут воз>
можны вследствие разрушения иерархических
структур.

Предвидение этого обстоятельства обнару>
живается уже в теориях постиндустриализма.
Оно еще теоретически не сформировано, но
вытекает из обращения к различным приме>
рам организации жизнедеятельности. В част>
ности, Д. Белл в одной из поздних работ пи>
шет: «Развитие сетей и коммуникаций меня>
ет образ жизни людей, оказывая влияние 
на политическое устройство, расположение 
и строение городов. Таким образом, города
становятся линейными — без центральных
площадей и улиц. Технология стала источни>

ком общественных изменений, децентрализуя
и стирая границы между центром и перифе>
рией» (Белл, 1986: 330–342). Это интересная
аналогия, показывающая, что к сетевой орга>
низации общество идет по целой совокупно>
сти направлений, нередко стоящих друг от
друга достаточно далеко. Но их связывают
принятый стиль жизни, а в конце XX — начале
XXI в. — сходные стили жизни.

Новые веяния в стилях жизни можно на>
блюдать на примере возрастания роли инди>
видуальности, отказа от массовых продуктов,
децентрализации. Школьные классы все боль>
ше заменяет обучение через Интернет с инди>
видуализированной программой обучения,
массовая культура сменяется спросом на тра>
диционные культурные истоки, с развитием
технологий можно выпускать товары ограни>
ченным тиражом, что делает возможным про>
изводство товаров под конкретный запрос. 
С развитием Интернета происходит процесс
деурбанизации, когда население из крупных
городов разъезжается в более мелкие горо>
да или поселки. В новом общественном уст>
ройстве также меняется и роль социальных
связей между людьми: если раньше их основой
была вертикальная иерархия, то теперь обо>
значилась «тенденция к горизонтальным ор>
ганизациям и к созданию сетевых и альтерна>
тивных структур» (Тоффлер Э., Тоффлер Х.,
2008: 40).

Распад иерархических структур в свете ста>
новления информационного общества может
грозить и более серьезными изменениями 
в социальных институтах. Н. Луман по этому
поводу отмечал, что во многом недооценива>
ются не только очевидное региональное мно>
гообразие и комплексность коммуникативных
связей, но и та степень, в какой «информаци>
онное общество» децентрализовано, но связ>
но коммуницирует во всемирном масштабе
благодаря своим сетям (Луман, 2004: 13–14).
Впрочем, еще Т. Парсонс считал, что слишком
быстрое движение в направлении отмены ие>
рархических статусных различий могло бы се>
рьезно подорвать такие крупномасштабные
институты современных обществ, как право,
рынки, эффективное государство, а также
компетентную творческую работу и примене>
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ние передового знания. А в дальнейшем могло
бы и вовсе привести общество к развалу на 
неопределенное множество поистине «прими>
тивных» небольших общин (Парсонс, 1998:
159). В условиях «примитивности» обществен>
ные институты могли бы трансформировать>
ся в сторону большей синхронизации друг 
с другом, а изменения в институционализа>
ции могли бы оказать влияние на неизбеж>
ное формирование гражданской культуры,
создающей условия для становления граждан>
ского общества.

Для оценки возможных изменений, ха>
рактерных для информационного общества 
и положения человека в нем в силу распрост>
ранения сетей и ослабления властной иерар>
хии, обратимся к идеям гражданского обще>
ства, ставшего реальностью во многих стра>
нах. Хорошо известно, что идеи гражданского
общества развивались на протяжении Ново>
го и Новейшего времени, и их зачатки мож>
но проследить в работах английских фило>
софов Т. Гоббса и Дж. Локка. Французский 
философ Ш. Монтескье считал необходимым
для обретения высших человеческих качеств
такой политической системы, в которой госу>
дарство возвышается над союзом индивиду>
альностей. В трудах Гегеля гражданское об>
щество выступает в качестве общества, в ко>
тором сочетаются частные и общественные
интересы.

В современном понимании гражданского
общества внимание уделяется государству 
с точки зрения гаранта прав и свобод граждан.
В частности, В. Г. Федотова рассматривает
гражданское общество как совокупность сво>
бод и прав человека, направленных на дости>
жение социальных и природных благ при на>
личии социального порядка (Федотова, 2005).
С учетом изменений в сетевых и иерархиче>
ских отношениях в становящемся информаци>
онном обществе эти черты гражданского об>
щества выступают на передний план. В извест>
ном смысле идея информационного общества
сближается с идеей гражданского общества,
но при этом функции гражданского общества
как своеобразного контрфорса государствен>
ным институтам могут со временем утратить>
ся в современном их звучании.

В условиях становления информационного
общества, когда интеллектуальная деятель>
ность человека занимает все более значитель>
ную часть времени в жизни, человек все боль>
ше перестает реагировать на настоящую ситу>
ацию сформированным навыком. В поведении,
основанном на навыках и функциональных
стереотипах, последующий акт поведения по>
вторяет предыдущий, как утверждал С. Л. Ру>
бинштейн (Рубинштейн, 2002). В условиях же
сетевого принципа социальных взаимодейст>
вий, характерного для информационного об>
щества, поведение человека становится более
оторванным от традиций и зависящим от теку>
щей ситуации. Если рассматривать традицию
как каменную границу, воздвигнутую про>
шлым вокруг настоящего, то, для того чтобы
проникнуть в будущее, человек должен пере>
шагнуть ее. Таким образом, переход к инфор>
мационному обществу невозможен без разви>
тия институтов гражданского общества с его
децентрализацией и силой общественных дви>
жений.

Тем не менее информационное общество
сохраняет и иерархию, но последняя переста>
ет быть главным типом социальной организа>
ции — ее приоритет расшатывают социаль>
ные сети. Принцип организации сетевых соци>
альных взаимодействий отчетливо виден на
примере сети Интернет. При принятии во вни>
мание отрицания теоретических основ струк>
турного функционализма и утверждения со>
циальных теорий без центрального звена,
междисциплинарных границ и ограничений на
методологический коллаж, характерных для
информационного общества, проблема выяс>
нения того, как соединены общество и лич>
ность и как с личностного уровня перейти на
уровень общественный, не нарушая логики
обобщений, отодвигается в будущее.

Таким образом, сетевые социальные взаи>
модействия становятся важнее иерархиче>
ских взаимодействий, поскольку обеспечива>
ют автономность личности и социальных общ>
ностей.

Важно отметить, что и в социальных се>
тях сохраняется иерархия, но эта иерархия
представлена в горизонтальной плоскости 
и характеризуется занимаемым положением 
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в структуре сети (Weng, Flammini, Vespignani,
Menczer, 2012), а также количеством социаль>
ных контактов (Christakis, Fowler, 2011). Это
обстоятельство следует учитывать при проти>
вопоставлении иерархического строя госу>
дарства и сетевого строя различных соци>
альных общностей, включая и блогосферу.
Здесь в действительности нет непреодолимой
пропасти и действуют общие принципы орга>
низации.

Для осмысления этого феномена приве>
дем пример. Некий менеджер одной крупной
восточноевропейской финансово>промыш>
ленной группы в начале 1990>х годов работал 
в украинском филиале банка и занимался раз>
витием направления пластиковых карт. Банк 
в то время начинал выдавать своим клиентам
кредитные карты, и было закуплено 500 тер>
миналов приема пластиковых карт для после>
дующей их установки в магазинах, ресторанах
и других торговых точках. Менеджер должен
был обеспечить их установку, но столкнулся 
с тем, что никто из владельцев торговых точек
не шел ему навстречу. Мотив отказа от уста>
новки терминала был таков: зачем платить
процент с каждой покупки за прием к оплате
платежных карт, а тем более проводить все
эти операции через кассу, если можно полу>
чать наличные? Попробовав свои силы на
встречах с управляющими магазинов и ресто>
ранов, менеджер, не получив должного ре>
зультата, решил обратиться к «теории гра>
фов» и занялся поиском людей, к которым
прислушается большинство владельцев торго>
вых точек, интересовавших его. Несколько не>
дель ушло на построение схем, визуализирую>
щих социальные связи между людьми, и в ито>
ге линии сошлись в одной точке — местной
администрации. Менеджер обратился к одно>
му из высокопоставленных чиновников, после
чего тот представил его нескольким своим
друзьям — владельцам магазинов и рестора>
нов. Те, в свою очередь, прислушались к сове>
ту чиновника и установили терминалы для
приема карт, а вслед за ними последовали 
и все остальные, так как прием пластиковых
карт стал нормой. Вывод этой истории: для
принятия решения большинством достаточ>
но иметь несколько сторонников из числа так

называемых лидеров мнений, находящихся 
в центре сетевой иерархии. 

С распространением Интернета и интер>
нет>сообществ в формате социальных сетей
для человека становятся характерными опре>
деленные модели поведения в них. Сегодня
становится возможным обозначение моделей
поведения и мировоззрения индивида на осно>
ве анализа данных об участниках сетевых со>
обществ, которые, в свою очередь, в ходе их
взаимодействия и формирования под влияни>
ем других участников сообщества предопре>
деляют общие поведенческие установки чело>
века в данной социальной сети. О перспектив>
ности данного направления говорит и тот
факт, что в 2011 г. американскими учеными
был получен патент на социально>сетевой ме>
тод прогнозирования эпидемий. Согласно
описанию метода (Social>network…, 2011) для
составления прогноза о распространении эпи>
демии выбираются случайным образом круг
людей и их друзья. Эти друзья маркируются,
контролируется их состояние здоровья, чтобы
предвидеть распространение инфекционной
вспышки. В качестве одного из вариантов ис>
следования роль датчиков о состоянии здоро>
вья выполняли осуществляемые поисковые за>
просы этих друзей, например поиск информа>
ции о заболевании и лекарствах.

С применением тезаурусного подхода (Лу>
ков, Вал., Луков, Вл., 2008: 17) к анализу дан>
ных об участниках сетевых сообществ, их дис>
курса по актуальным вопросам современности
и другим исследовательским материалам со>
здаются дополнительные возможности по ос>
мыслению проблем ограниченности восприя>
тия в коммуникациях. Тезаурус понимается 
в значении маркировки ментальных структур,
придающих смысл обыденным действиям лю>
дей и их сообществ, но, кроме этого, предо>
пределяющих самые различные отклонения 
от обыденности и оказывающих воздействие
на весь комплекс социальных структур, соци>
альных и культурных институтов и социо>
культурных процессов. В понятии «тезаурус»
сочетаются две характеристики: первая обо>
значает полноту информации, а вторая — цен>
ностную ориентацию субъекта. В этом значе>
нии понятие тезауруса переросло в теорети>
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ко>методологическую концепцию, став ядром
подхода, называемого тезаурусным. Этот ме>
тодологический ключ особенно продуктивен
при изучении восприятия информации инди>
видами или группами, дифференцируемой по
основанию «свой — чужой — чуждый». По
всей видимости, тезаурусный анализ инфор>
мации об интернет>сообществах и их участ>
никах позволит построить индивидуальные 
и групповые картины мира, присущие этим
участникам. Это задача социально>философ>
ского характера, но последствия ее решения
могут иметь вполне определенные прагмати>
ческие результаты. Можно предположить, что
это позволит выявить темы потенциально ин>
тересных информационных сообщений, к при>
нятию которых открыт человек, и установить
круг авторитетов, чье мнение важно для дан>
ного человека и влияет на его поведенческие
установки.

Современные коммуникации в рамках ин>
тернет>сообществ и социальных сетей форми>
руют особый тип личности, характеризирую>
щийся расположением и готовностью к новым
контактам, открытостью к диалогу с предста>
вителями других культурных кодов, более
терпимому и толерантному отношению к вос>
приятию элементов других и чуждых культур,
с которыми взаимодействует индивид. Взаим>
ный обмен культурными ценностями посред>
ством сетевых контактов порождает новый
тип социального опыта — «кустовые» вирту>
альные взаимодействия, т. е. относительно 
устойчивые связи между десятками, иногда
сотнями людей в режиме дистанционного об>
щения. Таким образом, «кустовые» виртуаль>
ные взаимодействия в социальных сетях и ин>
тернет>коммуникации образуют реальность,
не менее значимую по своим последствиям для
личности и группы, чем живое общение.
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